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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стало доброй традицией каждую весну организовы-
вать и проводить межвузовскую научно-практиче-

скую конференцию, посвященную реформам российского 
образования и перспективам инновационных образо-
вательных технологий, с участием видных ученых отече-
ственной системы образования, преподавателей вузов 
и ссузов, руководителей образовательных организаций, 
опытных педагогов-практиков, начинающих исследова-
телей (аспирантов, магистрантов, студентов).

В этом году конференция состоялась на базе кафедры 
управления образовательными системами Института со-
циально-гуманитарного образования Московского госу-
дарственного педагогического университета, в которой 
приняло очное участие более 350 человек, что под-
тверждает актуальность, значимость и успешность прове-
дения данного мероприятия.

В состав организационного комитета вошли вузы Мо-
сквы и Московской области: Московский городской пе-
дагогический университет, Московский городской психо-
лого-педагогический университет, Академия социального 
управления Московской области, Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова, Российский экономический уни-
верситет имени Г. В. Плеханова, Московский институт 
экономики, политики и права, которым мы очень благо-
дарны за совместную работу.

Цель конференции заключалась в обмене професси-
ональным опытом, научными и практическими результа-
тами образовательной деятельности, исследованием вза-
имосвязи инновационных технологий и управленческих 
решений в условиях модернизации российского образо-
вания.

Научно-практическая конференция не только способ-
ствует повышению деловой активности всех ее участников, 
она также создает условия для конструктивного диалога и 
обмена накопленным опытом между специалистами раз-
ного уровня образования, начиная с дошкольного и закан-
чивая дополнительным.

В качестве предмета обсуждения на конференции 
были рассмотрены следующие взаимосвязанные аспекты. 
С одной стороны — пути выработки и реализации управ-
ленческих решений, выражающиеся в реформировании 
системы образования. С другой — развитие инноваци-
онных технологий в образовании и в более широком кон-
тексте: как в гуманитарной, так и естественнонаучной 
сфере.

Система российского образования переходит на новый 
уровень развития. Повышается качество образования, 
продолжается вхождение России в мировое образова-
тельное пространство.

Реформа образования в России — это комплекс ме-
роприятий, проводимых Правительством РФ по модерни-
зации системы отечественного образования.

В рамках конференции основным спектром вопросов 
были: проблемы реформирования системы образования: 
управление педагогическим процессом в образовательной 
организации по формированию личности современного 
ребенка; инновационные технологии управления разви-
тием образовательной среды и условия эффективного со-
провождения современных воспитанников и учащихся как 
ответ на вызовы времени; проблемы духовно-нравствен-
ного развития в современном образовании. Рассмотрены 
современные практико-ориентированные направления, 
подходы, технологии, методы и методики. Педагоги, пси-
хологи, специалисты в области психолого-педагогической 
деятельности обсуждали новые реалии и новые возмож-
ности, многоаспектность и вариативность практической 
деятельности для качественного решения конкретных си-
туаций и поставленных задач.

В ходе работы секций по 11 направлениям обсуждался 
комплекс вопросов, касающихся современных подходов к 
развитию детей дошкольного возраста, младшего школь-
ного, партнерского взаимодействия педагога с совре-
менным ребенком, направленных на формирование у него 
активности в познании окружающей действительности и 
раскрытию его неповторимой индивидуальности и т. д.

Учеными были проанализированы основные проблемы 
реализации компетентностного подхода к развитию и 
формированию личностно-творческого потенциала об-
учающихся, их психолого-педагогического сопрово-
ждения в образовательной организации, а также особен-
ности личности современного ребенка.

Проблемами содержания и развития ценностного 
аспекта в современном образовании, использовании ин-
новационных образовательных и организационно-управ-
ленческих технологий по обеспечению эффективности и 
качества образовательной деятельности с обучающимися, 
такие как кейс-технологии, технология проблемного обу-
чения, игровые технологии, образовательная кинестетика, 
форсайт-технологии поделились опытные педагоги-прак-
тики.

Преподаватели вузов, начинающие исследователи рас-
крыли основные проблемы преподавания учебных дис-
циплин в высших образовательных организациях. Рас-
смотрели исторические аспекты теории деятельности, 
актуальность ее практического значения в современном 
образовании и воспитании подрастающего поколения, 
обозначили сущность деятельностного подхода в интерак-
тивном обучении, а также определили ведущую роль пе-
дагога, о его совершенствовании и развитии как личности 
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и профессионала, о важности его роли в современном 
социокультурном пространстве. Особое внимание было 
уделено введению эффективного контракта в образова-
тельных организациях как одной из государственных мер, 
направленных на совершенствование условий оплаты 
труда, показателей и критериев эффективности деятель-
ности преподавателей.

Состоялось активное обсуждение различных инстру-
ментов виртуальной образовательной среды (геймифи-
кация, информационные потоки, медиаресурсы, перевер-
нутый класс, технологии работы с текстом и другие) для 
организации самостоятельной работы студентов вуза.

В ходе работы одной из секций, которая была посвя-
щена важнейшему аспекту социальной жизни нашего 
общества — формированию и развитию родительской 
компетентности, обсуждался ряд следующих вопросов: 
формирование различных видов родительской компетент-
ности в условиях ФГОС; современные практики и пер-
спективы взаимодействия образовательных организаций 
с семьями воспитанников; современные инновационные 
образовательные технологии организации работы с роди-
телями как мотивация к повышению родительской компе-
тентности; родительское образование — условие для са-
моразвития и выполнения социальной функции семьянина 
и родителя; профессия — родитель, возвращение к тра-
диционным семейным ценностям; изменение парадигмы 
подготовки педагогических кадров к взаимодействию с 
родителями в современных условиях, в работу которой 
включена творческая группа «Компетентные родители» в 
составе 10 человек. Это семейные пары, воспитывающие 
двух и более детей. В совместной работе с педагогами ро-

дители попробовали ответить на вопросы: «Считают ли 
они себя компетентными родителями?», «Какие компе-
тенции сегодня нужны родителям для успешного воспи-
тания и обучения детей?», «Готовы ли родители получать 
«Образование для родителей?»

На одной из секций активно обсуждались вопросы 
вновь создаваемой отрасли нейропедагогики, а также 
новые открытия в области нейропедагогики, ведущие к 
теории и практике воспитания и обучения молодёжи и 
взрослых.

В связи с вышеизложенным, хочется процитировать 
слова великого ученого, академика Виталия Александро-
вича Сластёнина ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ: «Высшее для 
меня счастье, когда кому-то удается сделать добро, помочь 
найти место в жизни, выпрямиться духовно — это движет 
всеми моими поступками и помыслами».

Проведение научно-практической конференции и под-
готовка специального выпуска материалов к печати безус-
ловно станет данью уважения к таланту ученых, педагогов, 
признанию их заслуг в развитии российского образования.

Все докладчики конференции выразили свое неравно-
душное, чуткое, трепетное отношение к своей профессио-
нальной деятельности, проблемам воспитания и обучения 
подрастающего поколения.

Благодарю еще раз всех участников конференции за 
конструктивную работу и надеюсь на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Отдельное спасибо хочу выразить редакционной кол-
легии журнала «Молодой ученый» за предоставленную 
возможность напечатать материалы конференции в жур-
нале.

С уважением,

Козилова Лидия Васильевна, 
зам. председателя оргкомитета конференции, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления образовательными системами ИСГО МПГУ, 
чл.-корр. Международной академии наук педагогического образования, 

гл. редактор электронного Народного педагогического журнала
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Обучение студентов с применением дистанционных об-
разовательных технологий в Южно-Уральском госу-

дарственном университете осуществляется с 2005 года.
С 2013 года виртуальная образовательная среда (ВОС) 

вуза «Электронный ЮУрГУ 2.0» базируется на платформе 
Moodle. В настоящее время учебный портал использу-
ется для смешанного обучения студентов очной и заочной 
формы обучения. Количество факультетов, использующих 
в образовательной деятельности ВОС, постоянно увели-
чивается. Данная ситуация обусловлена участием ЮУрГУ 
в проекте по повышению международной конкурентоспо-
собности российских вузов «5-100». В дорожной карте 
проекта указаны мероприятия по обеспечение дальней-
шего развития электронного обучения и дистанционных 
технологий, одним из мероприятий является распростра-
нение системы LMS на все курсы университета  [1].

Количество новых пользователей в виртуальной обра-
зовательной среде постоянно увеличивается. Для эффек-
тивной работы студентов и преподавателей на учебном 
портале в Институте открытого и дистанционного обра-
зования ЮУрГУ разработаны дистанционные курсы для 
новых пользователей.

Согласно п. 53 Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
19 декабря 2013 г. №  1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образо-
вания — программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры» самостоятельная 
работа обучающихся является одним из видов учебных за-
нятий  [2].

Виртуальная образовательная среда дает большое ко-
личество инструментов для организации самостоятельной 
работы студентов.

Чаще всего для размещения информации на учебном 
портале используются ресурсы «Файл» и «Гиперссылка».

Ресурс «Файл» позволяет размещать не только доку-
менты Word, электронные таблицы, изображения, аудио- 
или видеофайлы, но и флеш-объекты. В 2015 году Инсти-
тутом открытого и дистанционного образования ЮУрГУ 
был закуплен комплекс лабораторных работ по физике 
в формате flv. Лабораторные работы были размещены в 

курсе физики для технических специальностей. Таким об-
разом, студент, нажав на название лабораторной работы, 
открывает в новом окне виртуальную лабораторную уста-
новку. Далее проводит эксперимент, результаты оформ-
ляет в соответствии с требованиями преподавателя и 
через отдельный элемент «Задание» оправляет на про-
верку. В настоящее время ведется разработка курса по 
химии с применением виртуальных лабораторных уста-
новок в формате флеш-объектов.

Ресурс «Гиперссылка» позволяет добавлять в курс 
ссылки на веб-ресурсы. Для самостоятельной ра-
боты студентов в новостной форум размещается 
ссылка на электронно-библиотечную систему «Лань» 
http://e.lanbook.com / , которая предоставляет доступ к 
научной, учебной литературе и научной периодике по до-
говору с вузом. Таким образом, студент получает доступ к 
учебным материалам в электронном виде, не нарушая ав-
торских прав.

Из множества элементов СДО Moodle на практике 
чаще всего используются следующие:

1) задание;
2) форум;
3) тестирование;
4) интерактивная лекция;
5) глоссарий.
Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Задание. Элемент «Задание» позволяет преподава-

телям добавлять коммуникативные задания, собирать сту-
денческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 
Это могут быть эссе, рефераты, контрольные, творческие, 
курсовые работы и т. д.

Существует два типа настроек задания:
1) c ответом в виде файла. Студенты могут отправ-

лять любой цифровой контент (файлы), такие как доку-
менты Word, электронные таблицы, изображения, аудио- 
или видео файлы;

2) c ответом в виде текста. Альтернативно или допол-
нительно преподаватель может потребовать от студента 
вводить свой ответ непосредственно в текстовом редак-
торе.

Текст задания преподаватель может разместить как 
в описании элемента, так и отдельным файлом, который 
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отображается внутри элемента после раздела «Описание 
элемента». Ответ на задание видит только преподаватель 
и студент, отправивший работу. При оценивании задания 
преподаватель может оставлять отзывы в виде коммента-
риев и загружать файл с исправленным ответом студента 
или аудио-отзыв. Необходимо учитывать, что названия за-
даний будут отображаться в журнале оценок, поэтому на-
звание должно быть сформулировано кратко. Например, 
«Эссе», «Контрольная работа», «Реферат».

2. Форум. Элемент «Форум» позволяет участникам об-
щаться в асинхронном режиме, то есть в течение длитель-
ного времени. Форум используется для организации дис-
куссии, которые группируются по темам. После создания 
темы каждый участник дискуссии может добавить к ней 
свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся ответы.

Существуют следующие типы форумов:
1) стандартный форум, на котором каждый может на-

чать новое обсуждение в любое время;
2) форум «Вопрос-ответ», где каждый студент может 

начать одно обсуждение;
3) форум, где студенты должны сначала ответить на 

сообщение, прежде чем они смогут увидеть ответы других 
студентов;

4) новостной форум с принудительной подпиской.
Преподаватель может разрешить прикреплять файлы 

к сообщениям на форуме. Сообщения форума могут оце-
ниваться преподавателями или студентами. Баллы могут 
быть объединены, чтобы сформировать окончательную 
оценку, которая записывается в журнал оценок.

Отличительной особенностью форума от элемента «За-
дание» является то, что ответ на задание видят все участ-
ники форума. Одной из задач преподавателя при прове-
дении форума является его модерирование.

Элемент «Форум» используется для групповой работы 
студентов, совместного обсуждения проблемы, мозгового 
штурма.

3. Тестирование. Элемент «Тест» позволяет созда-
вать наборы тестовых заданий. Тестирование обеспечи-
вает объективную оценку учебных достижений студентов, 
позволяет сопоставить уровень их подготовки с данными 
по учебному заведению (региону, стране) и с требова-
ниями образовательных стандартов  [3].

Тестовые задания могут быть с несколькими вариан-
тами ответов, с выбором верно / не верно, предполага-
ющие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе 
и др. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть 
впоследствии использованы снова в этом же курсе (или в 
других). Тесты могут быть обучающими (показывать пра-
вильные ответы) или контрольными (сообщать только 
оценку).

Тестирование может быть использовано для самопро-
верки, в качестве контрольных заданий (по определенным 
темам) или итогового мероприятия по курсу.

4. Интерактивная лекция.
Интерактивная лекция в СДО Moodle предоставляет 

собой серию HTML-страниц, соединенных заданными пе-

реходами. Имеется два основных типа страниц лекции: 
страницы контента (содержимого) и страницы вопросов 
(тестовых заданий). Основное различие между лекцией и 
другими модулями СДО Moodle связано с её адаптивно-
стью. С этим инструментом каждый выбор студента может 
сопровождаться соответствующими комментариями пре-
подавателя и отсылкой студента на различные страницы в 
этой лекции. С таким планированием лекция может пред-
ставлять теоретический материал и контрольные задания 
для проверки его усвоения для каждого студента в авто-
матическом режиме, без дополнительных действий со сто-
роны преподавателя. Тестовые задания в лекции могут со-
ставляться не только по текстовому материалу страниц 
лекции, но и по видео- и аудиоматериалам, прикре-
пленным в лекцию.

Элемент «Лекция» может быть использован для само-
стоятельного изучения новой темы.

5. Глоссарий. Глоссарий позволяет создавать и ре-
дактировать список определений как в словаре. Наличие 
глоссария, объясняющего ключевые термины, употре-
бленные в учебном курсе, просто необходимо в условиях 
внеаудиторной самостоятельной работы. Элемент «Глос-
сарий» облегчает преподавателю задачу создания подроб-
ного словаря терминов. В виде глоссария можно организо-
вать также персоналии. Глоссарий может быть открыт для 
создания новых записей (статей), не только для препода-
вателя, но и для обучающихся. Преподаватель может раз-
решить прикреплять файлы к записям глоссария. Может 
проводиться поиск и просмотр записей по алфавиту, кате-
гории, дате или автору.

Еще одним инструментом для поиска необходимых 
данных служат HTML-блоки. При самостоятельной работе 
студентов важно дать ссылки на достоверные источники ин-
формации. На многих информационных сайтах есть раздел 
с HTML-кодами для размещения поисковой формы на 
своих сайтах. Таким образом, при настройке HTML-блока 
на внешние ресурсы можно получить встроенный поис-
ковик. Блок можно настроить таким образом, что при вве-
дении слова или фразы в окошке блока, расположенном на 
учебном портале, поиск будет осуществляться во внешнем 
источнике. Результаты поиска открываются на странице ин-
формационного сайта. Например, на сайте Национальной 
энциклопедической службы (Национальная педагогиче-
ская энциклопедия http://didacts.ru / ) для каждого словаря 
есть раздел «Словарь на свой сайт» с HTML-кодами.

Таким образом, при организации самостоятельной ра-
боты студентов ЮУрГУ используются различные средства 
виртуальной образовательной среды. Наиболее распро-
странены следующие элементы и ресурсы СДО Moodle: 
файл, гиперссылка, задание, форум, тестирование, инте-
рактивная лекция, глоссарий. Применение тех или иных 
средств ВОС при разработке курсов во много зависит от 
уровня подготовки преподавателя, который необходимо 
постоянно повышать для реализации мероприятий по раз-
витию электронного обучения и дистанционных техно-
логий в вузе.
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Развитие у студентов культуры профессионального мышления
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Московский педагогический государственный университет

Кардинальное реформирование российского общества закономерно сопровождается принципиальным об-
новлением всех социальных институтов и систем, в том числе и системы образования. Судьба России сегодня 
будет существенно зависеть от того, каким будет педагог — ключевая фигура в 21 века, способны осу-
ществлять программу технологического переоснащения процессов социализации подрастающего поколения 
на культурологической основе.

Как видим, социальный климат в стране нуждается в оздоровлении, и обществу давно нужны профессио-
нальные кадры, квалифицированно работающие над проблемами оздоровление социума.

Ключевые слова: воспитание, социальное воспитание, профессиональная культура, профессиональное 
мышление, психолого-педагогические технологии, когнитивная сфера личности, социум, культура мышления, 
практичность ума, системное мышление, конкретное мышление, творческое мышления.

От качества воспитания и обучения молодежи зависит 
будущее человечества современной цивилизации. 

Она сейчас испытывает глубокий кризис развития, вы-
званной тяжелые ситуации с экологией, трудностями гло-
бализма, международным терроризмом, многочислен-
ными войнами, мировыми финансовыми затруднениям 
и т. д.

Это происходит в то время, когда идет стремительное и 
разнообразное развитие самых различных отраслей науки 
и техники. Следовательно, ныне не научно технический 
прогресс определяет счастливое будущее человечества. 
Мы считаем, что главным является духовно-нравственное 
воспитание молодежи в духе демократии, свободы и гума-
низма, взаимопомощи и др.

Конечно, необходимой предпосылкой такого образо-
вания является владение современными научными и на-
учно-техническими знаниями, нацеленное на творческое и 
мирное развитие людей. Мы считаем необходимым под-
держать обсуждаемую во многих развитых странах мира 
идею о создании новой отрасли знаний под названием 
«нейропедагогика». Мозг и психика тесно и неразрывно 

связанны друг с другом. Разум управляет мозгом, а тот 
всей целостной и системной деятельностью организма, а 
также поведением в социуме.

Думаем, что термин «нейропсихопедагогика» прибли-
жается и согласуется современной теории психолого-пе-
дагогической науки об образовании.

Обратимся к когнитивной сфере личности. Здесь под-
разумеваются, как известно следующие познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, 
воображение. Достижение нейронаук в их исследовании 
чрезвычайно велики как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. Становится значительно лучше понятным 
сущность и природа создания человека и конкретные ме-
ханизмы познавательной деятельности, принципы их фор-
мирования, развития и управления. Без знания когни-
тивных процессов невозможно никакое эффективное 
воспитание и обучение человека, расцвет талантов и про-
фессионального мастерства.

Культура личности неотделима от ее творчества, поэ-
тому в культурологической подготовке студента большое 
место должно занимать их разнообразная творческая де-
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ятельность, что значительно расширяет возможности бу-
дущего бакалавра, магистра, в освоении предлагаемых 
программой знаний и умений в области общей культуры. 
Для того, чтобы правильно сформировать у студентов их 
базовую культуру, необходимо выявить прежде всего ос-
новные сферы жизнедеятельности любого человека, неза-
висимо от того, какую профессию он имеет. Таким сферами 
большинство ученых считают труд, учение, быт, досуг, об-
щении. Следовательно, в содержание общей культуры со-
циального педагога целесообразно включить культуру ум-
ственного и физического труда, культуру самообразования 
и саморазвития, культуру быта и культуру общения и куль-
туру досуга.

Кром того содержание базовой культуры можно рас-
сматривать и в аспекте отношения личности с социумом. 
Включающей: (экологическую — это умение и способ-
ность позитивного взаимодействия с окружающей средой; 
технологическую культуру — операционно-технологиче-
ская готовность к выполнению своих обязанностей в со-
циуме и т. д. Но культурологическая подготовка студентов 
по психолого-педагогическому направлению не может 
ограничиваться только формированием у них общей куль-
туры. Большое внимание должно удалятся формированию 
личностно и профессионально значимым качествам. И это 
в первую очередь:

 — развитие культуры профессионального мышления;
 — формирование исследовательской культуры как 

центральной задачей профессионально-личностного раз-
вития;

 — индивидуально-творческое развитие будущих соци-
альных педагогов;

 — педагогов-психологов;
 — диагностическая деятельность.

Развитие у студентов культуры профессионального 
мышления является центральной задачей в профессио-
нально-личностном его развитии.

Многие из специалистов в области общей педагогики 
считают, что в современном понимании культура мыш-
ления педагога может включать в себя практичность 
мышления, ориентации его на решение различных про-
фессиональных задач, творческий характер мышления, 
вероятностный подход к анализу явления, процессов дей-
ствительности, системность мышления, диалектичность 
мышления, логичность мышления, опору в деятельности 
на современные научные представления, осознание яв-
лений и процессов на основе научных знаний. Считается, 
что самое главное качество, которое должно быть сфор-
мировано у современного педагога — это практичность 
ума  [5, с. 239].

Практичность ума, развитие практической смекалки 
возможно только при длительном включении будущего 
социального педагога в практическую деятельность.

В практической деятельности педагога всегда возни-
кают ситуации, которые требуют самостоятельного ре-
шения или импровизации. Чтобы специалист не оказался 
в ситуации растерянности, его нужно готовить к такого 

рода коллизиям в вузе. Безусловно, все ситуации учесть 
нельзя, но наиболее типические прорабатываются доста-
точно подробно с выбором тех средств, форм и методов, 
с помощью которых возможен позитивный выход из соз-
давшегося положения. Без наличия практического ума, 
способного быстро ориентироваться в ситуации, импро-
визировать, многие проблемы останутся нерешенными. 
Отличительным признаком импровизации является то, 
что действие осуществляется без подготовки в условиях 
неожиданных обстоятельств. Под интуицией понимается 
определенное состояние придельного обострено сознания, 
при котором умозаключение делается не на основе рас-
четов или логических выводов, а на основе профессио-
нальной интуиции  [7, с. 20-21].

Развитие интуитивного мышления у студентов осущест-
вляется через создание на занятиях условий для постоян-
ного проявления догадки, импровизации, как это проис-
ходит в реальной и практической деятельности, исходя из 
принципов изложенного А. А. Налчаджян  [4, с. 118].

Кроме того, интуитивное мышление невозможно без 
формирования у личности системного мышления — спо-
собности человека осмыслить сопоставление с реалиями, 
ту часть действительности, которая связанна с его про-
фессиональной деятельностью, детально анализировать 
ситуацию, опирая на научные знания по философии, ви-
деть структуры явления и объектов, отношения между 
ними, выделять наиболее существенные из них и прини-
мать единственно правильное решение.

Считается, что наличие такой способности у специа-
листа важнейшим показателем его культуры.

Для формированья у студентов системности мышления 
целесообразности использовать блочно-модульное изу-
чение наиболее важных учебных дисциплин. Применять 
интегративные занятия, включать студентов в учебно-ис-
следовательскую деятельность, строго соблюдать правила 
осуществлять межпредметных связей при изучении теоре-
тического материала, стимулирование системного анализа 
проблем при контроле над освоением учебного материала, 
ведение системного анализа ситуаций, возникающих в 
практической работе в социуме  [7, с. 21]

При организации практической деятельности наших сту-
дентов нужно обращать внимания на то, что в социальной 
педагогике самой страшной бедой является поверхностный 
односторонний анализ ситуации. Неверное установление 
причин тех или иных явлений, поступков со сторон педагога 
может вызывать негативное отношение к самому педагогу 
и сузить возможность влияния на развитие событий, более 
того, привести негативным последствиям в социальном 
развитии субъектов воспитательного процесса. Здесь необ-
ходимо покат, что в любой педагогической ситуации выде-
ляется целый ряд факторов, которые будут влиять на отно-
шение и поведение участников воспитательного процесса, 
одни тех же воздействиях могут привести к разным ответ-
ственным реакциям и поступкам  [7, с. 22].

Показателями культуры профессионального мыш-
ления социального педагога является вероятностный 
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подход к оценке и анализу педагогических явлений и про-
цессов. Важно, чтобы студены осмысли то, что явление 
окружающего мира, в котором мы живем носит вероят-
ностный характер, что они могут происходить или не про-
исходить на вероятность происходящего накладывается 
множество причин, стихийных и непредвиденных обстоя-
тельств.  [8, с. 286]

Имея в виду сказанное, процесс формирования 
у студентов анализировать педагогические явления 
должен основываться на понимании или той законо-
мерности, что любые педагогические ситуации, яв-
ления, воздействия и проявления личности могут но-
сить вероятностный характер. При анализе конкретных 
поступков и поведения учащихся, нужно объяснить сту-
дентам, используя мысль Л. Н. Толстого, что людей аб-
солютно плохих и абсолютно хороших нет, есть люди, 
которые ведут себя в соответствии с социальными нор-
мами и правилами и редко нарушают их. Есть люди, ко-
торые чаще поступают плохо, но иногда или только по 
отношению к отдельным людям, в другой ситуации ведут 
себя порядочно и надежно.

Очень важным показатель культуры современного со-
циального педагога, педагога-психолога является кон-
кретность мышления, которая проявляется в точности 
выражений и умозаключений, технологическом подходе 
к организации профессиональной деятельности на ос-
нове детального продумывания, четкого представления и 
описания последовательности действий, тех средств, ко-
торые будут использованы на том или ином этапе педа-
гогических намерений. В этой связи подготовка студентов 
должна включать формирование у них четкого алгоритма 
технологического мышления, способствующего опреде-
лению и выбору:

 — задачи, которые должны будут решены в процессе 
педагогического воздействия;

 — структурных компонентов, профессиональной дея-
тельности в социуме и задач, которые решаются в ходе их 
реализации;

 — наиболее рациональной последовательности при-
менении педагогических воздействий в строго опреде-
ленных социальных и педагогических условиях;

 — методов контроля, за выполнением отдельных дей-
ствий, критериев и показателей, эффективности учебной 
работы;

 — средства активизации воспитанников в социуме 
и т. д.

К значительным показателем культуры мышления от-
носится и логичность — это умение правильно строить 

лингвистические конструкции в системе суждения и умо-
заключений.

В данной ситуации студентам нужно показать, где и как 
будут использоваться логические конструкции и правила, 
стремясь сформировать логическое его мышление. Для 
этого организуются практические занятия, на которых 
студенты вместе с преподавателями смогут основательно 
разобрать логические конструкции, а также разрабаты-
ваются специальные упражнения по совершенствованию 
логического мышления. Становление личности человека 
необходимо учитывать целостность мышления и образо-
вания, иными словами пренебрегать спецификой мыш-
ления в его современном понимании. Открытие психо-
логии и нейрофизиологии в области межполушарной 
асимметрии головного мозга весьма и в области образо-
вания. Левое полушарие специализированно на опериро-
вание словами, условными знаками, символами, а правое 
на оперировании образами реальных объектов и элемен-
тарных реакциях. На этой основе сложилось мнение, что 
левое полушарие отвечает за формально — логическое 
мышление и речь, а правое — за воображение и инту-
ицию. При этом, выраженность этих функций у одного и 
того же человека различна. Так что доминирует, как пра-
вило, влияние одного полушария. Специфика правополу-
шарного мышления в настоящее время связывается с го-
товностью к целостному схватыванию, к одномоментному 
восприятию многих моментов и объектов в целом, сово-
купность всех составных элементов. Левополушарное 
мышление наоборот создает преимущественно способ-
ность последовательному, ступенчатому познанию. На 
уровне мышления в целом намечаются две тенденции 
психологического восприятия действительности: инте-
гративное, синтетическое (правополушарное) и диффе-
ренцирующая, аналитическая (левополушарное). Бла-
годаря правому полушарии, складывается несколько 
размытый, но целостный образ действительности, в ко-
торой каждый элемент связан с другими множествен-
ными и размытыми связями, а левое полушарие посте-
пенно и кропотливо собирает модель мира из отдельных 
расчлененных фрагментов, устанавливая между ними ка-
узальные отношения.

Левое и правое полушария — это часть единого органа 
— мозга. Но все же при доминировании левого полушария, 
следует развивать в первую очередь те виды когнитивных 
процессов, которые обеспечивают детальную и скуцес-
сивную переработку информации. У правополушарных 
людей рекомендуется формировать познавательные про-
цессы целостной и симультанной обработки.
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Использование дидактических игр в психологическом консультировании 
педагогов по развитию внимания младших школьников: введение в проблему

Ковалевская Марина Юрьевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

В настоящее время усилился интерес к психоло-
гическому консультированию педагогов. (Суво-

рова Г. А.  [3] и др.) Особый интерес вызывают вопросы 
использования дидактических игр по развитию внимания 
в консультативно-психологическом процессе.

Обучение в начальной школе — важный этап в жизни 
каждого ребенка, который переживает тяжелый адап-
тационный период. Игровая деятельность, которая яв-
ляется ведущей в дошкольном возрасте, должна посте-
пенно перерасти в учебную. Переход от собственно игры 
к учению должен быть плавным. Зарождающееся еще в 
дошкольном возрасте словесно-логическое мышление, 
умение решать задачи «в уме» требуют от начальной 
школы системы целенаправленного развития способно-
стей, в том числе с помощью дидактических игр.

В дидактических играх происходит не только усвоение 
учебных знаний, умений и навыков, но и развиваются все 
психические и интеллектуальные процессы детей, их эмо-
ционально-волевая сфера, дидактическая игра также спо-
собствует формированию УУД.  [7] Дидактическая игра 
помогает сделать учебный материал увлекательным, со-
здать радостное рабочее настроение. Умелое использо-
вание дидактической игры в учебном процессе облег-
чает его, так как игровая деятельность привычна ребенку. 
Через игру быстрее познаются закономерности обучения. 
Положительные эмоции облегчают процесс познания.

Основные положения теории игровой деятельности 
были сформулированы и разработаны классиками русской 
и советской педагогики А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, К. Д. Ушинским и другими авторами.

Большое значение придают игре современные дидакты 
и психологи. Детские игры рассматриваются ими как со-
вершенно необходимое явление в жизни ребенка, осо-
бенно важна их роль в изучении различных предметов.

Играя, в меру напрягаясь, школьники познают учебные 
предметы, развивают свои личные качества, способности 
и таланты, раскрывают собственное Я.

Важную роль в познании мира отводил детской игре 
В. А. Сухомлинский. Его «школа на природе» — прак-
тическая реализация значительных познавательных воз-
можностей целесообразно организованных детских игр, 
максимально способствующих активизации учебно-вос-
питательного процесса, формирование творческой лич-
ности, ее социализации.  [4, с 52]

С древности игра использовалась как средство об-
учения детей. Система образования в школе до конца 
XIX века опиралась на рациональную дидактику, где не-
обходимым компонентом была дидактическая игра. Ис-
ключение можно было встретить в привилегированных 
учебных заведениях, где использовалась игры на развитие 
умственных способностей.

За многие годы сложилось неверное представление: 
учение считается обязательным и тяжелым трудом, ко-
торый опирается на механическое запоминание, зубрежку 
учебного материала. Учение как бы предполагает есте-
ственное принуждение, без которого невозможно продви-
жение в познании. Конечно, учение это не легкий труд, но 
все же труд интересный и увлекательный, потому что при-
общает учеников к новому, тайному, интересному. В игре 
ребенок с большим интересом и охотой выполняет то, что 
ему кажется очень трудным и неинтересным. В. А. Сухом-
линский сказал об этом, что «ребенок — это пытливый 
исследователь, который познает мир, делает новые от-
крытия через игру».  [4, с. 45]

Игра, по словам Ушинского, своеобразный род дея-
тельности, притом свободной и обязательно сознательной 
деятельности, под которой он понимал стремление жить, 
чувствовать, действовать. «Не надо забывать, — пишет 
Ушинский К. Д., что игра, в которой самостоятельно ра-
ботает детская душа, есть тоже деятельность ребенка»  [6, 
с. 239]

Игра — это вид непродуктивной деятельности, мотив 
которой заключается не в ее результатах, а в самом про-
цессе. Это особый тип деятельности ребенка, воплоща-
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ющий в себе его отношение к окружающему миру и соци-
альной действительности.  [1, с. 548]

Игра является характерной и своеобразной формой ак-
тивности ребёнка, благодаря которой он учится и приоб-
ретает опыт. Поэтому, игра побуждает в ребёнке самые 
высокие эмоциональные переживания и активизирует его 
самым глубоким образом. Игру можно воспринимать как 
процесс развития, направленный на формирование на-
блюдательности, воображения, понятий и навыков.

Игра — это «дитя труда» — писал Ушинский К. Д. — 
Нет ни одной игры, которая не имела бы себе прототипа в 
одной из форм серьезного труда, всегда предшествующего 
ей и по времени и по самому существу. Необходимость су-
ществования вынуждает человека к труду. А в нем он по-
степенно научается ценить деятельность своих сил как 
источник наслаждения». «Игра, — продолжает Ушин-
ский К. Д., — устраняет при этом полезную цель труда 
и, следовательно, делает целью этот самый приятный ре-
зультат, сопровождающий труд».  [6, с. 243] Ребенок, на-
блюдая за деятельностью взрослых, переносит ее в игру.

Игра для младших школьников — любимая форма де-
ятельности. В игре, осваивая игровые роли, дети обога-
щают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в не-
знакомых условиях. Интерес детей в дидактической игре 
перемещается от игрового действия к умственной деятель-
ности.  [9, с. 78]

Дидактическая игра (игра обучающая) — это вид дея-
тельности, занимаясь которой, дети учатся.  [2, с. 17] Ди-
дактическая игра, как и каждая игра, представляет собой 
самостоятельный вид деятельности, которой занима-
ются дети: она может быть индивидуальной или коллек-
тивной. Данная игра является ценным средством воспи-
тания действенной активности детей, она активизирует 
психические процессы, вызывает у учащихся живой ин-
терес к процессу познания. В ней охотно дети преодо-
левают значительные трудности, тренируют свои силы, 
развивают способности и умения. Она помогает сделать 
любой учебный материал увлекательным, вызывает у 
учеников глубокое удовлетворение, создаёт радостное ра-
бочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. В 
дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, со-
поставляет, классифицирует предметы по тем или иным 
признакам, производит доступный ему анализ и синтез, 
делает обобщения.

Дидактические игры разнообразны по видам, они яв-
ляются необходимым условием в учебно-воспитательном 
процессе, в дидактических играх происходит не только 
усвоение учебных знаний, умений и навыков, но и разви-
ваются психические и интеллектуальные процессы, эмо-
ционально-волевая сфера, способности и умения ребенка. 
Умелое использование разнообразных видов дидактиче-
ских игр в учебном процессе облегчает его, т. к. игровая де-
ятельность привычна ребенку. Через игру быстрее позна-
ются закономерности обучения. Положительные эмоции 
облегчают процесс познания. Дидактическая игра мотиви-
рует младших школьников к успешности в обучении.

Игровое обучение не может быть единственным в об-
разовательной работе с младшими школьниками. Оно 
не формирует способность учиться, но бесспорно разви-
вает познавательную активность учеников. Итак, игра — 
особый путь получения знаний об окружающем, путь за-
имствования от людей обычаев общественного поведения, 
накопления опыта, поисков, средств выражения своих пе-
реживаний и впечатлений.

Основное психологическое различие игровой и 
учебной деятельности состоит в том, что игровая деятель-
ность является свободной, вполне самостоятельной — ре-
бенок играет тогда, когда хочет, выбирает по своему же-
ланию и интересу тему, средства для игры, выбирает роль, 
строит сюжет, и пр. Учебная деятельность построена на 
основе произвольных усилий ребенка. Он обязан делать 
то, что ему порой не хочется делать, так как учебная дея-
тельность основана на навыках произвольного поведения. 
Переход от игровой деятельности к учебной часто навязы-
вается ребенку взрослыми, а не происходит естественным 
путем. Как же помочь ребенку? Помогут в этом игры, ко-
торые создадут оптимальные психологические условия 
для успешного развития личности младшего школьника.

Психологи говорят, что с окончанием дошкольного пе-
риода игра не умирает, а продолжает не только жить, но 
и своеобразно развивается. Без обоснованного использо-
вания игры в учебном процессе урок в современной школе 
нельзя считать полноценным.

Учитель начальных классов Торгашева Т. Ф. говорит о 
том, что появление интереса к обучению детей в значи-
тельной степени повышает прочность их знаний, умений 
и навыков, содействует коррекции внимания, мышления и 
других психических процессов.  [5, с. 10]

Дети очень эмоциональны, впечатлительны в этом 
возрасте. У них повышается утомляемость — требуется 
смена видов деятельности, разнообразие заданий, упраж-
нения, игры. У учащихся этого возраста неустойчивое 
внимание, поэтому необходимо заинтересовывать их ин-
тересным материалом, смелее вводить в урок дидактиче-
ские игры, «дети всегда запомнят то, что интересно».  [5, 
с. 10]

Ориентация учителя на игру как способ обучения и 
форму организации деятельности учащихся поможет сде-
лать его труд радостным. Учащиеся разного уровня под-
готовки, одинаково быстро, смело и с интересом вклю-
чаются в игру. Использование игры позволяет в той или 
иной степени снять ряд трудностей, вести изучение и за-
крепление материала на уровне эмоционального осоз-
нания, что способствует появлению устойчивого познава-
тельного интереса к учебному предмету.

Учителя начальных классов пишут о том, что им уда-
ется вызвать удивление и жгучее любопытство учащихся 
во время занятий, наблюдать вспышку неподдельной ра-
дости в глазах, в выражении лиц детей, когда у них вдруг 
зародится догадка, забьется живая, рвущаяся наружу 
мысль, и они с нетерпением начинают тянуть вверх руки, 
подпрыгивая на месте, желая поскорее ответить.
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Многие учителя прилагают достаточно много усилий 
для того, чтобы процесс обучения был радостным, ин-
тересным для всех учеников и при этом обеспечивал бы 
усвоение учебного материала.

Таким образом, дидактическая игра, должна занимать 
определенное место в начальном образовании, так как она 
положительно влияет на развитие ребенка (на его мыш-
ление, внимание, воображение), способствует формиро-
ванию новой ведущей деятельности — учебной.

Главное значение этих игр в следующем:
 — значительно повышается познавательный интерес 

младших школьников к обучению;
 — каждый урок становиться более ярким, необычным, 

эмоционально насыщенным;
 — активизируется учебно-познавательная деятель-

ность младших школьников;
 — развивается положительная мотивация учения, про-

извольное внимание, увеличивается работоспособность.
Ценность дидактических игр в развитии личности 

младшего школьника заключается и в том, что дети учатся 
самостоятельной работе, учатся активно помогать друг 
другу, и проверять себя в коллективной и индивидуальной 
работе.

Дидактическая игра способствует формированию 
знаний ученика, если в обучении реализуется принцип 
«играя — обучай».

Разнообразие видов дидактических игр на уроках спо-
собствует активизации учеников, формирует положи-
тельную мотивацию в обучении.

Использование игр в процессе обучения превращает 
их в категорию дидактических, где процесс образования 
погружен в процесс общения, а активность обучающихся 
сравнима или даже превосходит активность педагога.

Психологическое консультирование будет более про-
дуктивным, если рассматривать внимание как аттенци-
онную способность, или как способность внимания по 
В. Д. Шадрикову.  [8, с. 437]. В этом случае становится 
более понятно, что развивают дидактические игры: сосре-
доченность, объем внимания, распределение, переклю-
чение, устойчивость внимания.

Чрезвычайно актуальной становится разработка «кон-
сультативной матрицы для педагогов» по применению 
разных дидактических игр на развитие внимания при вы-
полнении разных познавательных задач (задач познания, 
по В. Д. Шадрикову).
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Воспитание — целенаправленное и специально орга-
низованное влияние воспитателя на воспитанника, 

направленное на изменение его сознания, отношения, 
психического состояния, знания, умения, способа деятель-
ности или других сторон личности воспитуемого. Обычно 

воспитание направлено на передачу социального опыта 
и общечеловеческой культуры, на организацию продук-
тивной деятельности и здорового образа жизни, а также 
на создание условий для развития личности, оказание по-
мощи в общении и учении при затруднениях.
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Учитель изобразительного искусства немногого до-
стигнет в воспитании учеников, если не будет действовать 
в союзе с другими учителями. В этом случае действия од-
ного учителя могут противоречить действиям другого; до-
стигнутое одним будет разрушаться другим.

К сожалению, воспитательной работе на занятиях изо-
бразительным искусством уделяется недостаточно вни-
мания. Излишне подчеркивать нетерпимость такого поло-
жения. Известно, что психологи отмечают необходимость 
планирования процесса формирования и развития пси-
хических качеств, учащихся так же, как планируется рост 
знаний, умений и навыков, и не только планировать, но и 
изучать условия наилучшего развития этих качеств.

Воспитание может быть успешным при условии, если 
оно связано с обучением, приобретением знаний и умений, 
если оно проводится в системе и развитии взаимодей-
ствующих элементов. Правильно осуществляемое воспи-
тание при обучении изобразительному искусству сможет 
сформировать у школьников определенную систему цен-
ностных отношений к окружающей действительности, в 
том числе к природе и роли человека в ней.

В школьном образовании воспитание проводится пла-
номерно, в системе в связи с познавательным процессом 
и зависит от содержания и аксиологического освещения 
учебного материала, методов и форм его изучения. Такое 
воспитание достигается целенаправленностью всего педа-
гогического процесса.

Воспитание, как и овладение знаниями и способами де-
ятельности, осуществляется в процессе обучения. Воспи-
тательный процесс характеризуется определенной струк-
турой, выражающей взаимосвязь основных элементов 
воспитания: целей и содержания воспитания, методов и 
средств воспитания, результата воспитания.

Цели воспитания — это ожидаемые изменения в лич-
ности учащихся под специальным воспитательным воздей-
ствием. Результатом воспитания выступают личностные 
изменения человека, выражаемые в системе отношений к 
миру, к обществу и к самому себе.

Все эти богатейшие возможности многостороннего 
воспитания может использовать учитель в процессе пре-
подавания изобразительного искусства. Ему очень важно 
учитывать специфические возможности своего предмета и 
в полной мере со знанием материала осуществлять вос-
питание.

Воспитание, связанное с обучением, очень сложно и 
требует большой продуманности. Оно не может заклю-
чаться только в информации учащихся по содержанию 
учебного материала, имеющего то или иное воспитыва-
ющее значение. Воспитание заключается не в запоми-
нании знаний воспитывающего характера, а в переходе 
знаний в убеждения, которые, в конечном счете, образо-
вывали бы систему, мировоззрение. Более того, убежден-
ность выявляется в отношении к людям, к окружающему 
миру, в привычках, поступках, поведении.

Вот это наиболее важное качество воспитания нередко 
не принимают во внимание, ограничиваясь формальным 

сообщением воспитывающего материала на уроках. Вос-
питание по существу требует определенной системы, пла-
номерно проводимой не только на уроках, но и во всех 
формах учебной работы с учащимися (на экскурсиях, вне-
урочных, внеклассных занятиях).

В воспитание учащихся включаются следующие струк-
турные элементы: гражданское, патриотическое, эсте-
тическое, морально-этическое, экологическое, трудовое 
воспитание и др.

Школьное образование нацелено на воспитание всесто-
ронне и гармонично развитой личности, готовой к жизни и 
труду в условиях современного общества. В соответствии 
с этой целью в процессе обучения осуществляется нрав-
ственное, трудовое, эстетическое, социально-правовое, 
экономическое, гражданское, патриотическое, экологиче-
ское, физическое воспитание.

Физическое воспитание в методике изобразитель-
ного искусства в основном рассматривается на уроках 
в беседах о произведениях живописи, графики, скуль-
птуры и при рисовании на темы «Спорт», на которых 
происходит осознание учащимися влияния психиче-
ского и физического здоровья на образ жизни и пове-
дения человека.

Занятия тематическим рисованием, беседы о произ-
ведениях известных мастеров графики, живописи, скуль-
птуры дают по существу неограниченные возможности 
для воспитания у детей любви к труду, честности, прин-
ципиальности, товарищеской взаимопомощи. Действи-
тельно, картины, показывающие великое прошлое нашей 
родины, жизнь и военные подвиги народа, рисование на 
темы окружающей действительности вызывают глубокие 
переживания и яркие впечатления у школьников младших 
классов, пробуждают интерес, а затем и желание быть 
похожим на любимого героя. Здесь дети имеют возмож-
ность проявить свою любовь к родителям, товарищам, пе-
дагогам, проявить честность, храбрость, чувство товари-
щества.

Воспитание средствами искусства неразрывно связано 
с обучением: овладение детьми изобразительными зна-
ниями, умениями и навыками находится в единстве с их 
художественно-творческим, эмоционально-чувственным 
развитием. Поэтому особое значение приобретают раз-
нообразные упражнения на уроках рисования с натуры, 
тематического и декоративного рисования с использова-
нием карандашей, красок, цветных мелков, фломастеров 
и других изобразительных материалов.

Важно, чтобы каждое учебное занятие развивало у 
детей зрительные представления, творческое вообра-
жение, фантазию, образное мышление, эстетические чув-
ства, художественные способности. Знакомя детей с ос-
новами изобразительной грамоты, обогащая их знанием 
отечественного и зарубежного искусства, учитель тем 
самым вооружает их важнейшим средством познания дей-
ствительности, активно формирует их мировоззрение, 
ценностные ориентации.
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В современных условиях наряду с возрождением соци-
ального воспитания школьное образование нацелено на 
гуманизацию, т. е. на воспитание тех сторон личности, ко-
торые обусловливают проявление уверенности в себе, са-
мостоятельности, гуманных, доверительных отношений 
между учителем и учеником. Задачей воспитания, бази-
рующегося на идеях гуманизма, является помощь в ста-
новлении личности ученика, осознании им своих потреб-
ностей и интересов. При этом в содержании образования 
учитывается принцип уважения к личности воспитанника, 
его духовный потенциал приобщения к культуре в аспекте 
социального опыта. Сущность воспитания заключается 
в целенаправленном превращении социального опыта в 
опыт личный, приобщающий человека ко всему богатству 
человеческой культуры.

Все вышеназванные цели воспитания могут успешно 
реализоваться в процессе художественного образования 
школьников. Оно реализуется как в классной, так и во 
внеклассной внеурочной работе, на всех учебных пред-
метах в процессе соединения обучения и воспитания 
детей.

Воспитывающий характер обучения в школе обу-
словлен целями и содержанием предмета «Изобрази-
тельное искусство».

Дидактический материал разного типа (в зависимости 
от его содержания) позволяет воздействовать на чувства 
учащихся, формируя любовь и преданность Родине, лю-
бовь к родной природе.

Объединяя в учебном процессе обучение и воспитание, 
учитель должен постоянно помнить о том, что центральной 
задачей урока является сообщение знаний и формиро-
вание умений и что воспитательная работа должна орга-
нически вплетаться в его ткань.

В процессе воспитания учащихся на уроках изобра-
зительного искусства, учитывая специфику нашего пред-
мета, используются следующие методы:

 — попутные разъяснения учителя, раскрывающие 
воспитательный смысл содержания произведений изобра-
зительного искусства;

 — фронтальная беседа, направленная на разъяснение 
воспитательного смысла темы, по которой учащиеся будут 
составлять композицию;

 — словесное поощрение учащихся, добивающихся 
настойчивым трудом, упорными занятиями известных 
успехов или преодолевающих учебные трудности, со-
бравших интересный материал для уроков изобразитель-
ного искусства и т. д.;

 — рисование на патриотические, морально-этические, 
трудовые и другие воспитательные темы.

Мировая практика образования показывает, что вос-
питание тех или иных качеств личности достигается только 
постоянным вниманием к человеку, специальными уси-
лиями учителя, ученика и общества в целом.

Процесс воспитания требует определенной системы, 
планомерно проводимой работы не только на уроках, но 
и во время экскурсий, на внеурочных и внеклассных за-
нятиях. Все элементы воспитания при обучении изо-
бразительному искусству тесно связаны между собой. 
Например, воспитание мировоззрения связано с эколо-
гическим воспитанием, ценностным отношением к жи-
вому миру и окружающей среде; трудовое воспитание — 
с культурой труда и эстетикой; этическое воспитание — с 
экологическим, с трудом в коллективе; духовность — с 
патриотическим и гражданским, гуманистическим, куль-
турологическим и экологическим воспитанием.

Важно подчеркнуть, что каждый элемент и в целом все 
воспитание связаны с познавательной деятельностью уча-
щихся. Такая взаимосвязь всех элементов воспитания и 
деятельности обеспечивают успех воспитания при обу-
чении изобразительному искусству.

Воспитывающая функция предмета «Изобрази-
тельное искусство» реализуется в общей системе обу-
чения учащихся в школе. Воспитательное значение имеет 
не только содержание, но и методы и формы учебно-вос-
питательной работы. Как содержание, так и методы вос-
питательной работы видоизменяются с возрастом уча-
щихся и их знаниями, развиваясь и усложняясь из класса 
в класс.
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Важным аспектом воспитания современного человека 
является трудовое воспитание. Оно предполагает раз-

витие главной человеческой потребности — потребности 
в труде. Основной целью трудового воспитания является 
формирование готовности к труду, добросовестного, от-
ветственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности, как важнейшей обязанности чело-
века. В связи с этим человек осознает задачи труда, мо-
тивы трудовой деятельности, необходимость овладеть 
трудовыми умениями и навыками, накопление опыта по 
самообслуживанию, а также опыта профессиональной де-
ятельности.

Готовность к труду и трудолюбие требуют воспитания 
глубокого уважения к труду как основе жизни человека и 
общества; стремления учиться тому, чего не умеешь. Фор-
мирование этих качеств связано также с умением ока-
зывать помощь своим товарищам, с умением учиться 
у старших и более опытных, с воспитанием уважения к 
людям труда.

Школа не ставит целью формирование тех или иных 
профессиональных умений и навыков. В процессе обу-
чения школьники знакомятся с культурой труда и овладе-
вают его определенными элементами, узнают некоторые 
способы трудовой деятельности, приобретают практиче-
ские умения рациональной организации труда и знако-
мятся с некоторыми аспектами профильного обучения (в 
старшей школе).

Воспитание культуры труда предусматривается при вы-
полнении различных учебных работ, начиная с самых про-
стых. Большое внимание следует обращать на культуру 
выполнения индивидуальных работ, заданий на точную и 
аккуратную запись и тщательное оформление результатов 
работы. Навыки выполнения заданий следует системати-
чески развивать в процессе обучения изобразительному 
искусству. Овладение культурой выполнения учебных за-
даний дает возможность учащимся младших классов спра-
виться с более сложными работами в старших классах. 
Это особенно проявляется на конкурсах творческих работ, 
подготовленных школьниками к олимпиадам по изобрази-
тельному искусству.

В школьных условиях методами трудового воспитания 
являются повседневное наблюдение за поведением и дея-
тельностью школьников на уроках, практических работах, 
разные виды бесед, убеждение, метод положительного 
примера и др. В качестве форм трудового воспитания вы-
ступают уроки, экскурсии в природу, внеклассная работа.

Школьное трудовое воспитание направлено на фор-
мирование психологической и практической готовности 
школьников к труду. Изменение экономической, эколо-
гической и социальной ситуации в стране, внедрение раз-
личных форм собственности, принятие многих важных 
законов кардинально меняет смысл и направленность тру-
дового воспитания школьников, вызывает к жизни новые 
подходы и формы. Современный этап предъявляет высокие 
требования к личности производителя: отношение к труду 
как к важнейшему общественному долгу; уважение к труду 
и его результатам; постоянное проявление инициативы; ак-
тивный творческий подход к труду; внутренняя потребность 
работать в полную меру своих умственных и физических 
сил; стремление строить труд на принципах научной орга-
низации; отношение к труду как к осознанной необходи-
мости и основной жизненной потребности человека.

Ответственное отношение к учению формируется у уча-
щихся на основе воспитания у них интереса и стремления 
к приобретению знаний и умений, активности в учении, 
стремления применять знания и умения в жизни и труде, 
привития культуры умственного и физического труда.

Дальнейшее развитие этих качеств позволяет значи-
тельно поднять культуру умственного труда. Для этого вос-
питательная работа ведется в области осознания ими зна-
чения образования, воспитания, дисциплинированности, 
настойчивости, выдержки и инициативности в учении.

Воспитание дисциплинированности, настойчивости и 
выдержки включает осознание дисциплины как первого 
условия нормальной жизни коллектива и успеха любого 
дела, соблюдение правил для учащихся, добросовестное 
выполнение поручений учителя, разумное использование 
своего времени и выполнение правила «не откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня».

Интерес и стремление к приобретению прочных знаний 
и умений складываются на основе понимания их значения 
для трудовой деятельности, на основе наблюдений и на ос-
нове рассказов знающих людей. В результате вырабаты-
вается сознательное отношение к учебным обязанностям, 
стремление знать новое, передовое в области науки, тех-
ники, искусства. Стремление приобрести прочные знания 
и умения воспитывает в свою очередь умение пользо-
ваться дополнительной литературой, умение самостоя-
тельно делать правильные выводы из усвоенного, прочи-
танного, наблюдаемого.

Активность в учении требует понимания того, какого 
ученика можно считать прилежным. Им можно считать 
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того, кто умеет дорожить каждой минутой урока, внима-
тельно работает на всем его протяжении и не мешает то-
варищам усваивать знания, выясняет недостаточно по-
нятое, старается прочно запоминать усвоенное, применить 
знания в практической работе, а также аккуратно и само-
стоятельно выполнять домашние задания.

Культура умственного и физического труда связана 
с пониманием зависимости результатов труда от пра-
вильной его организации, с воспитанием привычки во-
время выполнять все, что требуется от школьника. Ученик 
должен уметь планировать учебный труд, воспитывать в 
себе привычку готовить все необходимое, а потом присту-
пать к делу.

Воспитание культуры труда связано также с развитием 
умения работать сосредоточенно, не отвлекаясь от дела, 
с привычкой выполнять работу тщательно и аккуратно. 
Сюда же относится стремление и привычка доводить на-
чатое дело до конца, проявляя выдержку и терпение в пре-
одолении трудностей. Не последнее место в этом занимает 
умение критически оценивать сделанное, проверять каче-
ство и результаты труда, привычка содержать в порядке 
рабочее место, учебные пособия, инструменты и принад-
лежности.

Воспитание настойчивости и инициативности в учении 
основывается на понимании школьниками зависимости 
успехов учебного труда от собственной настойчивости и 
активности, на развитии их требовательности к оценке 
своих знаний и умений, на способности самостоятельно 
намечать и решать задачи повышения успеваемости, а 
также на умении творчески использовать положительный 
опыт учебного труда товарищей и взрослых.

Ключом к воспитанию ответственного отношения к 
учению и склонности заниматься изобразительным твор-
чеством является постоянная забота учителя о поднятии и 
поддержании устойчивого интереса к занятиям изобрази-
тельным искусством у учащихся. Не, менее важную роль 
играет понимание школьниками значения искусства в со-
временной жизни.

Чувство удовлетворения учебной деятельностью и наи-
более продуктивное нарастание знаний и умений, уча-
щихся по изобразительному искусству возникает в усло-
виях, когда посильность учебных заданий сочетается с их 
трудностью, доступной для преодоления учащимися.

Необходимым условием повышения культуры учеб-
ного труда учащихся является развитие их самостоятель-
ности и активности в учении, а также введение в практику 
обучения работ, развивающих творческие способности 
школьников. Большое значение в этом имеет хорошо ор-
ганизованный показ рациональных приемов учебной дея-
тельности.

Важнейшим условием, содействующим воспитанию 
у учащихся ответственного отношения к учению, явля-
ется создание обстановки, при которой занятие изобра-
зительным искусством вызывает у школьников чувство 
удовлетворения. Радость в труде достигается не только 
благожелательным отношением учителя, умелой похвалой 

и своевременной помощью, но и справедливой оценкой 
деятельности школьников и их усилий в учебной работе.

Воспитание культуры труда предусматривается при вы-
полнении индивидуальных и коллективных учебных работ 
учащихся, начиная с самых простых. Особо надо остано-
виться на организации условий учебного труда. В первую 
очередь нужно воспитать отношение учащихся к школь-
ному помещению и учебному оборудованию. Кабинет 
изобразительного искусства должен способствовать же-
ланию и возможностям в нем учиться. Здесь предусматри-
ваются приспособления для демонстрации наглядных по-
собий, оборудования для проведения практических работ, 
наличие справочной литературы. Отношение учащихся к 
учебному оборудованию следует вырабатывать приемами 
его использования. Дежурные учащиеся подготавливают 
его к уроку, разносят инструменты и материал для прак-
тических работ и затем собирают. Пособия располагают 
в определенной системе при помощи учащихся. Учащихся 
привлекают к ремонту пособий и изготовлению новых са-
модельных таблиц, различных моделей и макетов. Они 
должны храниться в порядке и при необходимости исполь-
зоваться на уроках. Показ значимости работы учащихся 
имеет большое воспитательное значение.

Культура труда заключается не только в тщательном 
выполнении каждым учащимся порученной ему работы 
и умелом использовании знаний, но и в коллективной его 
организации. Как правило, индивидуально выполняемые 
задания являются частью коллективной работы. Вос-
питание коллективизма осуществляется путем обсуж-
дения проектов организации, содержания, оборудования 
и оформления кабинета изобразительного искусства, ор-
ганизации кружка.

В процессе обучения изобразительному искусству име-
ется возможность воспитывать культуру умственного 
труда, формировать умение выступать с сообщениями, 
докладами, использовать наглядные пособия. При вос-
питании культуры умственного и физического труда сред-
ствами изобразительного искусства следует использовать 
все формы организации учебного процесса — уроки, экс-
курсии, внеурочную, внеклассную, домашнюю работу и 
массовые общественно полезные мероприятия. Все ра-
боты, выполняемые учащимися, должны быть не только 
точными, научно правильными, но и красиво выполнен-
ными и оформленными. В рамках внеклассной работы 
большим успехом пользуются в школах ученические пред-
метные вечера с докладами учащихся, выставки, кам-
пании — Неделя изобразительного искусства, на которые 
приглашаются родители. Эта форма работы, пропаган-
дирующая изобразительное искусство, имеет большое 
значение, так как учащиеся приобретают убежденность, 
практикуя свое миропонимание, свои знания и умения.

Успех воспитательной работы многих учителей изобра-
зительного искусства состоит в том, что они глубоко по-
нимают, как важно сочетать высокую требовательность 
с глубоким уважением и верой в человека. Ребята очень 
чутко реагируют на доверчивое отношение к ним. Вера 
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учителя в возможности своих учеников вселяет в них уве-
ренность в работе, вызывает желание оправдать доверие. 
Достоинства воспитателя в том и состоят, что он видит по-
ложительные качества в характере или поведении детей, 
поддерживает их, развивает и поощряет все лучшее. Такая 
активизация хорошего в человеке сильнее приказа и на-
казания. Умелая похвала не только развивает у школь-
ников чувство достоинства, но и возбуждает у них энергию 
и прилив бодрости, побуждает учащихся к повторению по-
ступков и действий, получивших положительную оценку 
учителя.

В работе учителя важно то, что он не ограничивается 
воспитательным воздействием на учащихся через содер-
жание предмета, а ищет путей такого воздействия и через 
организацию урока и методы обучения. Глубоко проду-
мывая все стороны учебного процесса, он старается не 
упустить ни одной возможности для воспитания своих уче-
ников.

В процессе обучения изобразительному искусству учи-
тель старается достигнуть продвижения в общем развитии 
учащихся, тщательно продумывая содержание и органи-
зацию урока и методы обучения, воспитывает культуру ум-
ственного труда школьников, ищет пути их активизации в 
учении и развития умения сочетать имеющиеся знания по 
изобразительному искусству со знаниями, полученными 
при изучении других предметов, создает условия, воспи-
тывающие у учеников потребность в познании, стрем-
ление применять знания и умения в жизни.

Потребность в познании — одна из первоначальных 
потребностей человека. В отличие от способностей, ко-
торые возможно успешно развить из природных задатков, 
с потребностью в познании человек рождается. Тем не 
менее, и она нуждается в разумном воспитании. Познава-
тельную потребность важно поддерживать и развивать с 
самого раннего детства.

Одним из способов развития познавательной потреб-
ности школьников является интеллектуальный труд, пред-
полагающий развитие познания, а на его основе и науч-
ного мировоззрения. Мировоззрение формируется вместе 
с развитием мышления учащихся. Содержание занятий 
изобразительным искусством стимулирует мышление уча-
щихся, заставляет их логически рассуждать, сопоставлять 
факты, формулировать выводы, успешно обобщать на-
учные сведения и решать задачи практического характера. 
Оно приводит к сознательности в усвоении учащимися 
учебного материала, что способствует прочности его за-
поминания. Осознанные знания учащиеся получают лишь 
при активной мыслительной деятельности, а не в резуль-
тате механического запоминания.

В психологии интеллектуальное воспитание связыва-
ется с обогащением интеллекта при стимулировании всех 
психических процессов — ощущения, восприятия, па-
мяти, мышления, воображения и речи; формировании 
механизмов самоорганизации умственной деятельности; 
приращении индивидуальных интеллектуальных способ-
ностей и познавательных возможностей.

Умственное воспитание осуществляется прежде всего 
через образование и обучение. Изучение учебного ма-
териала в целях приобретения сознательных и прочных 
знаний требует от учащихся самостоятельной умственной 
работы под систематическим руководством учителя. Их 
знания будут осознанными и прочными только при их ак-
тивном самостоятельном мышлении.

Преподавание изобразительного искусства имеет до-
статочные потенциальные возможности для целенаправ-
ленного воспитания мышления учащихся. Школьный 
курс изобразительного искусства знакомит с конкретными 
фактами, позволяет устанавливать взаимосвязи и взаимо-
зависимости и формулировать умозаключения.

Развитие мышления у школьников требует от учителя 
тщательной разработки плана и содержания урока. В ходе 
урока должны четко прослеживаться его структура, ло-
гика подачи учебного материала. Многое зависит от того, 
как учитель представляет учебный материал, обращается 
к мысли учащихся и может активизировать умственную 
деятельность. Появление вопросов у учащихся — первый 
признак возникновения мысли. Далее следует стимули-
ровать ее развитие, завершить обобщением и закрепить 
упражнениями или практической работой.

Мыслительная деятельность при обучении изобрази-
тельному искусству формируется с использованием таких 
логических путей, как индукция и дедукция. Они вклю-
чают необходимые в процессе обучения изобразительному 
искусству мыслительные операции — сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, систематизацию, классификацию и др.

Дедуктивный путь ведет от общих положений, прин-
ципов к разъяснению отдельных фактов или подтверж-
дению общих положений фактами. Он применяется, 
прежде всего, для анализа учебного материала. Индукция 
связана с синтезом и способствует обобщающим умоза-
ключениям.

В процессе преподавания изобразительного искус-
ства необходимо развивать у учащихся способность к ин-
дуктивному и дедуктивному мышлению, развивать у них 
умение и анализировать и синтезировать при любом ме-
тоде обучения. Любой мыслительный процесс заверша-
ется суждением. Суждение — это уже самостоятельное 
умственное действие. Обобщающая мысль движется от 
единичных фактов, отмечая особенное, сходство или раз-
личие между ними, к обобщающему умозаключению, ко-
торое становится суждением.

Учитель изобразительного искусства должен обращать 
внимание на логический ход своей мысли и суждений уча-
щихся. Для развития мышления очень важны вопросы, 
требующие сравнения ранее пройденного материала с 
новым, применения знаний для объяснения фактов и яв-
лений, настраивающие на размышление. Именно срав-
нение учит и заставляет учащихся активизировать мыс-
лительную деятельность — анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать, сравнивать, мо-
делировать и др. Важно урок проводить так, чтобы по-
стоянно активизировать мыслительную деятельность 
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учащихся. Для этого необходимо использовать систему 
заданий и вопросов, развивающих монологическую и ди-
алогическую речь.

Учитель изобразительного искусства имеет доста-
точные возможности для интеллектуального воспи-
тания учащихся. Желающий развить мышление учащихся 
прежде всего должен обратить внимание на систему задач, 
вопросов и вообще на умение вести беседу на уроке. Со-
держательность, логичность, продуманность ответов уча-
щихся зависят, конечно, не только от постановки вопросов, 
но и самостоятельной подготовки учащихся. Поэтому раз-
витие самостоятельного мышления тесно связано с их ра-
ботой по выполнению домашних заданий.

На уроках изобразительного искусства возникает объ-
ективная возможность для развития интеллектуальных 
способностей школьников. Важно постоянно обращать 
внимание на логику построения урока, постановку про-
блемы, совместное ее решение учащимися и учителем. 
Вопросы, задаваемые учителем, должны ориентировать 
учащихся на разные виды сравнения, установление связей 

между формируемыми и имеющимися знаниями, форму-
лирование выводов, доказательства или опровержения 
гипотез, выражение собственных суждений. Также необ-
ходимо использовать разнообразные методы и приемы, 
активизирующие учебную деятельность.

Используемые на уроках методы обязательно связы-
ваются с активизацией умственной деятельности. Для 
этого учитель предусматривает включение теоретических 
знаний для решения практических вопросов, что способ-
ствует воспитанию самостоятельности и осмысленного 
применения изучаемого материала в повседневной жизни. 
Стимулирование психических процессов при обучении 
изобразительному искусству способствует развитию у 
учащихся познавательного интереса. Такой интерес может 
оказать положительное влияние на эффективное усво-
ение учебного материала при целенаправленном поиске 
источников информации как на бумажном, так и на элек-
тронном носителях. Только при этом интеллектуальные 
возможности учащихся могут в достаточной мере прояв-
ляться, развиваться и закрепляться.
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Нравственное воспитание учащихся на уроках изобразительного искусства 
в общеобразовательных учреждениях

Козлов Валерий Иванович, доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Этическое воспитание является теоретической основой 
нравственного воспитания. Этика (от греч. ethos — 

обычай) — это область знаний, объектом которой явля-
ется мораль (от лат. mores — нравы; moralis — нрав-
ственный). Ее цели выражаются в идеях о должном, о 
добре и зле, в идеалах, моральных принципах и нормах по-
ведения, а также в учении о назначении человека и смысле 
его жизни. Этика анализирует общие законы развития мо-
ральных отношений, формы морального сознания и мо-
ральную деятельность людей.

Основываясь на идеях и принципах этики, этическое 
воспитание в процессе обучения ставит целью формиро-
вание у школьников моральных убеждений, чувств и при-

вычек в соответствии с определенными нравственными 
принципами.

Среди главных задач этического воспитания следует от-
метить, накопление положительного нравственного опыта 
и знаний о правилах общественного поведения, разумное 
использование свободного времени, развитие таких ка-
честв, как внимательное отношение к людям, поручен-
ному делу, честность, принципиальность, дисциплиниро-
ванность, чувство чести и долга, уважение человеческого 
достоинства и пр.

В процессе обучения изобразительному искусству у 
учащихся воспитывается нравственное отношение к при-
роде, труду, окружающим людям.
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Конечно, учителю изобразительного искусства трудно 
охватить все стороны нравственного воспитания детей. 
Это — задача всей школы, учителей разных предметов.

Учителю изобразительного искусства вполне доступно 
воспитание поступков учащихся на уроке, в особенности в 
коллективных работах, на экскурсиях, в кабинете, и в об-
щественно полезном труде.

Увлечение работой, проявление творчества в создании 
вещи, организации коллектива, проведение интересной 
и полезной работы — все связано с эмоциональным ду-
шевным подъемом. Эмоции интереса могут быть слу-
чайными, внешними, занимательными, но воспитывают 
эмоции глубокие, определяющие отношения.

Интерес и любовь к изучаемому предмету — движущий 
стимул знаний и воспитания. Учитель развивает интерес 
путем художественно-творческих работ, привития любви 
к чтению книг о изобразительном искусстве и художниках, 
воспитывая уважение к искусству и его творцам. Отно-
шение к изучаемому предмету зиждется в значительной 
степени на отношении к учителю. Учитель вдохновляет 
учащихся своим энтузиазмом, справедливой требователь-
ностью, знаниями, правильно применяемыми методами и 
любовью к преподаваемому предмету и к самим детям.

Воспитывает и личность учителя, и атмосфера отно-
шений в классе, и рабочий познавательный настрой.

Класс — это дружный равноправный коллектив. При 
коллективной работе даже в небольших группах (звеньях) 
надо следить за тем, чтобы более активные учащиеся не 
слишком захватывали всю работу в свои руки и стано-
вились командирами, а давали бы возможность работать 
и менее живым и менее энергичным товарищам. Нужно 
всемерно развивать взаимопомощь между учащимися, с 
тем, чтобы успевающие помогали отстающим.

Большей частью малодисциплинированные учащиеся 
имеют значительный избыток сил, который прорыва-
ется по линии наименьшего сопротивления. Для воспи-
тания отстающих и малодисциплинированных учащихся 
в коллективной работе большие возможности имеются 
во внеклассных занятиях, массовых и кружковых, где они 
могут проявить инициативу, самостоятельность и выбрать 
работу соответственно своим интересам и способностям.

Этическое воспитание осуществляется вместе с дру-
гими элементами во всем процессе преподавания. Но учи-
телю нужно для себя выделять эти элементы, чтобы ни 
один не упустить из сферы своего внимания и не только 
в нужный момент создать ситуацию, сделать акцент, но и 
планомерно, в системе всех элементов воспитывать уча-
щихся.

В процессе этического воспитания широко использу-
ются методы убеждения и приучения к нравственным по-
ступкам. Большое значение имеют моральное поощрение, 
одобрение положительных и осуждение отрицательных 
поступков, этические беседы, личный пример и наглядный 
показ образцов нравственного поведения.

Нравственное воспитание — это прежде всего, воспи-
тание активной жизненной позиции, ответственного отно-

шения человека к обществу и к самому себе, Поступать 
нравственно — это значит действовать не под влиянием 
внешнего принуждения, а по велению внутренних по-
буждений — силы морального долга, совести, чести, до-
стоинства, стремления делать людям добро.

Изучение произведений изобразительного искусства 
знакомит школьников с нравственным опытом челове-
чества, воспитывает в духе патриотизма, лучших людей 
прошлых поколений и наших дней, помогает школьной 
молодежи выработать стойкие нравственные критерии 
для оценки дел и поступков современников и своих соб-
ственных.

Воспитывая школьников, учитель должен представ-
лять, каким человеком хотело бы видеть общество каж-
дого из своих членов и что может способствовать вос-
питанию именно такого гражданина. Иными словами, 
учитель обязан иметь четкое представление о тех нрав-
ственных идеалах, которые характеризуют общество, по-
ручившее ему воспитание подрастающего поколения. 
Выдающийся деятель отечественной медицины 19 в. 
Н. И. Пирогов писал: «Истинный предмет учения состоит 
в приготовлении человека быть человеком».

Особенно хорошо должен понимать учитель то, что 
нравственное воспитание — это не отдельные «воспита-
тельные моменты» в практике его работы, а непрерывный 
процесс, глубоко пронизывающий все обучение.

Важно не только объяснить, что и как нужно делать, а 
затем провести необходимые упражнения, но и требовать 
неуклонного соблюдения этих правил до тех пор, пока у 
учащихся не выработаются соответствующие привычки. 
Требовательность должна быть устойчивой и последова-
тельной. Недостаточно предъявить учащимся требования 
о своевременном выполнении и сдаче практических работ, 
надо неизменно и систематически следить за выполнением 
этих требований, вырабатывая у учащихся определенные 
привычки. Учителя отмечают, что поддерживать созданную 
привычку — дело более легкое. Воспитание моральных 
представлений, понятий, черт характера и других ка-
честв, определяющих моральный облик молодого гражда-
нина нашей страны, состоит в развитии у учащихся акку-
ратности, точности и опрятности, вежливости и радушия, 
умения вести себя в общественных местах и в культуре 
речи. Воспитание аккуратности, точности и опрятности 
требует создания привычки вовремя приходить в школу, на 
занятия кружка и др., к точности в выполнении обещаний; 
соблюдения чистоты и порядка в классе, на рабочем месте 
и др., постоянной заботы о чистоте тела, одежды и обуви.

Вежливость и радушие вырабатываются в процессе 
воспитания почтительного отношения к старшим (умение 
вежливо отвечать на вопросы, благодарить за оказанную 
помощь), внимательности, отзывчивости и доброжела-
тельности к товарищам. Учащиеся должны уважать труд 
других, уметь быть простыми и скромными и не допускать 
высокомерия и зазнайства, уметь не мешать своими заня-
тиями окружающим, приносить извинения за невольное 
беспокойство, допущенную бестактность или ошибку.
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Развитие культуры речи требует воспитания стрем-
ления совершенствовать речь, делать ее простой, пра-
вильной, избавляться от слов-сорняков, грубых или 
вульгарных выражений, стремления не употреблять непо-
нятных для самого слов. У учащихся надо воспитать при-
вычку не прерывать собеседника, не допускать прене-
брежительного тона к нему, привычку просить вежливо 
повторить или разъяснить то, что было непонятно, при-
вычку координировать свои поступки с учетом интересов 
других, гуманное и тактичное отношение к окружающим, 
нетерпимое отношение к хулиганству, сквернословию и 
нарушению общественного порядка, а также правильные 
представления о взаимоотношениях взрослых и школь-
ников, молодых людей между собой, юношей и девушек, 
старших и младших товарищей.

Очень важно относиться заботливо к первым проявле-
ниям положительных черт, следить за их зарождением и 
поддерживать эти ростки у школьников. Но факты часто 
свидетельствуют о другом. Бывает так, что учитель, будучи 

целиком захвачен руководством изобразительной деятель-
ностью учащихся, не замечает не только положительных, 
но и отрицательных явлений во взаимоотношениях уча-
щихся. На уроках таких учителей можно наблюдать факты, 
когда ученики отбирают друг у друга резинку или другие 
инструменты и принадлежности, не спрашивая на то раз-
решения у своих товарищей. Можно видеть, как неко-
торые ученики располагают альбом, так, чтобы было 
удобно только им одним. И делается это не в силу желания 
досадить своему соседу (иногда и так бывает) или поме-
шать ему в работе, а просто потому, что у них не вырабо-
тана привычка считаться с удобствами других и быть вни-
мательными к окружающим.

В таких фактах некоторые учителя усматривают только 
то, что ученики мешают им работать, отвлекают от вы-
полнения «основной» задачи — обучения выполнению 
рисунка — и совершенно забывают о своих обязанно-
стях по воспитанию навыков и привычек культурного по-
ведения.
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Патриотическое воспитание учащихся на уроках изобразительного искусства 
в общеобразовательных учреждениях

Козлов Валерий Иванович, доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

В настоящее время патриотическому воспитанию под-
растающего поколения следует уделять особое вни-

мание. Это обусловлено многими экономическими, со-
циальными, политическими и культурными изменениями, 
происходящими в нашей стране, которые не всегда адек-
ватно и правильно воспринимаются школьниками.

Патриотизм выражается в чувстве любви и предан-
ности своему народу. Он основан на гордости за свою Ро-
дину, успехи нашего народного хозяйства, науки и техники.

Удивительно красиво сказал о чувстве патриотизма в 
книге «Как воспитать настоящего человека» выдающийся 
педагог В. А. Сухомлинский: «На мой взгляд, исключи-
тельно важно то, чтобы с детства у человека была духовная 
жизнь в мире нравственных ценностей — святынь нашей 
идеологии, нашего отечества, нашей истории, нашего на-
рода. Сущность духовной жизни маленького гражданина 
должна заключаться в изумлении, восхищении, одухотво-

рении красотой человека и красотой идей и в стремлении, 
в жажде стать настоящим патриотом, настоящим: борцом. 
Тот, кто живет в мире нравственных ценностей, с малых 
лет чувствует себя сыном Отечества».

В современных условиях, когда, с одной стороны, воз-
рождаются национальные традиции в культуре, искусстве, 
а с другой — размываются духовные ценности, создава-
емые веками, и все активнее пропагандируется матери-
альные блага как единственно неоспоримые ценности, 
патриотическое и нравственное воспитание приобретает 
особую остроту.

Учебные предметы художественно-эстетического цикла 
— литература, музыка, изобразительное искусство — вы-
полняют важную роль в патриотическом и нравственном 
воспитании школьной молодежи.

Знакомство с произведениями исторического жанра, 
помогает учащимся получить знания о прошлом нашей 
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Родины, познать процесс развития нашего общества, 
борьбы и труда народа для создания условий свободного 
развития человека. Осмысливание взаимоотношений 
между людьми в прошлом поможет выработке своего от-
ношения к нормам морали, в результате у учащихся появ-
ляется стремление к осмысливанию своего места в жизни, 
определению пользы, которую они могут принести своей 
Родине.

Патриотическое воспитание — это решение целого 
комплекса задач обучающего, воспитательного и разви-
вающего характера. Это и вооружение подлинно науч-
ными знаниями, широким кругом практических умений 
и навыков в различных областях деятельности, и в част-
ности в области изобразительного искусства, и воспи-
тание у школьников любви к природе, культуре, быту 
своего народа, воспитание чувства гордости за свою От-
чизну, ее историю. В педагогическом процессе абсолютно 
все должно быть направлено на формирование из каждого 
школьника патриота нашей Родины.

Воспитать патриотизм у школьников означает развить 
их любовь к знаниям, стремление больше знать и уметь, 
чтобы лучше трудиться на благо Родины, развить желание 
активно участвовать в жизни ученического коллектива.

Школьный курс изобразительного искусства в значи-
тельной мере содействует формированию патриотических 
чувств у учащихся: уважения и любви к родине, земле, на 
которой они родились и выросли; стремлению сберечь, 
украсить и защитить ее.

Главными направлениями методической системы раз-
вития у учащихся патриотических чувств на занятиях изо-
бразительным искусством являются:

 — развитие духовного мира ученика;
 — стимулирование эмоционально-положительного от-

ношения к окружающему миру, семье, родному городу; 
селу;

 — развитие умения видеть в окружающей действи-
тельности интересные, яркие примеры для создания твор-
ческого произведения;

 — активизация проявления личного отношения уча-
щихся к социальным явлениям, стремление выразить своё 
отношение к ним в художественной форме;

 — стимулирование творческого труда учащихся, бази-
рующегося на традициях реалистического искусства;

 — формирование устойчивых патриотических качеств.
Важнейшим условием создания реалистического про-

изведения является художественный образ, который рож-
дается на основе идеи, замысла, сюжета, мировоззрения 
автора, изобразительных средств. В свою очередь, всё это 
влияет на становление личности, формирует его духовные, 
моральные, нравственные качества, являющиеся ос-
новой патриотического сознания и гражданской зрелости. 
Активная жизненная позиция, новое мироощущение, 
знания, начинают воздействовать на замысел и весь ход 
создания новой композиции с более ясными и осмыслен-
ными творческими задачами. Таким образом, происходит 
своеобразный творческий и воспитательный круговорот, 

где уже личностные качества становятся отправной точкой 
создания учащимся художественного произведения.

Для успешного решения задач патриотического воспи-
тания рекомендуется использовать на уроках изобрази-
тельного искусства краеведческий материал, который не 
только позволяет на примере своего региона обсуждать 
особенности декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства, проблемы окружающей среды, но и спо-
собствует формированию у школьников чувства рачитель-
ного хозяина своего края.

Развитие чувства любви и уважения к родной природе, 
осознание необходимости ее действенной защиты, а также 
понимание того, что решение экологических и природоох-
ранных проблем может быть достигнуто только при консо-
лидации усилий народа нашей страны, народов всего мира. 
Воспитание уважительного чувства к своей родине, своей 
стране тесно связано с гражданским воспитанием школь-
ников.

Проблема патриотического воспитания молодого по-
коления всегда была в нашей стране одна из наиболее 
важных. Прошлые поколения воспитывались в духе па-
триотизма, любви и уважения к Родине, были уверенны 
в том, что их ждет светлое будущее. Подрастающее поко-
ление не застало тех времен, когда практически во всех 
учебных заведениях воспитывали гражданина-патриота, 
готового всегда служить Родине. Сегодня, как никогда 
следовало бы стимулировать подъем этих высоких нрав-
ственных чувств и настроений. Из этого следует, что такие 
качества как патриотизм, чувство любви к Родине и готов-
ность защитить ее должны быть в первую очередь сфор-
мированы у студентов педагогических вузов, чтобы они 
могли передать эти качества будущим поколениям.

Патриотизм — нравственный и политический принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к отечеству, преданность ему гордость за прошлое 
и настоящее, стремление защищать интересы родины. 
Патриот (по толковому словарю В. И. Даля) — люби-
тель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, оте-
чественник или отчизник. Впервые слово «патриот» по-
явилось в период Французской революции 1789-1793 гг. 
Патриотами тогда называли себя борцы за народное дело, 
защитники республики. Патриот сознательно любит свое 
Отечество, готов встать на его защиту, готов к любым 
жертвам и подвигам во имя Родины. Вот как пишет о па-
триотизме Н. М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь ко 
благу и славе Отечества и желание способствовать им во 
всех отношениях. Он требует рассуждения, а потому не 
все имеют его».

Чувство патриотизма и сегодня остается высшей нрав-
ственной ценностью и наиболее убедительным смыслом 
службы в армии. Отрадно, что любовь к Родине у насто-
ящих патриотов не ограничивается словесными завере-
ниями, а включает созидательное начало, выражается в 
конкретных благородных делах и героических поступках.

О патриотизме русского народа писали многие поэты, 
и писатели, такие как А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, 
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К. Д. Ушинский и многие другие. «Любить свою Родину 
— значит пламенно желать видеть в ней осуществление 
идеала человечества и по мере сил своих споспешество-
вать этому», — писал В. Г. Белинский.

Приведем фрагменты из книги Д. С. Лихачева «Земля 
родная». Патриотизм не следует смешивать с национа-
лизмом, патриотизм — это любовь к своему народу. На-
ционализм — это пренебрежение, неуважение, ненависть 
к другим народам…

Если вы любите свою мать, вы поймете и других, лю-
бящих своих родителей, и та черта будет вам не только 
знакома, но и приятна.

Если вы любите свой народ, вы поймете и другие на-
роды, которые любят свою природу, свое искусство, свое 
прошлое…

Надо стремиться освоить культурные достижения всего 
мира, всех народов, населяющих нашу маленькую планету, 
и все культуры прошлого…

Надо знать чужие культуры, культуры нашего времени 
и прошлого, надо много путешествовать — не обязательно 
«ногами», переезжая с места на место, из одной страны в 
другую, но «путешествовать» по книгам, с помощью книг 
(книги — величайшее из величайших достижений чело-
веческой культуры), с помощью музеев, с помощью своей 
собственной интеллектуальной подвижности и гибкости. 
Заинтересовывает в других по преимуществу не похожее 
на нас самих, своеобразное. Тогда и свое оценишь по-на-
стоящему.

И первое «путешествие», которое человек должен со-
вершать, — это «путешествие» по своей стране. Зна-
комство с историей своей страны, с ее памятниками, с ее 
культурными достижениями — это всегда радость нескон-
чаемого открытия нового в знакомом, радость узнавания 
привычного в новом. Знакомство и ознакомление других 
(если ты настоящий патриот) — бережное отношение к 
своей старине, к своей истории, ибо своя страна, помимо 
измерения в пространстве, имеет еще и «четвертое изме-
рение» — во времени.

Истинный патриотизм — желание любить свою Родину 
не только потому, что она самая лучшая, что она самая пе-
редовая, что у нее все замечательное. Человек любит эту 
землю потому, что он на ней появился на свет, что вырос 
вместе со своим народом, говорит на языке своего народа. 

Он болеет и страдает, если плохо на этой земле, он ста-
рается сделать ее лучше. Чувство патриотизма у молодых 
людей, в том числе и будущих учителей, в первую оче-
редь должно формироваться, даже только потому, что это 
земля, на которой они родились. Воспитать чувство патри-
отизма все равно, что воспитать такие качества как лю-
бовь, честность, доброту.

Главную роль в воспитании патриотических чувств 
должен выполнять вуз.

Но концепция российской патриотической идеологии 
еще далека от совершенства находится в процессе форми-
рования. Исходя из взаимозависимости сфер, связанных с 
формированием социальных групп, общества и личности, 
можно говорить, что тенденция патриотизации российской 
идеологии предполагает и патриотизацию воспитания. 
Поэтому, во-первых, более риторическим представляется 
вопрос о необходимости воспитания в современных усло-
виях. Во-вторых, значительно усилится патриотический 
компонент, который получит соответствующее прояв-
ление в целях, задачах, принципах, во всей системе функ-
ционирования воспитательной работы с молодежью.

Российская идеология воспитания молодежи должна 
рассматриваться как система формирования важнейших 
духовных и социально-культурных ценностей, которые 
интерпретируются через систему идей в ходе развития 
общества, охраняясь при этом законом как исходное на-
чало сохранения целостности России, Российского го-
сударства, как главные ориентиры развития личности и 
движения в будущее. Учитывая развитие и усиление со-
временных тенденций в мировоззренческой сфере обще-
ственной жизни, особенно ее патриотического аспекта, 
соответствующих перемен требуют ценностные основы 
воспитания, в первую очередь определяющие его ис-
ходные принципы и сущность. Поэтому совершенное вос-
питание должно строиться на формировании и развитии у 
молодежи прежде всего духовно-нравственных ценностей, 
гуманизма, свободы, демократии, трудолюбия, справед-
ливости, гражданственности и, конечно, патриотизма.

Сегодняшней молодежи необходимо воспитание па-
триотических чувств для возрождения нашей страны. И 
особенно это качество требуется будущим учителям, по-
тому что именно им предстоит передать чувство любви к 
Родине, какая бы она не была, детям.
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Формирование мировоззрения учащихся на уроках изобразительного искусства 
в общеобразовательных учреждениях

Козлов Валерий Иванович, доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Нет, и не может быть личности, не имеющей каких-либо 
представлений о мире и месте человека в нем. Пред-

ставления эти могут быть примитивными, малообосно-
ванными, ненаучными, научными, но они есть у каждого 
человека. Эти представления существуют в виде опре-
деленной системы взглядов и убеждений, сложившейся 
в результате индивидуального опыта. В соответствии со 
своей системой взглядов и убеждений человек ищет ответ 
на любой вопрос, поставленный жизнью. Нравствен-
ность человека, его экологическая культура, эстетические 
идеалы и т. п. есть не что иное, как проявление личного от-
ношения человека к окружающей действительности, т. е. 
его мировоззрения. В конечном счете, мировоззрение об-
условливает линию поведения людей и составляет основу 
решения всех остальных задач воспитания. Именно поэ-
тому формирование личности — это, прежде всего фор-
мирование ее мировоззрения.

Мировоззрение относится к числу важнейших харак-
теристик личности, направляющих жизнь и деятельность 
человека через систему целей и ценностей. Начиная с 
первого класса, активно развиваются мировосприятие 
и миропонимание детей, их познавательные интересы. 
Школьники учатся наблюдать за явлениями природы, со-
бытиями общественной жизни. В этот период накапли-
ваются знания, развивается мышление, формируется 
эмоциональный и моральный опыт учеников. Поэтому не-
обходимо использовать основные элементы деятельности 
школьников на уроке, направленные на положительное 
отношение и принятие поставленной учителем задачи, ак-
тивное восприятие и осмысление научных фактов, вы-
яснение спорных вопросов, положений, новой инфор-
мации, которые способствуют выработке уверенности 
в истинности получаемых знаний, закрепление и выяв-
ление связей и зависимостей между новыми и усвоен-
ными идеями для систематизации, построение всех видов 
деятельности школьника.

В формировании элементов мировоззрения у младших 
школьников наблюдаются два встречных процесса. С 
одной стороны, на основе сложившегося уровня воспи-
танности формируется отношение к миру. С другой сто-
роны, усвоение мировоззренческих знаний постепенно не 
только углубляет это отношение, но и расширяет круг яв-
лений, вызывающих такое отношение, делает его осоз-
нанным.

Мировоззрение — это целостная система взглядов 
на окружающий мир, представляющая собой совокуп-
ность философских, научных, политических, экономиче-
ских, правовых, этических, эстетических и других понятий 
о месте человека в природе и обществе, характере его от-

ношений к окружающей среде и к самому себе. Мировоз-
зрение включает в свою сферу также убеждения, идеалы, 
жизненную и научно-теоретическую ориентацию, систему 
взглядов и ценностей, определяющих направление дея-
тельности и отношение к окружающему миру, способы 
осознания действительности. Каждая учебная дисциплина 
в школе, давая учащимся, определенный круг знаний, спо-
собствует воспитанию мировоззрения. Оно складывается 
из элементов всех форм общественного сознания: фило-
софских, научных, политических, этических, эстетических 
и др. В мировоззрении обобщен опыт духовного и прак-
тического освоения мира. Ядром любого мировоззрения 
выступают философские взгляды, опирающиеся на обоб-
щение знаний о природе, обществе и объясняющие зако-
номерности природы.

Мировоззрение — система философских, научных, со-
циальных, политических, этических, эстетических и других 
взглядов и убеждений, отражающих в сознании человека 
общую картину мира и определяющих направленность 
его деятельности. Оно является результатом воспитания. 
Взгляды и убеждения как основные компоненты мировоз-
зрения — это принятые человеком достоверные и эмоци-
онально переживаемые представления о мире. Усвоение 
мировоззренческих аспектов сознания обеспечивается от-
бором содержания учебного материала, методами пре-
подавания, выделением фундаментальных идей в каждой 
сфере деятельности, а также межпредметными связями. 
Взгляды и убеждения, как утверждают педагоги и мето-
дисты, формируются в коммуникативной, трудовой, обще-
ственной, художественной, технической, учебно-познава-
тельной, исследовательской и других видах деятельности.

Формирование мировоззрения — сложный процесс, 
осуществляющийся в течение всей жизни человека (осо-
бенно интенсивно в школьные годы, в период системати-
ческого овладения основами наук и опытом общественной 
жизни). При этом становление мировоззрения определя-
ется, в первую очередь, содержанием учебных дисциплин 
в школе.

В формировании мировоззрения предметы эстетиче-
ского цикла занимают центральное место. Во-первых, 
искусство, развивая эмоционально-чувственную сферу 
ребенка, облагораживает, очеловечивает его знания, фор-
мирует эстетическое отношение к жизни. Во-вторых, це-
лостное постижение произведения искусства через раз-
вернутый художественный образ, задействует все стороны 
психики ребенка: интеллектуальную (анализ), эмоци-
ональную (проживание), деятельность (творческую). 
В-третьих, искусство, как и наука, может создавать це-
лостную картину мира, рассматривать модели миропони-
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мания и форм знаний, но делает это в единстве мысли и 
чувства, раскрывая возможности для получения универ-
сальных знаний. К сожалению, истинное значение эсте-
тического воспитания осознается до сих пор недостаточно.

В современной школе эстетическое воспитание должно 
стать приоритетным направлением развития личности че-
ловека. Возрастает роль способности человека к синтезу и 
обобщению. Важным становиться развитие воображения, 
умение соотносить разнородный материал, способность 
человека гармонизировать мир, воспринимать его кар-
тину целостно. Эти способности развиваются у человека, 
прежде всего, за счет предметов эстетического цикла.

Реальная картина педагогического процесса в школе 
характеризуется преобладанием рационально-логических 
способов познания, в которых доминирующим является 
анализ, членение, классификация, опора на понятийное 
мышление. Художественно-образные методы познания, 
лежащие в основе искусства и опирающиеся преимуще-
ственно на синтез, представлены в школе недостаточно. 
Постоянная апелляция к разуму и недогрузка эмоцио-
нально-образной сферы человека притупляет остроту чув-
ственного восприятия и формирует природный ум ребенка. 
Именно искусство учит ребенка главному — умению сопе-
реживать, сочувствовать, сострадать, смотреть на мир гла-
зами другого человека — художника, композитора, писа-
теля, поэта. Искусство учить и знать, и переживать. Знание, 
пропущенное через чувство, более многомерное, целостное.

Задача формирования мировоззрения учащихся сред-
ствами изобразительного искусства требует раскрытия 
критериев, показателей, которые определяют собой ка-
чественный уровень формирования мировоззрения на 
определённых этапах обучения и воспитания школьников. 
Одним из основных критериев является сознательное 
усвоение конкретной системы знаний, умений и навыков 
по курсу изобразительного искусства (в каждом классе и 
в конце обучения изобразительному искусству в школе) и 
творческое использование этих знаний, умений и навыков 
в практической деятельности (в процессе рисования и в 
процессе анализа произведений изобразительного искус-
ства на уроке, в музее, на выставке и т. д.). Успешное вы-
полнение рисунка, широкое привлечение на различных 
уроках (истории, литературы, географии и др.) знаний и 
умений по предмету изобразительного искусства, глу-
бокий, содержательный анализ произведений, свободное 
оперирование знаниями в области изобразительного ис-
кусства в самых различных ситуациях — все это может 
служить определенной характеристикой указанного кри-
терия уровня формирования мировоззрения, диалекти-
ко-материалистического подхода к действительности.

В выдающихся произведениях художников как в фо-
кусе собраны типичные явления жизни. Эти произве-
дения заставляют по-новому смотреть на мир, подме-
чать его красоту. Умения и навыки в области восприятия 
и оценки художественных произведений повышают куль-
турный уровень учащихся. Знания и навыки постепенно 
развиваются — начиная с элементарного умения рассма-

тривать картину и разбираться в ее содержании до пони-
мания художественных средств выражения, с помощью 
которых художник смог передать свой замысел.

Беседы об изобразительном искусстве являются 
важным средством не только эстетического, но и, нрав-
ственного и патриотического воспитания учащихся. Во 
время бесед учитель показывает детям картины, в которых 
отражена природа нашей Родины, запечатлены события 
из истории страны, портреты людей, которые прославили 
Отчизну. Чем в более яркой и эмоциональной форме будет 
рассказано учителем о картине из жизни нашей страны, 
тем больше чувств вызовет она в ребенке, тем более ре-
льефно отпечатается в его сознании.

В беседах об изобразительном искусстве учащиеся по-
лучают начальные знания по истории русского и зарубеж-
ного искусства. Рассматривая произведения изобрази-
тельного искусства, школьники получают понятие о его 
мировом значении, национальном многообразии, богат-
стве творческих индивидуальностей их авторов, жизне-
утверждающей силе. Причем школьников необходимо 
учить, не только раскрывать повествовательную сторону 
художественного произведения, но и анализировать его 
эстетическое содержание. Умея определить эстетические 
достоинства, изобразительно-выразительные средства 
произведения, ученик сможет объективно оценить его ху-
дожественное значение.

Изображение в художественном произведении людей 
с их делами и переживаниями всегда выражает опреде-
ленное отношение к ним автора. Отсюда понятно, что 
произведения изобразительного искусства не только рас-
крывают человеку определенные чувства с неизвестной 
ему доселе глубиной, но и формируют его отношение к 
объектам и явлениям действительности, помогают выра-
ботать их моральную оценку. При этом следует указать 
на возможность активного проявления эстетического от-
ношения у зрителя, воспринимающего произведения ху-
дожника, поскольку эстетические чувства тесно связаны 
с нравственными оценками и убеждениями. То обстоя-
тельство, что в эстетическое отношение включаются наши 
нравственные оценки и чувства, объясняет тот факт, что 
произведение искусства может не только вызвать у чело-
века эстетическое наслаждение, но и побудить к опреде-
ленным действиям и поступкам.

Важным элементом формирования мировоззрения 
является развитие гуманистических взглядов. Гуманизм 
(от лат. humanus — человеческий) — это совокупность 
взглядов, выражающих уважение достоинства и прав че-
ловека, безусловную ценность личности, а также отража-
ющих заботу о благе людей, их всестороннем развитии. 
Понятие «гуманизм» отражает в концентрированном 
виде все оттенки ценностного отношения к человеку. Его 
основное ядро составляет признание человека как лич-
ности и утверждение блага человека в качестве критерия 
оценки деятельности всех социальных институтов, со-
циоприродных и общественных отношений. Важнейшей 
стороной гуманизма является обращение к сущностным 
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природным основам человека, к его внутреннему миру, ду-
ховному содержанию в целях достижения внутренней гар-
монии между социально детерминированными структу-
рами личности и структурами, выражающими глубинную 
сущность каждого человека как личности. В то же время 
содержание традиционного понятия о гуманизме в на-
стоящее время расширяется включением природной со-
ставляющей. Поэтому слово «гуманизм» используется не 
только в отношении «человек — человек», но и в отно-
шении «человек — природа».

Осознание своего внутреннего мира, а вместе с этим 
и осознание непреходящей ценности человека как един-
ства его социальной и биологической природы — важная 
сторона развития гуманистических взглядов у подрастаю-
щего поколения. Это имеет непосредственное отношение 
к духовности и культуре личности. С точки зрения матери-
ализма, духовное — особый, высший результат матери-
альной, общественно-исторической практики людей.

Понятие духовности в настоящее время, как и гума-
низм, рассматривается в тесной связи с природно-соци-
альными отношениями.

Благодаря духовности человек может воспринимать 
и осознавать себя частью окружающей его природы и 
всего реального мира Это позволяет осмыслить весь про-
шлый опыт становления человечества, а также взаимос-
вязи человека и природы, осознать их будущее взаимодей-
ствие и развитие. Формирование таких взглядов связано 
с раскрытием учебного содержания предмета «Изобрази-
тельное искусство».

Опираясь на факты и реальность явлений живой при-
роды, используя примеры ее движения и развития, рас-
крывая причинно следственные связи в природе, следует 
постепенно формировать у учеников научно-материали-
стическое мировоззрение.

Воспитание мировоззрения, самостоятельного мыш-
ления, культуры труда, эстетическое и нравственное вос-
питание связаны между собой и обусловлены содержа-
нием учебного материла по изобразительному искусству.

Мировоззрение всегда формируется в деятельности. 
Учебный предмет поставляет ученику информацию (со-
держание), а философские взгляды формируются в про-
цессе самостоятельной деятельности учащихся по усво-
ению и применению мировоззренческих идей. Учитель 
должен организовывать эту деятельность так, чтобы она 
способствовала проявлению и корректировке имеющихся 
убеждений.

Процесс формирования мировоззрения — это, прежде 
всего процесс формирования мышления. Осознанность 
восприятия, понимание изучаемого — первое важное ус-
ловие формирования научных взглядов. Учащиеся должны 
научиться обобщать, систематизировать, экстраполиро-
вать, видеть проблему и намечать пути ее решения, уста-
навливать межпредметные связи. Последние играют осо-
бенно значимую роль в формировании мировоззрения. 
Главная задача установления межпредметных связей за-
ключается, пожалуй, именно в этом. Они способствуют 

развитию широты взглядов, формированию сначала худо-
жественной, а затем и естественнонаучной картины мира, 
возникновению потребности объяснять явления с материа-
листических позиций. На этой базе появляется уверенность 
в безграничных воспитательных возможностях искусства и 
в том, что это зависит от успехов в его постижении.

Современная российская школа ориентирована в 
целом на формирование у учащихся научно-материа-
листических взглядов. Однако в новых учебниках и про-
граммах возможен отход от материализма к другим миро-
воззренческим концепциям.

Сейчас при формировании мировоззренческих 
убеждений, установок учащихся разумно соблюдать ува-
жение и терпимость к их взглядам, необходимые для само-
определения личности при свободном выборе решений и 
проявлении ответственности за свои поступки.

Учителю изобразительного искусства важно руковод-
ствоваться основными положениями материалистиче-
ского миропонимания при подборе и изложении мате-
риала художественного содержания, используя научное 
объяснение фактов, закономерностей, идей и приучая уча-
щихся правильно осмысливать их. Такой подход обеспе-
чивает формирование у учащихся убеждений в том, что 
явления происходящие в окружающей действительности 
объективны и протекают независимо от сознания чело-
века.

Мировоззрение — это система взглядов и убеждений 
человека, которая определяет его поступки по отношению 
к окружающей его природной и социальной среде.

В каждом учебном предмете заложен большой потен-
циал формирования научного мировоззрения.

Важнейшими структурными элементами научного ми-
ровоззрения являются знания, взгляды и убеждения лич-
ности.

Основы научных знаний — фундамент мировоззрения. 
Процесс формирования мировоззрения, несомненно, на-
чинается с усвоения основ научных знаний. Знания явля-
ются фундаментом, на котором базируется мировоззрение. 
Для того чтобы выражать свое отношение к чему-либо, 
быть в чем-то убежденным, надо это, прежде всего, знать.

Наиболее существенным недостатком в знаниях уча-
щихся в настоящее время является не то, что их мало, а 
то, что они не организованы в четкую структуру и не си-
стематизированы. Учащиеся подчас не понимают, что 

— главное, что — второстепенное; где основной тезис в 
тексте учебника и что является его основанием, а что его 
следствием; что относится к области фактов, а что — к их 
теоретическому объяснению; что является определением 
понятия, а что — законом. Они часто учат все подряд, в 
результате чего приобретают набор сведений, не приве-
денный в систему, не «разложенный по полочкам», не 
имеющий четко осознанной структуры. Учащиеся должны 
приобретать не совокупность, а систему знаний.

Однако наличие системы знаний не обеспечивает авто-
матически наличие убеждений. Нужны специальные пе-
дагогические усилия по переводу знаний в убеждения.
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Определяющим условием формирования научного 
мировоззрения является перевод знаний во взгляды, а 
взглядов — в убеждения.

Чтобы знания превратились в личный взгляд, их надо 
каждому не только продумать, но и глубоко прочувство-
вать. Формирование взглядов обычно начинается с эмо-
циональной оценки фактов. Чаще всего она возникает в 
результате яркого образного показа событий, вызыва-
ющих сопереживание («оценка сердцем»). Сказанное по-
зволяет сделать педагогически важный вывод: в процессе 
формирования мировоззрения надо искать такие способы, 
приемы воздействия, которые обогащают, перестраивают 
эмоциональный мир учащихся, развивают воображение, 
личностное отношение к действительности. Вот почему 
формирование познавательных интересов в процессе об-
учения изобразительному искусству имеет прямую связь с 
формированием мировоззрения школьников. Ни о каком 
формировании мировоззрения не может быть и речи, если 
ученик остается равнодушным к тому, что говорит учитель 
на уроке, если ему скучно.

Рецепты тут дать трудно. С определенностью можно 
сказать лишь то, что в пробуждении эмоций огромную 
роль играет манера, стиль и тон учителя. У всех учителей 
они разные, и их нельзя нивелировать. Что должно быть 
у каждого — так это неравнодушие к излагаемым про-
блемам, а вот форма его проявления может быть разной. 
Неравнодушие учителя, широкое использование исто-
рического материала, лучших образцов учебной и попу-
лярной литературы будут создавать у учащихся опреде-
ленное отношение к миру и его познанию.

Взгляды являются первой ступенью формирования ми-
ровоззрения. Они представляют собой оценочное суждение 
личности и оказывают определенное влияние на поведение 
человека. Но не всегда правильные взгляды подкрепляются 
соответствующими действиями и поступками. Взгляды — 
это только потенциальная готовность к действиям.

Следующей ступенью формирования мировоззрения 
являются убеждения, которые выступают в роли побуди-
тельных стимулов к деятельности и более тесно связаны с 
поведением.

Убежденность — это уверенность человека в своей 
правоте, подтверждаемая соответствующими аргумен-
тами и фактами. Убежденность формируется на основе 
синтеза научных знаний и жизненного опыта самих уча-
щихся и проявляются в оценках, отношениях, поступках, 
поведении. Убеждения являются ядром и организующим 
началом мировоззрения. Мировоззрение, основанное на 
убеждениях, обусловливает активную жизненную по-
зицию человека.

Сложность перевода знаний в убеждения состоит в том, 
что убеждения, хотя они и формируются на базе знаний, 
не идентичны им и не являются высшим уровнем усвоения 
научных понятий, закономерностей природы, явлений ис-
кусства. Можно все знать и не быть убежденным.

Переход научных знаний в убеждения можно предста-
вить в виде следующей схемы последовательных этапов: 

научные знания — личностное отношение к ним — по-
требность в отстаивании, использовании их — умение ис-
пользовать, отстаивать, доказывать, опровергать, оцени-
вать и т. д. Об убежденности можно говорить только тогда, 
когда знание человека прошло все этапы.

Можно вычленить несколько условий, которые спо-
собствуют переводу знаний в убеждения. Обязательным 
условием этой работы является развитие у учащихся ди-
алектического мышления. Для этого нужно вырабаты-
вать ряд специальных интеллектуальных умений: умение 
рассматривать изучаемое явление с разных точек зрения; 
умение рассматривать изучаемое явление во взаимосвязи 
с другими; умение рассматривать изучаемый объект в ус-
ловиях влияния различных факторов, воздействующих на 
него; умение рассматривать явления и события в развитии, 
видеть перспективу изменений; умение рассматривать из-
учаемое событие в конкретных условиях места и времени.

Кроме диалектического мышления, переводу знаний в 
убеждения способствует:

 — последовательное выделение главного (генерали-
зация знаний),

 — правильное толкование фактов,
 — доказательность, логическая убедительность и не-

противоречивость теоретических выводов и обобщений;
 — использование всего фонда опыта и наблюдений;
 — раскрытие способов получения знаний в науке, со-

блюдение принципа историзма,
 — развитие познавательной активности и самостоя-

тельности учащихся;
 — пробуждение эмоционального отношения учащихся 

к изучаемому материалу,
 — связь обучения с жизнью;
 — личность учителя.

Убеждениями становятся главным образом те миро-
воззренческие идеи, которые личность может применить 
в жизни. Нужно упражнять учащихся в применении этих 
идей в обсуждениях, упражнениях, дискуссиях, трудовой 
деятельности, изобразительном творчестве. Применение 
мировоззренческих идей в жизненном опыте самих уча-
щихся — это еще одно важное условие формирования ми-
ровоззрения.

Нельзя на одном уроке сформировать мировоззрение, 
однако на каждом уроке нужно создавать тенденцию к его 
формированию. Процесс формирования мировоззрения 
длится на протяжении всей жизни. Поскольку этот про-
цесс связан с постоянными и непрерывными изменениями 
в общем развитии учащихся, то и система представлений, 
понятий и идей об окружающем мире на разных этапах 
школьного обучения будет не одинакова.

Средствами проверки степени сформированности на-
учного мировоззрения учащихся являются обобщающие 
уроки, где ставятся специальные вопросы, диспуты, со-
чинения на свободные темы, индивидуальные беседы, по-
ступки учащихся в школе и за ее пределами.

Показателями проявления убежденности учащихся яв-
ляются:
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 — неоднократная идентичная оценка учеником тех или 
иных фактов и положений;

 — постоянство высказываемых мнений;
 — уверенность и категоричность суждений;
 — самостоятельное оценочное отношение к явлению;
 — эмоциональность отстаивания своего мнения;
 — соответствие высказываемых суждений и поступков.

Сложность процесса формирования научного мировоз-
зрения заключается в том, что он протекает под воздей-
ствием многих факторов, в числе которых влияние соци-
альной и домашней среды, обучения и воспитания в школе, 
средств массовой информации и др. Трудности связаны с 
тем, что эти факторы действуют на каждого по-разному, и 
в отдельных случаях — противоречиво.

Воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось важнейшей функцией школы. Воспитание — это 
процесс формирования у учащихся моральных представ-
лений и понятий, черт характера, стремлений и чувств, по-
ведения, т. е. процесс формирования их личности.

Формирование личности подрастающего человека тре-
бует систематического и целеустремленного воздействия.

Как соотносятся между собой воспитание и обучение? 
Это — процессы неразрывно связанные. Общепринятым 
поэтому считается понятие «учебно-воспитательная ра-
бота». Основным в теории обучения является принцип 
воспитывающего обучения.

Однако обучение и воспитание имеют и свои специфи-
ческие задачи, так как первое направлено на формиро-
вание знаний умений и навыков, а второе — на органи-
зацию жизненного опыта учащихся и выработку привычек 
поведения.

Объективно связь обучения и воспитания выражается 
в том, что всякое обучение неизбежно воспитывает уча-
щихся в определенном направлении, независимо от того, 
хочет или не хочет этого учитель. Процесс обучения не-
возможен без воспитания. Плохое обучение также воспи-
тывает, но в отрицательном направлении, так как учитель 
являет собой пример нерадивого отношения к своим обя-
занностям.

Воспитание у учащихся положительных качеств нераз-
рывно связано с поведением и чертами характера учителя. 
Для того чтобы служить примером для своих учеников, 
учитель должен в первую очередь предъявлять самые вы-
сокие требования к себе самому. Эти требования состоят 
в образцовом выполнении своих обязанностей, хорошей 
подготовке всех уроков, в отличном выполнении педа-
гогических рисунков на классной доске, в выполнении 
всех данных обещаний, в спокойном, ровном и благоже-
лательном отношении к своим ученикам, в умении радо-
ваться их успехам, поддерживать и помогать при затруд-
нениях, в культуре речи и др.

Независимо от того, какой предмет учитель преподает, 
он обязан решать на каждом уроке те или иные задачи 
воспитания. Нельзя сегодня обучать, а завтра воспиты-
вать. Творчески работающий учитель должен уметь осу-
ществлять воспитательное воздействие на уроке в един-
стве с его содержанием и организацией. При этом важно 
не то, сколько воспитательных задач решалось учителем 
на уроке, а насколько эффективно они были решены.

Главным воспитывающим фактором урока остаётся 
личность учителя. Учитель, обладающий высоким уровнем 
педагогического мастерства, широкой эрудицией, посто-
янно следящий за развитием науки, культуры, искусства, 
политики и экономики, способен решать комплекс воспи-
тательных задач на каждом уроке. Проследить, как выпол-
няются воспитательные задачи, на одном уроке не всегда 
удается. По одному уроку вообще нельзя сделать объек-
тивных выводов. Материал для выводов о степени воспи-
тательного воздействия может дать анализ 5-6 уроков у 
данного учителя в одном и том же классе.

Мировоззренческие вопросы не решаются раз и на-
всегда. Каждый поворот жизни заставляет, побуждает 
снова и снова возвращаться к ним, подкрепляя или пере-
сматривая свои прежние решения. В юности это делается 
наиболее категорично. Все изложенное выше позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Формирование научного мировоззрения — это 
процесс самостоятельного прохождения каждым школь-
ником всех этапов от овладения знаниями до выработки 
убеждений. Формирование мировоззренческих взглядов и 
убеждений носит глубоко личностный характер. Простое 
заимствование мировоззрения в «готовом виде» у учителя, 
других людей невозможно.

2. Формирование мировоззрения происходит одно-
временно и в единстве с усвоением учебного материала. 
Вся учебно-воспитательная работа в процессе обучения 
изобразительному искусству направлена на формиро-
вание научного мировоззрения, поэтому на уроках обычно 
отсутствует специально поставленная деятельность по 
формированию мировоззрения.

3. Формирование мировоззрения будет тем успешнее, 
чем чаще происходит актуализация мировоззренческих 
знаний и убеждений.

4. Работа по формированию мировоззрения школь-
ников направляется и контролируется учителем не только 
путем сообщения знаний мировоззренческого характера, 
но и организацией деятельности учащихся.

5. Задача формирования мировоззрения решается 
через последовательное осуществление нравственного, 
экологического, эстетического, трудового и других видов 
воспитания. Следовательно, научное мировоззрение со-
ставляет основу решения всех задач воспитания.
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Экологическое воспитание учащихся на уроках изобразительного искусства 
в общеобразовательных учреждениях

Козлов Валерий Иванович, доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

В сложившихся кризисных условиях в стране и мире 
проблеме экологического воспитания подрастающего 

поколения необходимо уделять особое внимание. Эколо-
гическое воспитание — это формирование у школьников 
заботливого, бережного отношения к природе и всему жи-
вому на Земле, развитие понимания непреходящей цен-
ности природы, готовности к рациональному природо-
пользованию, к участию в сохранении природных богатств 
и жизни вообще. Основной целью экологического воспи-
тания является экологическая культура личности и обще-
ства.

Однако в ситуации ухудшения экологической обста-
новки, снижения показателей жизненного уровня насе-
ления, отсутствия устойчивых нравственных ориентиров, 
доминирования потребительской психологии, ограни-
ченной сиюминутной выгодой без долгосрочного прогноза, 
формирование нового понимания человеком своих обя-
занностей перед природой непросто. В связи с этим воз-
растает значимость личностных качеств и способностей 
человека, необходимых для изменения его внутренней 
сущности на основе глубокого переосмысления взаимос-
вязей между обществом и природой. Понимая опасность 
для дальнейшего существования цивилизации, люди 
должны осознать свою родовую общность и единство 
судеб, что неизбежно приведет к возникновению нового 
типа мышления, связанного с потребностью общества в 
становлении духовно зрелой, нравственно свободной лич-
ности, которая способна взять на себя ответственность за 
будущее земной цивилизации, ее культуру с формирую-
щимися общечеловеческими ценностями.

В самом общем виде смысл понятия экологическая 
культура учащихся можно выразить используя следующие 
суждения: это практический и интеллектуальный опыт, 
полученный ими в школе на основе усвоения соответ-
ствующих знаний, способов действия, этических, эстети-
ческих, ценностных отношений, норм и правил поведения 
для сохранения оптимальных условий среды жизни живых 
существ, включая человека, при осуществлении разных 
видов деятельности в учебных и реальных ситуациях.

Таким образом, экологическая культура — это не что 
иное, как материализованное сознание в поступках, слова 
и делах людей. Поэтому экологическая культура не может 
рассматриваться вне ее связи с общей культурой учащихся. 
Экологическая культура — важнейшая часть общей куль-
туры, проявляющаяся в духовной жизни и поступках, это 
особое качество личности осознавать непреходящую цен-
ность жизни, природы и проявлять активность в их за-
щите. В философском контексте экологическая культура 
выступает в качестве осознания культуры как идеала, к ко-
торому нужно стремиться, это новый тип культуры с пе-
реосмысленными ценностями, ориентированными на раз-
витие гармонизации отношений личности, общества и 
природы. Экологическая культура — это основа общей 
культуры, выражающая характер и качественный уровень 
отношений между обществом и природой. Она проявля-
ется в системе духовных ценностей, всех видах и резуль-
татах человеческой деятельности, связанных с познанием 
и преобразованием природы.

Экологическое воспитание строится на новой системе 
экологических ценностей: изменение морально-этиче-
ской оценки природы, отказ от антропоцентризма, фор-
мирование экологических знаний, умений, экологиче-
ского мышления, осознание природы как непреходящей 
ценности, пересмотр собственных потребностей, духовное 
освоение сущностных свойств природы, понимание чело-
века как органической части природы.

Мировая практика образования показывает, что вос-
питание тех или иных качеств личности достигается только 
постоянным вниманием к человеку, специальными уси-
лиями учителя, ученика и общества в целом.

Экологическая культура — это единство экологиче-
ской образованности, экологического сознания и эколо-
гической деятельности, направленное на гармонизацию 
взаимоотношений между обществом и природой. Эколо-
гическая культура — это совокупность материальных и 
духовных ценностей, а также способов человеческой де-
ятельности. Она включает достижения экологического 
знания, навыков, экологически продуманную технологию 
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и всю систему поведения людей, направленную на сохра-
нение природных условий, необходимых для прогрессив-
ного развития общества. Экологическая культура есть 
динамическое единство экологических знаний, ответ-
ственного отношения к природе и реальной деятельности 
человека в окружающей среде.

Проблема сохранения окружающей среды стоит в 
одном ряду с проблемой сохранения мира, ибо от ее ре-
шения зависит не только судьба нашей страны, но и пла-
неты Земля, судьба всего человечества.

Результаты насилия над природой потрясают (выру-
бленные леса, загрязненные воды, погубленные озера, 
задыхающиеся от промышленных выбросов города, воз-
духом нельзя дышать, воду нельзя пить, а пищу нельзя 
есть, в связи с этим все социальные проблемы теряют 
свой смысл.

Школа должна уже сегодня нести ответственность за 
воспитание людей, готовых держать в своих руках эколо-
гическое будущее страны.

Природоохранительное просвещение нужно вести на 
всех уроках, в том числе и на уроках изобразительного ис-
кусства. Цель его — воспитать в детях доброе отношение 
к природе, любовь к родному краю, чувство ответствен-
ности за все то, что нарушает экологию.

На конкретных примерах можно систематически и по-
следовательно осуществлять экологическое воспитание 
на уроках изобразительного искусства, подбирая соответ-
ствующие тексты, вводя их в ткань урока, задавая соот-
ветствующие вопросы, привлекающие внимание к данной 
проблеме, предлагая определенные темы для классных и 
внеклассных творческих работ, для диспутов на экологи-
ческую тему.

Рассматривая проблему экологического воспитания 
применительно к урокам изобразительного искусства, по-
пытаемся проанализировать некоторые приемы, которые 
помогут более целенаправленно ее решать.

Содержание работы определяется потенциальными 
возможностями текстов: а) специально подобранных ма-
териалов с учетом задач экологического воспитания, б) 
специально составленных самим учителем материалов. 
Организация работы должна быть такой, при которой 
взятый текст не был бы чужеродным уроку изобразитель-
ного искусства, а обогащал его своим содержанием и по-
могал с интересом выполнять учебные задачи.

Стихи для детей разных авторов как прошлых лет, так 
и современных позволяют привлечь внимание к живому 
миру, особенностям его обитания, связи с человеком. К 
примеру, стихотворение Назара Гельдыева в переводе 
Юрия Кушака, конечно, вызовет доброе чувство у школь-
ников.

Зайчонок
Эй, зайчонок, эй, зайчонок!
Ты пугливее девчонок!
Вылезай-ка из норы
Да беги за мной с горы.
Жить ты будешь во дворе,

Не в норе, а в конуре
Разве можно вырасти
В темноте да сырости?
Угощу капусткой
Да морковкой хрусткой,
Яблок дам моченых
Выходи, зайчонок!

А вот пример другого детского стихотворения, которое 
необязательно записывать, но можно прочитать в связи с 
подготовкой к рисованию на тему, а значит, предстоящим 
разговором об отношении к природе, к ее дарам и богат-
ствам, к жизни на планете. Приводим полный текст сти-
хотворения М. Яснова, хотя на уроке следует ограни-
читься первой — третьей строфами.

Мне грустно думать про сову,
Я так неправильно живу:
Я не дружу с совою —
Гуляю сам с собою.
А каково ей там, в лесу,
В очках на стареньком носу,
На ветке ждать заката,
Покуда спят совята!
Ты прилетай ко мне, сова,
На луг, где мягкая трава,
А хочешь над рекою
По ухаем с тобою?
Мне говорят:
«Напрасный зов!
Теперь осталось мало сов,
Сова — лесная птица,
Она людей боится!»..
Но я не верю, я зову
Мою очкастую сову,
Я сам в очках, не скрою,
Я подружусь с совою!

Допустимо, на наш взгляд, чтобы стихотворение не 
было связано с учебным материалом урока, а прочитано 
просто так, как приятная для детей неожиданность. Прак-
тика показывает, что подобные сюрпризы ценят школь-
ники, а мотивировка того, почему эти стихи прозвучали на 
уроке, может быть самой разной, вплоть до самой простой: 
«Мне нравится… Интересно, а вам понравится?» Допу-
скаем, что никакой связи этого момента в уроке со всей 
последующей работой не будет. Останется в сознании 
важная мысль, сохранится тон доверия, с которым пришел 
на урок учитель, атмосфера эмоционального подъема, по-
могающие легче выполнять привычную учебную работу.

Подготовленные рядом подобных текстов школьники 
будут более полно и доказательно, с большей граждан-
ской ответственность рассуждать на темы экологии, а в 
процессе рассуждений будет складываться та единственно 
верная на сегодняшний день позиция гражданина, в ко-
торой чувство хозяина земли и чувство ответственности за 
сохранение природы будут главными.
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Приведем еще несколько текстов, которые можно 
включить в урок изобразительного искусства (актуальная 
идея, гражданское чувство автора, доступная для воспри-
ятия и анализа форма, небольшой объем).

Взгляни на высохшие реки,
на вытоптанные цветы…
Какая убыль красоты!
(В. Ковда.)

Деревья, трава, цветы и птицы
Не умеют сами защититься.
Если погибнут они,
На планете
Мы останемся одни!
(В. Берестов.)

Неужели же выхода нету —
Уберечь от несчастий планету,
Шум дубрав и течение рек?..
Мир отравлен и злобой, и газом.
Где же он, твой божественный разум,
Человек, человек, человек?!
(Н. Старшинов.)

Берегите Землю!
Берегите Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стеблях повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем.
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю! Берегите…
(М. Дудин.)

Представления школьников могут быть дополнены 
на уроках изобразительного искусства произведениями 
В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, Ч. Айтматова и 
других писателей, утверждающих, что безразличие и рав-
нодушие к природе — это невежество. Преодолеть такие 
качества, не дать им проявиться у детей — значит расска-
зать о живой природе так, чтобы вызвать другие чувства: 
нежность, желание оберегать, помогать. Как прекрасно 
может прозвучать на уроке в 5 или 6 классе отрывок из 
«Неизвестного цветка» А. Платонова.

Следует связать природоохранительное просвещение 
с проблемами родного края. Для школьников-москвичей, 
к примеру, полезен текст, повествующий о зеленых зонах 
огромного города.

Лосиный Остров.
Лесной массив Лосиного Острова в Москве — это ис-

тинная жемчужина природы. Здесь, в настоящем лесу, 
обитают лоси, кабаны и даже пятнистые олени. А ведь лес 
находится в черте города…

Во все времена люди знали целительные свойства леса. 
Отсюда и родилась мудрость: каждый человек должен по-
садить и вырастить дерево.

Охрана окружающей среды приобретает во всем мире 
огромное значение. Каждая травинка, каждый куст, ка-
ждое дерево растут теперь в цене. На одной из дощечек 
Лосиного Острова написано:

Я сорвал цветок — и он завял.
Я поймал жука — и он умер,
У меня в ладони.
И тогда я понял,
Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем.

Прекрасные слова! Благородна традиция — отно-
ситься к природе, к лесу как к живому, оказывать под-
держку. Каждому гражданину страны следует вести себя 
по-хозяйски бережно по отношению к нашему природ-
ному богатству. (По журналу «Юный натуралист».)

Помимо использования на уроках готовых текстов, 
можно применить важный с точки зрения образова-
тельных задач учебного предмета прием: предложить уча-
щимся понаблюдать за природой и на уроке поделиться 
своими впечатлениями. На чем основывается такой 
прием? На стремлении учителя не только декларировать, 
но, прежде всего, приобщать к живому, полному красок и 
звуков миру. Вот ходят ежедневно ученики в школу мимо 
одного и того же дерева и не замечают его красоты. А ря-
бина замечательно хороша как раз осенью.

«В саду горит костер рябины красной», — писал 
С. Есенин. «Запылали алым цветом гроздья спелые 
рябин», — читаем мы у М. Исаковского.

«Остановитесь завтра утром на минутку, посмотрите 
на прекрасное дерево», — советует учитель детям. А на-
завтра на уроке он попросит рассказать, какие у рябины 
краски, в чем ее красота.

Устный рассказ, как форма самовыражения школь-
ника очень нужен на уроках изобразительного искус-
ства. Как передать в слове то, что увидел и почувствовал, 
как полнее выразить свое отношение — это решает сам 
ученик. Если одному трудно (бедны эмоции, беден сло-
варь) — помогут товарищи, если они наблюдали те же 
картины природы. Пусть будет составлен коллективный 
рассказ. Каждый новый ученик, вносящий свое в опи-
сание, расцвечивает устный рассказ новыми красками и 
чувствами.

Заданий, подобных этому, можно придумать множество 
и использовать с учетом целесообразности. Например:

1. Январские морозы, все деревья в серебряном инее. 
Пусть дети расскажут, какую неожиданно сказочную кар-
тину они увидели во дворе.

2. На подходе весна, после солнечного дня с отте-
пелью висят огромные сосульки. Ребята с удовольствием 
их нарисуют.

3. А вот наступила весна. Появились первые почки. 
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Заметили ли их дети? Пусть они расскажут о первых 
почках, первых проталинах, цветах.

4. Под окнами школы растут деревья, они дотянулись 
до третьего этажа. А ведь эти деревья ровесники школы. 
Пусть дети расскажут о деревьях, заглядывающих в окно 
класса.

Все может стать объектом внимания — интересно сло-
весное выражение эмоционального отношения к конкрет-
ному факту, к природным явлениям. С точки зрения учеб-
ного предмета обучающим моментом является то, как 
применить полученные знания: изложить фактическую 
сторону, сохранить логическую стройность речи, разноо-
бразить слова.

Тексты, посвященные экологическим проблемам, же-
лательно систематически включать в уроки изобрази-
тельного искусства. Учитель изобразительного искусства 
должен донести до сознания учащихся мысль об их ответ-
ственности за судьбу родной природы, родной земли.

Урок может быть интересным и полезным, если с са-
мого начала сориентировать учащихся на актуальный 
разговор, ведь выводы из него должны стать жизненным 

кредо учащихся, которым скоро предстоит выйти в 
большую жизнь.

Воспитательное значение имеют не только содержание, 
но и методы, средства и формы обучения изобразительному 
искусству. Как содержание, так и методы воспитательной 
работы видоизменяются с учетом возраста учащихся, их 
знаний, развиваются и усложняются из класса в класс. Осо-
бенно важно воспитание в старших классах, когда у школь-
ников формируются мировоззрение, ответственность, чув-
ство долга, когда убеждения начинают влиять на поведение. 
Вместе с тем должная воспитанность учеников не может 
быть достигнута реализацией системы воспитания лишь в 
старших классах. Она обеспечивается в процессе непре-
рывной системы воспитывающего обучения во всех пред-
шествующих классах и в тесном единстве с воспитанием, 
осуществляемым всеми учебными дисциплинами школы.

Для учителя важно не только четко определить направ-
ление и конкретные задачи работы, но и наметить пер-
спективную линию, связывающую обучение на уроках 
изобразительного искусства с внеклассной, внеурочной 
работой, а также продумать межпредметные связи.
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Эстетическое воспитание учащихся на уроках изобразительного искусства 
в общеобразовательных учреждениях

Козлов Валерий Иванович, доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет

Эстетическое воспитание (от греч. aisthetikos — чув-
ствующий, чувственный) — формирование эстетиче-

ского восприятия явлений действительности или произве-
дений искусства, которое выражается в виде переживаний 
и чувств, вызываемых чем-либо прекрасным или возвы-
шенным.

Под эстетическим воспитанием в широком смысле 
подразумевается создание у школьников представлений 
о красивом в природе, в поведении людей, в приобщении 
их к художественному творчеству, в развитии способности 
воспринимать и правильно понимать прекрасное в ре-
альной действительности и в произведениях искусства.

Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его по 
законам красоты необходимо каждому культурному чело-
веку, поэтому, развивая эстетическое чувство у учащихся, 

школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из 
основных качеств разносторонней личности.

Эстетическое чувство проявляется в виде восхи-
щения, наслаждения прекрасным в природе, в обществе, 
в человеке, в искусстве, которое вызывает в нашем со-
знании ощущение бескорыстной радости, желание само-
совершенствоваться. Напротив, безобразное в природе, 
в обществе, в человеке, в искусстве вызывает противо-
положные, отрицательные переживания, стремление усо-
вершенствовать окружающее.

Восприятие красоты природы должно быть связано 
с ее научным познанием, развитием интереса к природе, 
науке, труду, окружающей жизни. Поэтому чрезвычайно 
важно пробудить в детях эстетические чувства, воспри-
имчивость к природе, способность увидеть прекрасное 
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даже в простых природных объектах. В процессе изучения 
живых объектов школьники могут научиться восприятию 
красоты «некрасивых» животных или растений, например 
обыкновенной жабы, гадюки, кобры, хищников, жуков и 
др. Это объясняется тем, что на уроках, во время беседы, 
учитель не только обращает внимание на внешнюю кра-
соту или иной облик, но и постоянно развивает у учащихся 
умение видеть скрытую красоту и гармонию — пропор-
циональность и изящество форм тела, образ жизни, при-
способленность организмов к среде обитания, сложность 
взаимодействия с другими объектами, со средой и др. Осо-
бенно много такого материала о жизни животных — кра-
сота звуков (пение птиц, шум леса, журчание ручья), из-
ящество движений, взаимоотношения с детенышами и пр.

Немаловажную роль играет обучение изобразитель-
ному искусству в эстетическом воспитании молодежи: 
формирует и развивает способности воспринимать и оце-
нивать явления действительности, в том числе произве-
дения искусства и поступки людей как прекрасные или 
безобразные, возвышенные или низменные, трагические 
или комические, т. е. подходить к явлениям общественной 
жизни с эстетических позиций, определяемых в конечном 
итоге социальными взглядами и убеждениями.

Осуществляя эстетическое воспитание учащихся, 
школа воспитывает у них не только умение понимать про-
изведения изобразительного искусства, но и пробуждает у 
школьников любовь к творениям живописи, скульптуры, 
архитектуры, прикладного искусства и др. Большая роль 
в этом принадлежит занятиям литературой, историей, ри-
сованием.

Перечисленные задачи эстетического воспитания уча-
щихся решаются на протяжении всего обучения изобрази-
тельному искусству. Разумеется, в каждом классе должны 
реализоваться элементы тех задач, которые отбираются 
в соответствии со спецификой изучаемого программного 
материала и с возрастными возможностями учащихся. 
Пути их реализации будут различными.

Изучение изобразительного искусства непосред-
ственно связано с эстетическим восприятием красот при-
роды, что имеет глубокое воспитывающее и познава-
тельное значение. В процессе эстетического воспитания 
некоторые учителя обращаются к живописи, графике, 
скульптуре, литературе, видеозаписям, фотографиям, му-
зыке, фольклору и др., используя их для демонстрации 
объектов природы.

Эстетическое чувство восприятия природы связано с 
познанием, развитием интереса к природе, и, в конечном 
счете, с любовью к Родине. Это отмечают виднейшие пе-
дагоги и методисты. Эстетическое воспитание — это не 
только созерцание и любование красотой природы, пре-
красными вещами, произведениями искусства, это не 
только индивидуальное наслаждение, но и отношение к 
природе, труду, окружающей жизни, искусству.

Прекрасное в искусстве имеет своим источником пре-
красное в природе и есть подражание ему и идеализация. 
Поэтому чрезвычайно важно пробудить в детях эстетиче-

скую впечатлительность по отношению к природе, спо-
собность наслаждаться самыми простыми и незатейли-
выми предметами.

Эстетическое воспитание не может быть действенным 
и правильным, если все внимание сосредоточится только 
на любовании красивыми объектами природы.

Общей целью эстетического воспитания является це-
ленаправленное развитие способности личности к пол-
ноценному восприятию и правильному пониманию 
прекрасного в искусстве и действительности. Оно пред-
усматривает выработку художественных представлений, 
взглядов и убеждений, а также формирование эстетиче-
ской чуткости и вкуса.

Задачи эстетического воспитания — научить:
 — видеть и познавать красивое, различать красивое и 

некрасивое, тем самым связывая эстетику с познанием;
 — создавать и охранять красивое в природе, труде, во-

круг себя — в быту личном и общественном, связывая 
эстетику с культурой труда и быта;

 — поступать красиво, связывая эстетику с этикой.
Эстетическое восприятие жизни и воздействие на 

окружающую жизнь должно стать естественной потреб-
ностью человека. Но такая потребность может возник-
нуть, окрепнуть и развиться только при планомерном си-
стематическом воспитании с детских лет. Чувство красоты 
заключается не только в восприятии красивых предметов, 
в организации окружающих человека условий жизни, но 
и в поступках, в поведении его. Эстетика тесно связана с 
этикой. Мы различаем красивые и некрасивые, неблаго-
видные поступки.

Основными задачами эстетического воспитания явля-
ются формирование умений обнаруживать и познавать 
красивое, различать красивое и некрасивое, сочетая эсте-
тику с познанием, создавать и охранять красивое в при-
роде, труде, в быту, личном и общественном, сочетая 
эстетику с культурой труда и быта, обнаруживать в непри-
влекательных объектах гармонию и признаки привлека-
тельности.

В процессе преподавания изобразительного искус-
ства эстетическое воспитание может быть многогранным 
и проводиться планомерно во всех формах общения уча-
щихся с произведениями искусства и собственного изо-
бразительного творчества.

Воспитание эстетического чувства осуществляется на 
экскурсиях в природу, в художественный музей, в соб-
ственных художественно-творческих работах.

Порядок, уют, красота должны быть в кабинете изо-
бразительного искусства.

Учителя изобразительного искусства используют при 
возможности репродукции картин для знакомства уча-
щихся с художественным изображением природы. Это 
своего рода подготовка к восприятию красот природы на 
последующих экскурсиях весной и осенью.

Элементы эстетического воспитания широко исполь-
зуются на внеклассных занятиях, в организации выставок 
и художественных вечеров. На вечерах доклады учащихся 
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сменяются декламацией стихотворений, музыкой, пением, 
демонстрацией кадров кино и картин с помощью мульти-
медийного проектора.

Все это способствует воспитанию эстетических чувств 
у детей, вызывает интерес к природе, к занятиям искус-
ством и чтению научно-художественных произведений.

На помощь учителю могут прийти красоты природы, 
живопись, поэзия и, главное, художники пейзажисты, у 
которых надо учиться видеть прекрасное в природе.

Эстетическое воспитание сопутствует и способствует 
воспитанию культуры труда. Изделие должно быть кра-
сивым, результат работы изящно оформленным. Сами по 
себе труд, работа, действие могут быть тоже красивыми.

Критерием эстетической воспитанности считается ов-
ладение эстетической культурой, которая как составная 
часть культуры духовной предполагает способность чело-
века отличать прекрасное от уродливого, благородное от 
пошлого не только в искусстве, но и в любом проявлении 
жизни.

Обучение изобразительному искусству непосред-
ственно связано с эстетическим восприятием красоты 
природы родного края, отражаемой в пейзажной жи-
вописи, что имеет глубокое воспитывающее и познава-
тельное значение. Красота природы нередко «ускользает 
от беглого взора», как об этом говорит поэт Н. Рыленков 
в стихотворении о Родине «Все в тающей дымке.»..  [5, 
с. 119]:

… Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Бездонные воды
Всю прелесть застенчивой,
Русской природы.

С теми же самыми психологическими явлениями в 
ощущении красоты, о которых пишет поэт, мы встреча-
емся и на уроках.

Методами эстетического воспитания могут быть по-
вседневные наблюдения за явлениями природы, зарисовки 
птиц и животных, индивидуальные и групповые тематиче-
ские беседы, убеждение, метод положительного примера 
и приучения, методы одобрения и осуждения и др. Для 
эстетического воспитания важно обращаться к художе-
ственным и литературным произведениям, видеозаписям, 
фотографиям, музыке и фольклору. Формами эстетиче-
ского воспитания выступают уроки, экскурсии в природу, 
в зоопарк, в картинную галерею, в художественные музеи, 
на художественные выставки, внеклассная работа по изо-
бразительному искусству, включающая устройство вы-
ставок изобразительного творчества учащихся.

Эстетическое любование красивыми объектами при-
роды дает повод и толчок к их изучению и запечатлению 
в своих рисунках. Общеизвестно как прекрасен мир рас-
тений, ярких птиц и бабочек, животных, многоцветных 
насекомых, рыб, что они уже сами по себе вызывают у 
учащихся положительные эстетические переживания, что 
можно видеть по ярко выраженному проявлению непро-
извольного внимания детей и той эмоциональной реакции, 
которая его сопровождает.

С помощью положительного примера возможно акту-
ализировать лучшие образцы поведения и деятельности 
людей для развития у школьников потребности к активной 
работе над собой, совершенствованию личностных ка-
честв.

Метод приучения в структуре личностных качеств 
имеет важное значение. Его смысл заключается в много-
кратном повторении действий и поступков учащихся, ко-
торые вызывали бы у них желание видеть красивое и со-
ответственно вести себя в природных условиях. При этом 
методе можно реализовать такие приемы, как постановка 
воспитательной задачи, разъяснение способов деятель-
ности, показ действия по решению поставленной задачи, 
организация воспроизведения образцов поведения, по-
следующая тренировка в закреплении способов такого 
поведения.

Методы одобрения и осуждения являются также важ-
ными для эстетического воспитания. Человек стремится 
к развитию и совершенствованию личностных качеств. 
Реализуя целевые установки, он прислушивается к оце-
ночным суждениям со стороны. Если его действия и по-
ступки одобряются, он переживает чувство удовлетво-
рения. Это стимулирует его к улучшению поведения, 
вызывая прилив энергии и укрепляя уверенность в себе. 
Такое же воздействие оказывает и метод осуждения, вы-
зывая отрицательные внутренние переживания. Они, как 
известно, заставляют человека анализировать свои по-
ступки и недостатки, обращать внимание на те внутренние 
противоречия между характером поведения и возникаю-
щими требованиями к нему. К примеру, воспринимая ху-
дожественные произведения искусства, ярко отражающие 
действительность, ученики чувствуют радость или гнев, 
тревогу или надежду. Эти чувства вызывают желание жить 
по законам прекрасного.

Эстетическое воспитание — это воспитание у уча-
щихся способности к полноценному восприятию прекрас-
ного в жизни, природе, в искусстве, науке и обществе. 
Прекрасное воздействует на ум, душу, волю, обогащает 
духовный мир человека.

Термин «эстетическое воспитание» имеет очень ши-
рокое значение: он включает в себя и художественное, и 
нравственное воспитание. Эстетическое воспитание — 
это приобщение человека не только к искусству, но и ко 
всем видам и формам прекрасного в жизни. Это и рас-
крытие творческой роли человека в жизни, красоты его 
творческого, созидательного труда, стремления к подвигу, 
и показ современной действительности, красоты реальной 
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жизни во всем ее многообразии. Суть эстетического вос-
питания состоит в том, чтобы каждый человек научился 
жить красивее, интереснее, научился видеть, чувствовать 
и понимать прекрасное в любом его проявлении.

Роль эстетического начала в творческой деятельности 
человека огромна. Эстетическое отношение к жизни яв-
ляется первоосновой вдохновения, способствует превра-
щению труда в источник радости, духовного наслаждения.

В процессе эстетического воспитания формируются 
взгляды, чувства вкусы и идеалы человека; это форми-
рование тесно связано с патриотическим, нравственным 
воспитанием, с развитием творческой мысли. Эстетиче-
ское воспитание побуждает человека к благородным, кра-
сивым и гуманным поступкам.

Воспитание сегодня ставит своей задачей развить в 
человеке способность и потребность не только к твор-
ческому освоению действительности, но и к перестройке 
ее по законам красоты. Задача средней общеобразова-
тельной школы — различными методами эстетического 
воспитания воздействовать на ум и чувства ребенка, про-
буждая у него эстетические эмоции, приобщая его к по-
стижению красоты, гармонии во всех ее проявлениях, а 

также развивая его творческие возможности, творческую 
активность, которая может быть проявлена в самых раз-
личных областях деятельности человека.

Научиться понимать и любить прекрасное во всем мно-
гообразии его проявлений необходимо каждому человеку 
не только для духовного обогащения, но и для успешной 
работы. Независимо от того, в какой области трудится че-
ловек, является ли он литератором или математиком, гео-
графом или химиком, он должен уметь видеть и понимать 
изящество и красоту.

Эстетическое воспитание, осуществляемое на уроках и 
во внеклассной работе, является необходимым условием 
гармонического развития человека. Под этим следует, 
прежде всего, подразумевать создание у учащихся опре-
деленного комплекса представлений о красивом в самой 
природе, в поведении людей, развитие их творческих спо-
собностей.

Эстетическое воспитание стоит в прямой связи с вос-
питанием навыков и привычек культурного поведения и 
соблюдения нравственных норм.

Эстетическое воспитание должно привести учащихся к 
красивым поступкам, переходя тем самым в этическое.
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Проблема адаптации молодых педагогов
Козлова Мария Анатольевна, магистрант МПГУ, учитель начальных классов

ГБОУ «Школа №  875» (г. Москва)

Профессия «учитель» — одна из самых древних про-
фессий. Она будет востребована всегда, и от нее за-

висит благосостояние и развитие любого общества. Со-
гласно данным исследования, проведенного Фондом 
общественного мнения в феврале 2010 г. в 44 регионах 
России (100 населенных пунктов, величина выборки 2000 
респондентов), половина населения страны считает, что 
престиж профессии учителя низкий. При этом каждый 
третий респондент полагает, что уровень престижа снижа-
ется, и только каждый пятый считает, что он растет. Даже 
в этих негативных условиях абитуриенты педагогических 
специальностей вузов совершают, как правило, осоз-
нанный выбор  [1]. Выпускник педагогического вуза или 

колледжа, придя работать в школу, начинает в своем еже-
дневном труде применять знания и практические навыки, 
полученные во время обучения профессии. Процесс са-
мореализации в педагогической сфере начинается с адап-
тации к труду в образовательной организации. Нередко 
начинающие педагоги сталкиваются с определенными 
трудностями. В школе могут возникать различные ситу-
ации, вызывающие у молодого педагога самые различные 
эмоции. Эти эмоции могут быть не только положитель-
ными, но и отрицательными, такими как переживание, 
тревога, потеря уверенности в себе, злость, раздражение, 
страх. Одной из наиболее важных сторон профессио-
нальной подготовки педагога является развитие эмоцио-
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нальной устойчивости. Она помогает сохранять работо-
способность, эффективно взаимодействовать с учениками 
и коллегами, получать удовлетворение от работы, поддер-
живать хорошую физическую и психологическую форму и 
избегать раннего профессионального «перегорания».

На наш взгляд, самой актуальной проблемной является 
наличие у молодого педагога страхов, связанных с реализа-
цией своей профессиональной деятельности. Наличие или 
отсутствие того или иного страха отчасти зависит от опре-
деленных личностных особенностей педагога, его черты 
характера. Согласно классификации профессий Е. А. Кли-
мова, профессия педагога относится к типу «человек-че-
ловек», возлагающая на педагога ответственность при 
взаимодействии с другими людьми. Человек, выбравший 
такую профессию, должен изначально обладать соответ-
ствующими склонностями, навыками, способностями, ко-
торые впоследствии разовьет до профессиональны знаний 
и умений. В данном случае, страхи, возникающие в про-
фессиональной деятельности, могут мешать педагогу вы-

полнять свою профессиональную деятельность. Одним из 
основных страхов является негативное восприятие мо-
лодых учителей детьми и их родителями. Так как дети и ро-
дители основная группа людей, с которыми педагогу при-
ходится взаимодействовать чаще всего. Так же педагог 
может испытывать страхи, связанные с администраций 
школы, и более опытными коллегами — учителями. Стал-
киваясь на работе с ситуациями, вызывающими страх, мо-
лодые учителя пытаются побороть его, изменяя личное от-
ношение как к самим себе, так и к детям, развивая чувство 
любви к ним и желание донести до них знания. Несмотря 
на то, что молодые учителя являются выпускниками вуза, 
имеют диплом о высшем образовании по своей специаль-
ности, страх начинать педагогическую деятельность очень 
силен. Одной из главных задач современной школы яв-
ляется оказание помощи молодым специалистам в осоз-
нании профессиональных страхов и предложение путей 
их преодоления, сохранение и развитие психологического 
здоровья педагога.
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Исследовательская деятельность как средство развития  
интеллектуальных способностей младших школьников
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Панкова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов
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Авторы статьи делятся практическим опытом организации исследовательской работы с учащимися на-
чальной школы; на основе анализа теоретических источников и собственного практического опыта отме-
чают влияние исследовательской деятельности на развитие интеллекта детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: интеллект, творческие способности, учебные способности, исследовательская дея-
тельность.

Интеллект — это качество психики, состоящее из спо-
собности адаптироваться к новым ситуациям, спо-

собности к обучению на основе опыта, пониманию и при-
менению абстрактных концепций и использованию своих 
знаний для управления окружающей средой. Общая спо-
собность к познанию и решению трудностей, которая объ-

единяет все познавательные способности человека: ощу-
щение, восприятие, память, представление, мышление, 
воображение  [2].

Изучением вопросов развития интеллекта занима-
лись многие отечественные и зарубежные исследова-
тели: Г. Ю. Айзенк, У. Штерн, Ч. Э. Спирмен, Ф. А. Бине, 
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Д. Векслер, Б. Г. Ананьев  [3], Д. Б. Эльконин, Т. С. Кома-
рова  [7], Б. М. Теплов  [9] и другие.

Американский психолог Л. Терстоун исследовал ин-
теллектуальные способности человека и выявил ряд ум-
ственных потенций (сторон интеллекта):

 — счетная способность — умение оперировать чис-
лами, выполнять арифметические операции;

 — вербальная гибкость — это способность человека 
с легкостью выражать свои мысли, подбирать наиболее 
подходящие слова и выражения;

 — вербальное восприятие — понимание речи;
 — пространственная ориентация — умение представ-

лять различные формы и предметы в пространстве;
 — память;
 — способность к рассуждению;
 — быстрота восприятия сходств или различий между 

какими-либо предметами и изображениями  [цит. по: 4].
Рассмотрим, как формируется и развивается интеллект 

в младшем школьном возрасте. Интеллектуальные спо-
собности подразделяют на учебные и творческие. Учебные 
способности — это академические способности, которые 
определяют, насколько ребёнок эффективно усваивает 
учебный материал. Творческие способности — способ-
ности что-то сотворить, придумать, реализовать. Это не 
только способности в области «изящных искусств», но 
изобретательство, креативность и т. д.  [7]. По нашему 
мнению, период обучения в начальной школе является 
наиболее благоприятным для развития интеллектуальных 
способностей у детей.

Исследователь Б. М. Теплов отмечал, что врожден-
ными могут быть лишь анатомо-физиологические особен-
ности, задатки, которые лежат в основе развития способ-
ностей, сами же способности всегда являются результатом 
развития  [9, с. 9-20].

Одним из наиболее эффективных средств развития ин-
теллекта младших школьников мы считаем исследова-
тельскую деятельность. В Федеральном Государственном 
образовательном стандарте (далее — ФГОС) начального 
общего образования обозначена необходимость исполь-
зования в образовательном процессе современных обра-
зовательных технологий деятельностного типа, а также 
эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников  [10]. Участие об-
учающихся в исследовательской деятельности обеспечи-
вает исполнение требований ФГОС.

Теоретические аспекты организации учебно-исследо-
вательской деятельности школьников раскрыты в трудах 
отечественных педагогов В. П. Вахтерова, Н. И. Но-
викова и зарубежных А. Дистервега, И. Песталоцци и 
других. Возможности использования исследовательских 
методов в обучении описаны И. Я. Лернером, М. Н. Скат-
киным  [8]. Значимость исследовательской деятельности 
в школьном обучении подчеркивали И. А. Зимняя  [5], 
В. И. Андреев. Психология организации учебно-исследо-
вательской деятельности детей разного возраста изуча-
лась А. Н. Поддьяковым, А. И. Савенковым  [6]. Вопросы 

развития исследовательских умений рассматривались 
А. Г. Иодко, В. П. Ушачевым. Изучив труды некоторых вы-
шеназванных авторов, мы определяем исследовательскую 
деятельность обучающихся как деятельность, связанную с 
решением учащимися творческой, исследовательской за-
дачи с заранее неизвестным решением (в отличие от прак-
тикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 
природы) и предполагающую наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере. Исследо-
вательская деятельность нормируется исходя из принятых 
в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими, сбор соб-
ственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 
неважно, в какой области естественных или гуманитарных 
наук оно выполняется, имеет подобную структуру  [1].

Однако, в отличие от исследований в научной сфере, 
исследовательская деятельность учащихся начальной 
школы лишь косвенно имеет цель — получение резуль-
тата, продукта. По сути — это один из методов обучения, 
обеспечивающих развитие творческих и учебных спо-
собностей ребенка. Ведь основная цель проведения ис-
следования в начальной школе — это участие детей в 
разных этапах, предполагающих разные виды творческой 
и учебной работы, в процессе освоения которых у каждого 
ребенка развиваются как высшие психические функции 
(память, внимание, мышление), так и специальные ис-
следовательские умения. Кроме того, необходимо отме-
тить повышение творческой активности и учебной моти-
вации у детей, охваченных нетрадиционными методами и 
формами обучения.

Положительное влияние исследовательской деятель-
ности на развитие интеллектуальных способностей, ин-
теллекта младших школьников мы имели возможность 
наблюдать и отмечать в процессе организации деятель-
ности объединения дополнительного образования «Я — 
исследователь» (автор программы российский педагог и 
психолог А. И. Савенков  [6]). Занятия проводились в те-
чение учебного года с группой учащихся 1х и 2х классов. В 
ходе занятий дети обучались некоторым непривычным для 
них видам учебной и внеучебной работы, а именно: поиск 
литературы по выбранной теме исследования, самостоя-
тельное изучение и анализ собранных сведений по теме, 
определение конечной цели (продукта) исследования, пу-
бличное выступление, дискуссия (обсуждение) и т. д. В 
конце учебного года обучающимся была предоставлена 
возможность публичной защиты своих исследовательских 
работ.

Наблюдения за деятельностью детей показали, что уча-
ствуя в групповых исследованиях, они, прежде всего, учи-
лись взаимодействовать в коллективе: распределять за-
дания, слушать друг друга, учитывать мнение другого, 
отстаивать свою позицию, грамотно критиковать. Все это 
оказывало влияние не только на развитие интеллекту-
альных способностей, но и на развитие коммуникативных 
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навыков — важной составляющей процесса социали-
зации в обществе, коллективе.

На основании изложенного выше представляется воз-
можным сформулировать следующий вывод о том, что в 

современном образовании исследовательская деятель-
ность является эффективным средством развития позна-
вательных, интеллектуальных способностей у младших 
школьников.
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Развитие содержания и технологии внеурочной деятельности  
младших школьников на примере зарубежного опыта (Дания)

Кольтинова Вера Викторовна, доцент; 
Лунина Анастасия Вячеславовна, студент

Московский педагогический государственный университет

В Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования для решения 

задач начального образования, а именно обеспечение раз-
нообразия организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности 
определена внеурочная деятельность школьников, ко-
торую следует понимать как личностно ориентированное 
взаимодействие педагога и ребенка, целью которого явля-
ется обеспечение условий развития ребенка, становление 
его как личности в школьные годы.

Сущность и основное назначение внеурочной деятель-
ности заключается в создании дополнительных условий 
для развития интересов, склонностей, способностей 
младших школьников и разумной организации их свобод-
ного времени.

Стандарт определяет, что внеурочная деятельность с 
учащимися младших классов организуется по направле-
ниям развития личности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экс-

курсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-
ревнования, поисковые и научные исследования, обще-
ственно полезные практики, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного 
процесса.

Таким образом, стандарт предлагает в качестве ос-
новной педагогической единицы, формы учебно-воспита-
тельной работы в условиях внеурочной деятельности счи-
тать общественно полезные практики, осуществляемые 
на добровольной основе и со свободным выбором обуча-
ющихся.

ФГОС начального общего образования в Российской 
Федерации определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования 
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом инте-
ресов обучающихся и возможностей образовательного уч-
реждения. Образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятель-
ности.

Одним из принципов развития научно педагогического 
знания в нашей стране является принцип учета передового 
зарубежного опыта в организации обучения и воспитания 
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подрастающего поколения. В связи с этим было предпри-
нято специальное исследование организации внеурочной 
деятельности в частной начальной школе (PrivatePrima-
rySchool).

Материальная база школы позволяет успешно решать 
образовательные задачи. Школа состоит из нескольких 
зданий. Как правило, обучение происходит в одном классе, 
за исключением уроков, требующих особых помещений — 
физическая культура и творческие предметы (кулинария, 
шитье, гончарное дело, столярное дело и т. д.). Эти за-
нятия и составляют содержание внеурочной деятельности 
обучающихся.

Многочисленными научными исследованиями уста-
новлено, что возраст младшего школьника является 
одним из сензитивных периодов для включения млад-
шего школьника в разнообразные виды деятельности, со-
циально ориентированные проекты, которыми распола-
гает внеурочная деятельность. Установлено, что младшие 
школьники положительно воспринимают внеурочную де-
ятельность, активно участвуют в ней. В ходе занятий раз-
нообразной внеурочной деятельностью происходит ста-
новление личности в целом, ее творческое развитие.

Коллеги в Дании уделяют внимание развитию личности 
обучающегося с самого начала его поступления в школу. 
На наш взгляд, датчане совместили модель индивидуаль-
но-творческого и проектного обучения и модель «школа 
полного дня» (пансионат). В Дании внеурочная деятель-
ность реализуется в отношении всего контингента детей. 
Младшие школьники уже с первого класса включены в 
особо значимую деятельность — труд по самообслужи-
ванию, которая организуется в течение всего учебного дня.

Школьный день ученика датской школы начинается в 8 
утра. Ученики собираются в главном корпусе в холле, где, 
сидя на полу, поют коллективные песни и обсуждают со-
бытия в стране (Общий сбор). Затем ребята расходятся 
по классам, в которых идут занятия. Каждый день прово-
дится три урока, продолжительностью 1.5 часа, перемены 
длятся 20-30 минут. На улице находятся площадки, где 
ученики могут проводить свое свободное время на пере-
менах.

При оценке содержания образования в датской на-
чальной школе можно отметить, что ведущую роль в нем 
занимают предметы прикладной направленности, на-
пример, кулинария. Предметам естественно-научного 
блока уделяется меньше внимания. Позиция учителя, как 
на уроке, так и во внеурочной деятельности имеет контро-
лирующий характер, они наблюдают больше за поведе-
нием ученика на уроке: следят за качеством выполнения 
домашнего задания, которое отличает его небольшой 
объем. Очень активно учителя используют на уроке метод 
проектов, которые обучающиеся выполняют самостоя-
тельно. Они делают проекты на уроке. Один урок посвя-
щается подготовке проекта (преподаватель следит за про-
цессом), второй отводится для презентации. Пользоваться 
для подготовки проекта детям разрешается всеми доступ-
ными средствами.

Учебное заведение является платным. Плата родителей 
составляет около 1000 крон = 10000 (руб). Большую часть 
расходов (70 %) оплачивает государство.

В школе поставлена задача формирования активной 
гражданской позиции у обучающихся. Ежегодно ученики 
выбирают по 2 человек от класса в местные органы са-
моуправления: отдельно от 1-4 классов, 4-6 классов и от 
7-10 классов. Среди них проводятся выборы президента. 
На общем собрании обучающиеся выслушивают пред-
ложения учеников, сами участвуют в развитии идей для 
улучшения каких-либо моментов в школе. Внеурочная и 
внеклассная деятельность в Дании являются важнейшими 
элементами содержания образования, т. к. в аттестате 
школы, который получает выпускник, указаны оценки не 
только за предметы (оценки ставятся лишь с 8 класса), но 
и оценки за личностные качества (пунктуальность, ответ-
ственность, внимание, активность, выполнение домашних 
заданий), а также выпускник получает рекомендация от 
учителей для дальнейшего обучения. По оценкам ученик 
поступает в гимназию (каждый имеет право выбрать три 
гимназии, куда подает свои документы).

Особым стилем в школах Дании отличаются взаимо-
отношения в системе «учитель-ученик». Всех учителей 
школьники называют исключительно по имени. Учитель 
здесь — друг, который может помочь по любым вопросам 
и проблемами. Каждый преподаватель отзывчив и добр по 
отношению к окружающим, и в том числе обучающимся.

Учителя ведут электронный дневник, в котором делают 
записи о домашнем задании, поведении ученика, ставят 
оценки. Каждый родитель имеет право (скорее, даже 
обязан) просматривать успехи ребенка. Учитель всегда 
сможет увидеть, проверял ли дневник родитель. Учитель 
может довольно часто общаться с родителями (контактно 
и в электронном дневнике), чтобы решать проблемы с в 
отношении обучающегося.

Труд по самообслуживанию пронизывает весь учеб-
но-воспитательный процесс в школе. Например, вместо 
столовой в школе имеется небольшой кафетерий, в ко-
тором готовят сами ученики. Мы обратили внимание, что 
во время организации труда, урочной и внеурочной дея-
тельности учеников начальных классов особое внимание 
отводится формированию командных, а не лидерских ка-
честв. В столовой и классах введено обязательное дежур-
ство, в котором участвуют по несколько (5) учеников, ко-
торыми руководит учитель.

С 15.00 у детей — свободное время, дети либо от-
дыхают, готовят проект к уроку, либо идут на дополни-
тельные занятия, которыми на выбор могут быть кули-
нария, шитье, гончарное дело, столярное дело, дизайн, 
музыка, рисование. Занятия внеурочной деятельностью 
продолжаются два часа. до. В 17.00 у детей ужин, и с 17.30 
ученики либо идут домой, либо те кто живут в школе идут 
делать уборку в комнатах. Те дети, которые живут в школе, 
с 19.00-20.00 выходят гулять с классом и наставником. С 
20.00 до 22.00 у ребят наступает свободное время, ко-
торое ученики чаще проводят с дежурным учителем. Они 



127“Young Scientist”  .  # 7.6 (111.6)  .  April 2016 «Реформы Российского образования и перспективы 
инновационных образовательных технологий»

ставят сценки, читают стихи, и т. д. в 22.00 — отбой. Во 
всей школе отключают wi-fi, дежурный учитель по списку 
проверят учеников. На выходных всех детей забирают 
домой. Чаще всего дети сами выбирают, на какой факуль-
татив пойдут сегодня, выбирают сами и характер деятель-
ности. Так же можно выбрать уход за животными (при 
школе есть мини-ферма). Так же интересным является то, 
что при школе есть велосипеды, и дети могут сами соста-
вить вело-экскурсию и провести ее. Чаще всего это выби-
рают 2 и 3 классы. Такая активность детей реализует сразу 
направления внеурочной деятельности: спортивно-оздо-
ровительную и туристско-краеведческую.

Урок кулинарии проводится достаточно интересно, для 
этого оборудован класс духовыми шкафами, и другой не-
обходимой техникой. Чаще всего урок проходит в игровой 
и непринужденной форме. Обычно в обучении обращают 
внимание на мальчиков, так как датчане считают, что мо-
лодой человек должен знать как «готовить себе еду и што-
пать носки», чтобы выжить в этом мире. Так же дети вы-
бирают, что будут готовить сегодня, обычно продукты 
уже завезены и готовы, в классе находятся дети всех воз-

растов с 1 по 4й класс. Одни из излюбленных блюд уче-
ников — это пицца, макароны с сыром. При этом тесто 
ученики замешивают сами. Группы меняются по рас-
писанию, внеурочная деятельность становится разноо-
бразной и разнонаправленной.

Анализ организации внеурочной деятельности в на-
чальной школе Дании показывает, что ее отличает при-
кладная направленность, тесная связь с трудом, приоритет 
коллективистских ценностей, групповой работы, взаимо-
действия со сверстниками и старшими. Демократические 
отношения с учителями позволяют ученикам начальной 
школы проявлять самостоятельность и ответственность. 
Датская модель внеурочной деятельности отличается вы-
соким социализирующим эффектом, жизненностью. И 
поэтому она высоко востребована не только родительским 
сообществом, но и государством в целом.

Данные акценты могут быть успешно применены во 
внеурочной деятельности в нашей стране, что способно 
обогатить и содержание этого раздела основной образо-
вательной программы начального общего образования и 
технологию ее организации.
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Компетенции учителя начальных классов во взаимодействии  
с родителями обучающихся

Кольтинова Вера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент
Московский городской педагогический университет

В статье представлены результаты проведенного исследования ключевых компетенций учителя на-
чальных классов во взаимодействии с родителями обучающихся и способов их повышения.

Взаимодействие семьи и школы в традиционной рос-
сийской педагогике возведено в принцип, основное 

требование к организации целостного педагогического 
процесса, указывающий его направление, а также обе-
спечивающий его успешное осуществление. Для реали-
зации этого требования педагогическая наука и практика 
использовала разработанное содержание взаимодействия 
учителя и родителей, традиционные формы: классное со-
брание, родительские конференции, консультации, бе-
седы; нетрадиционные формы работы: родительский клуб, 
родительские вечера, культурно-досуговые меропри-
ятия  [2, с. 8].

Новая образовательная парадигма провозгласила ро-
дителей субъектами, полноправными участниками обра-

зовательного процесса. В Законе РФ «Об образовании» 
определены нормы взаимодействия учителя, образова-
тельного учреждения с родителями обучающихся, права в 
сфере образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  [1, ст. 44], среди ко-
торых: выбирать формы обучения, защищать права и ин-
тересы детей, участвовать в самоуправлении школы, по-
лучать объективную информацию об освоении ребенком 
образовательной программы, консультироваться по про-
блемам обучения и воспитания детей, знакомиться с со-
держанием и результатами, а также ходом образова-
тельного процесса и др. Среди обязанностей родителей 
прописаны: соблюдать правила внутреннего распорядка 
организации, осуществляющей образовательную дея-
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тельность, требования локальных нормативных актов, ко-
торые устанавливают режим занятий обучающихся, по-
рядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями) и оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений, уважать честь и достоинство обучаю-
щихся и работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Особое внимание в Законе РФ «Об образовании» 
следует уделить формулировкам основных понятий на-
стоящего Федерального закона: образование — единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов; воспитание — деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося на основе соци-
окультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. Эти формули-
ровки свидетельствуют о принятом в Законе положении, 
что наибольшие права на определение нужд ребенка име-
ются у его семьи.

Но практика образования, в том числе и начального, 
показывает, что современные учителя испытывают труд-
ности в организации взаимодействия с родителями обуча-
ющихся. Проведенный опрос учителей начальных классов 
(28 человек), свидетельствует о том, что учителя, среди 
причин возникающих трудностей, называют: высокую 
требовательность родителей, безапелляционность оценок; 
конфликтность и внешнеобвинительность позиции во вза-
имодействии; ориентацию на образовательные задачи и 
непонимание воспитательных задач, в том числе и нрав-
ственного просвещения и формирование детского коллек-
тива; приоритетное отношение к собственным правам при 
игнорировании обязанностей.

Межличностным взаимодействием, каковым явля-
ется взаимодействие педагога и родителей в психологии 
понимается личный контакт двух и более человек, след-
ствием которого являются взаимные изменения их пове-
дения, деятельности, отношений, а также система взаимно 
обусловленных индивидуальных действий, связанных при-
чинной зависимостью, при которой поведение каждого из 
участников выступает одновременно и стимулом, и реак-
цией на поведение остальных. Межличностное взаимо-
действие учителя и родителей предметно, эксплицитно, 
регламентировано конкретными условиями деятельности, 
рефлексивно многозначно. Поэтому мы считаем, что не-
достаточную успешность взаимодействия учителя и ро-

дителей в полной мере обеспечивают все участвующие в 
этом взаимодействии субъекты.

Причиной неуспешности взаимодействия учителя и ро-
дителей можно считать несовпадение его типов и стилей. 
К основным типам взаимодействия отнесены сотрудниче-
ство (кооперация), когда продвижение каждого из участ-
ников взаимодействия к своей цели способствует, или, как 
минимум, не препятствует достижению целей остальных 
участников взаимодействия. Соперничество (конку-
ренция) — тип взаимодействия, когда достижение цели 
одним из взаимодействующих субъектов затрудняет или 
исключает осуществление целей других участников со-
вместного действия. Считаем, что для конструирования 
взаимодействия учителя начальных классов с родителями 
должно стать осознание участниками взаимодействия, что 
«их деятельность объединяется единой целью — воспи-
тать свободного, развитого, ответственного человека, го-
тового для жизни в обществе, в социуме»  [3, с. 344]. И 
конкурентные взаимоотношения должны быть исключены 
из контекста взаимодействия учителя и родителей.

Под стилем деятельности в научной литературе пони-
мают совокупность приёмов и методов работы, вырабо-
танных специалистом в течение длительной практической 
деятельности и обусловленных его личностными особен-
ностями, прочно закрепившихся и многократно прове-
ренных в опыте. Специалистами были многократно опи-
саны универсальные стили руководства: авторитарный, 
демократический и либеральный, которые отличаются 
между собой по следующим признакам: форме предъяв-
ляемых требований подчиненным; соотношению частоты 
использования методов поощрения и наказания; харак-
теру делегирования ответственности; отношению к группе 
подчинённых; способу принятия решений, степени ориен-
тации на личность и коллектив.

На наш взгляд, индивидуальный стиль деятельности 
представляет собой сложное образование. Мы выделяем 
в нем несколько компонентов. Структура индивидуального 
стиля деятельности участников взаимодействия может 
быть представлена как система нормативно-целевого, мо-
тивационного, характерологического, операционального 
и психофизиологического компонентов.  [4, с. 100].

Учитель начальных классов сталкивается в своей ра-
боте с родителями разного возраста, характеризующихся 
различными характерологическими чертами, особенно-
стями поведения и отношения к учителю, но участники 
взаимодействия должны совпадать в целях и нормах от-
ношений относительно друг друга. Именно данное несо-
впадение в нормах, несоблюдение родителями своих обя-
занностей и оценивают учителя начальных классов как 
отягощение их взаимодействия.

На основе анализа научно-педагогической литературы 
к главным компетенциям взаимодействия учителя и семьи 
обучающегося мы отнесли:

 — диагностическая — педагог умеет разрабаты-
вать и применять диагностические методики, применимые 
к родителям учащихся. Учитель начальных классов умеет 
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определять педагогическую подготовленность родителей, 
методическую вооруженность, умелость родителей поль-
зоваться педагогически целесообразными методами вос-
питания и обучения детей, оправданными способами 
поддержания учебной мотивации и дисциплины детей. 
Учитель начальных классов умеет диагностировать психо-
логический климат в семье, стиль семейного воспитания, 
характер взаимоотношений между членами семьи, уста-
новки на образование и воспитание детей.

 — коммуникационная — учитель начальных 
классов умеет устанавливать и поддерживать общение с 
родителями и другими родственниками ученика контактно 
и дистанционно, отбирать наиболее значимую инфор-
мацию, используя общую систему значений, означающую 
умение «говорить на одном языке», умеет преодолевать 
барьеры общения социального, социально-психологиче-
ского, профессионального характера. Умеет преодолевать 
фильтр недоверия, используя механизм фасцинации, т. е. 
создание благоприятного фона сопровождения инфор-
мации. Умеет использовать различные виды информации: 
констатирующей и побудительной. Умеет использовать 
различные средства коммуникации: вербальные и невер-
бальные. Умеет использовать метод убеждения, сочетать 
монологическую коммуникацию с диалогической.

 — интерактивная — учитель начальных классов 
умеет привлекать родителей к участию в жизни класса и 
школы, предлагает различные формы участия родителей 
в жизни класса. Учитель начальных классов умеет ока-
зать помощь в установлении сотрудничества родителей с 
другими участниками образовательного процесса, дру-
гими родителями, другими учреждениями. Учитель умеет 
активизировать и координировать взаимодействие, умеет 
инициировать социально значимые проекты совместной 
деятельности, формирование активной педагогической 
позиции родителей.

 — информационная — учитель начальных классов 
умеет вооружить родителей педагогическими знаниями 
и умениями, сведениями об образовательной программе, 
требованиях к организации сопровождения деятельности 
ученика в домашних условиях, умеет информировать о те-
кущей учебно-воспитательной задаче, умеет информиро-
вать о возрастных особенностях ученика, его отношении 
к учебной деятельности, умеет информировать о взаимо-
отношениях со сверстниками и старшими, умеет дать мак-
симально достоверные и полные сведения об этапах раз-
вития ребенка-школьника.

 — фасилитативная — учитель с помощью педаго-
гических приемов умеет формировать у родителей идею о 
ребенке как субъекте учебной деятельности, умеет форми-
ровать правильное представление родителей о школьнике, 
приводящее к сохранению психического и соматического 
здоровья учащихся. Умеет организовать взаимодействие 
с родителями, которое формирует верное отношение ро-
дителей к ребенку, приводящее в конечном итоге к повы-
шению успеваемости и улучшению психологического раз-
вития школьника. Умеет обеспечить верное понимание 

родителями своих функций по отношению к школьнику, ко-
торое ведет к улучшению и психологических отношений в 
семье, повышению понимания между родителями и детьми

 — рефлексивная — умеет в процессе взаимодей-
ствия с родителями осознавать свою роль в воспитании 
детей и общении с родителями. Умеет правильно оценить 
результаты своего труда, умеет оценить причины воз-
можных неудач в своей работе и качество взаимодействия 
с родителями.

Исходя из того, что недостаточную успешность взаимо-
действия учителя и родителей в полной мере обеспечивают 
все участвующие в этом взаимодействии субъекты, было 
предпринято специальное исследование, посвященное 
изучению готовности учителя начальных классов к повы-
шению учителем собственных компетенций во взаимодей-
ствии с родителями. В исследовании приняло участие 28 
учителей начальных классов, которым было предложено 
оценить направленность личности педагога, доминиру-
ющие стратегии поведения во взаимодействии, а также 
самооценку компетенций во взаимодействии с родителями.

Для исследования направленности личности учителя 
начальных классов была использована методика Смека-
ла-Кучеры, которая позволяет определить доминирование 
направленности на личное достижение, взаимные дей-
ствия и успешность деятельности.

Исследование направленности личности учителей на-
чальных классов показало, что 28,5 % опрошенных ори-
ентированы на личное достижение, что означает, что пе-
дагог в своей деятельности, прежде всего, ориентирован на 
престиж, авторитет, личный интерес. Большинство из вы-
борки опрошенных учителей ориентированы на взаимные 
действия, общение, поддержку коллективных инициатив. 
Около трети учителей в своей деятельности ориентиро-
ваны на успех дела, качественное выполнение своего труда, 
обеспечение достижений. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что большинство из опрошенных учителей 
имеют соответствующую деятельности направленность 
личности, которая может обеспечить им успешное комму-
ницирование с родителями и отвечает потребностям роди-
телей в оказании качественной образовательной услуги.

При исследовании доминирующих стратегий поведения 
учителя начальных классов в конфликтном взаимодей-
ствии (К. Н. Томас) установлено, что стратегией сотруд-
ничества гарантированно пользуются 29 % опрошенных 
учителей, стратегией компромисса — 25 % респондентов, 
прибегают к стратегии соперничества 24 % опрошенных. 
Остальные могут пользоваться различными стратегиями. 
В качестве вывода следует отметить, что более половины 
учителей начальных классов в конфликтном взаимодей-
ствии избирают конструирующую стратегию, что свиде-
тельствует о наличии коммуникативной и интерактивной 
компетенции во взаимодействии с родителями обучаю-
щихся. Но, при этом, необходимо подчеркнуть, что около 
половины учителей этими стратегиями пользоваться за-
трудняются. Данное обстоятельство может служить осно-
ванием для утверждения: учителю начальной школы не-
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обходима специальная психолого-педагогическая помощь 
по формированию у него навыков конструктивного взаи-
модействия с родителями в конфликтной ситуации.

Наиболее важным в данном исследовании было изме-
рение самооценки компетенций учителей во взаимодей-
ствии с родителями (Дембо-Рубинштейн). В результате 
исследования установлено, что наиболее высоко развитой 
учителя у себя считают информационную компетенцию (8 
баллов), что свидетельствует о наличии в их работе педа-
гогического просвещения родителей, которое они успешно 
осуществляют. Высокий уровень в оценках учителей инте-
рактивной компетенции (6 баллов) свидетельствует о том, 
что учителя умеют привлекать родителей к жизни класса, 
успешно организуют взаимодействие с ними. Оценки в 
средней зоне соответствуют компетенциям коммуника-
тивной и фасилитационной и свидетельствуют о том, что 
в решении задач взаимодействия с родителями учителя не 
считают себя компетентными в вопросах общения и ока-
зания поддержки.

Полученные эмпирические данные свидетельствуют 
о том, что учителя начальных классов, испытывающие 
трудности во взаимодействии с родителями, нуждаются в 
специальной психолого-педагогической подготовке к та-
кому взаимодействию.

Мы предлагаем включить в подобную программу не 
только когнитивный компонент, включающий сведения 
по фамилистике, психологии общения и др., но мотива-
ционно-ценностный компонент, позволяющий учителям 
начальных классов осознать новую позицию родителя — 
полноценного участника образовательного процесса, а 
также интерактивный компонент, позволяющий в форме 
коучинга овладеть алгоритмами действий в условиях взаи-
модействия с родителями.

Подобная программа может быть реализована как в 
условиях повышения квалификации учителей начальных 
классов, так и в работе службы психолого-педагогиче-
ского сопровождения, функционирующей в образова-
тельной организации.
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В статье рассматриваются основные этапы реформирования российской системы образования с момента 
развала Советского Союза до сегодняшнего времени. Уделяется внимание причинам отхода от советской мо-
дели высшего образования, а также предпринимается попытка понять мотивы проводимых реформ в сфере 
образования на современном этапе.
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Болонский процесс, «бегство мозгов», наука в вузах.

С момента появления «Новой России» отечественная 
система образования прибывает в состоянии перма-

нентного реформирования. Советское высшее образо-
вание в новых условиях оказалось достаточно дорогим, а 
главное не отвечающим требованиям и нуждам изменив-
шихся социально-экономических отношений. Государство 
пытается сократить социальные обязательства и пере-
вести сферу образования на рыночные рельсы. С утратой 

статуса сверхдержавы у России пропала необходимость в 
предоставления высшего образования правящим классам 
стран третьего мира; реализации мегапроектов, подобных 
освоению космического пространства; снабжении кадрами 
всепоглощающего военно-промышленного комплекса и т. 
д. Было бы неверно «цепляться» за прошлое и ностальги-
ровать о былой мощи нашего государства. Однако растра-
чивать потенциал, при помощи которого можно было бы 
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сделать скачок в шестой технологический уклад или как 
выражается Президент — создать «умную» экономику — 
представляется, как минимум, нерациональным.

Принято считать, что советская система образования, 
фактически полностью утраченная к сегодняшнему дню, 
являлась эталонной для многих стран мира. В годы инду-
стриализации экономика Советского Союза остро нужда-
лась в специалистах инженерного и естественнонаучного 
профиля, что нашло своё отражение в постановке и впо-
следствии успешной реализации соответствующей задачи. 
Американский социолог Э. Тоффлер писал, что массовое 
образование возникло благодаря индустриализации для 
удовлетворения нужд и потребностей эпохи. Распорядок 
учебных заведений был отражением индустриального об-
щества — «строгая регламентированность, отсутствие 
индивидуального подхода, жесткая система распреде-
ления учеников по местам, группам и классам, а также 
оценки их знаний… как раз и делали систему народного об-
разования столь эффективным инструментом адаптации к 
месту и времени»  [20; с. 432-434].

Уже к началу 1950-х гг. международные специалисты 
давали оценку советской системе образования как лучшей 
в мире. В Соединённых Штатах были уверены, что за-
пуск спутника Советским Союзом был обусловлен эф-
фективностью советской системы образования, что за-
ставляло пересматривать собственную образовательную 
систему  [18]. Советское образование имело ряд особен-
ностей в совокупности дающих столь впечатляющие ре-
зультаты, а именно общедоступность, стандартизация 
учебных планов и программ, жёсткая дисциплина учеб-
ного процесса и связь высшей школы с народным хозяй-
ством  [21].

Советская система образования наилучшим образом 
отвечала требования развития индустриального обще-
ства. Тем не менее, время не стояло на месте и вслед за 
индустриальной эпохой, по тому же Тоффлеру, начи-
нало своё развитие постиндустриальное или информаци-
онное общество. К концу 1980-х гг. структура подготовки 
специалистов в Советском Союзе «продолжала отражать 
потребности индустриализации, в результате до 40 % сту-
дентов получали инженерное образование, в то время как 
в других странах эта цифра составляла от 10 до 20 %»  [13; 
с. 64].

Радикальная смена приоритетов общественного раз-
вития после развала Советского Союза не могла не от-
разиться на системе высшего образования. Рухнувшая 
экономика более не могла трудоустроить регулярно вос-
производимых высококлассных инженеров. На данном 
этапе развития государству они оказались не нужны. 
Как отмечает генеральный директор Института авиаци-
онных материалов, академик РАН Евгений Каблов: «Из 
нашего лексикона целенаправленно вымывается слово 
«инженер»« [10; с. 7]. С идеологической точки зрения 
это выглядело следующим образом — новое образова-
тельное законодательство выдвигало на первое место ин-
терес человека и только потом интересы общества и госу-

дарства  [8]. Вместе с тем, государство теряло монополию 
на учреждение учебных заведений, теперь эту возмож-
ность приобретали также муниципальные образования и 
частные организации. Вследствие этого возникло огромное 
количество коммерческих учреждений, предоставляющих 
платное образование, которые в первую очередь специа-
лизировались на подготовке гуманитариев. Помимо этого, 
государственные вузы также стали осуществлять набор на 
коммерческую форму обучения, преимущественно по гу-
манитарным специальностям.

Начало 2000-х гг. ознаменовалось двумя крупными и 
далеко неоднозначными реформами — введением Еди-
ного государственного экзамена и присоединением к Бо-
лонскому процессу.

В феврале 2001 года Правительством РФ было при-
нято постановление «Об организации эксперимента по 
введению единого государственного экзамена». Экспери-
мент проводился в пяти субъектах РФ по восьми дисци-
плинам  [14] и первоначально был рассчитан на три года, 
но в 2003 году его продлили ещё на год. А в 2008 году ЕГЭ 
уже сдавали выпускники всех регионов России. Органи-
зацией ЕГЭ занимается Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки совместно с региональными 
органами исполнительной власти  [15].

Общественная дискуссия вокруг ЕГЭ продолжается по 
сей день. Сторонники реформы полагают, что единая си-
стема оценивания знаний помогает избежать коррупци-
онной составляющей при поступлении в вузы; даёт более 
объективную оценку знаниям учащихся, чем традици-
онные экзамены; расширяет возможности для наиболее 
способных учеников из провинции получить высшее об-
разование в крупных городах и т. д.  [17]. Ректор НИУ 
ВШЭ Я. И. Кузьминов по этому поводу отмечает: «Ве-
дущие вузы в свое время строились для всей страны, и при 
советской власти 75 % московских студентов были ино-
городними. В начале же 2000-х, когда ЕГЭ только заду-
мали, в Москве осталось лишь 25 % студентов из других 
регионов, в Питере — треть. Сейчас у нас в «Вышке», на-
пример, их уже почти 60 %… Ситуация поменялась, и ин-
тересы людей, которые не могут платить за обучение детей 
в лучших вузах, но могут тратиться, скажем, на вузовских 
репетиторов, оказались против ЕГЭ. Они 15 лет строили 
счастье своих детей на отрешении от возможности разви-
ваться остальному населению страны»  [22].

Противники ЕГЭ считают, что тестирование сводит на 
нет способность формулировать свою точку зрения и вы-
страивать доказательство правильного ответа  [11]; по-
средством контрольно-измерительных материалов не-
возможно выявить действительный уровень подготовки 
выпускников; а главное, так и не получилось, как наде-
ялись российские чиновники, свести к минимуму кор-
рупцию в образовательной сфере  [4].

Полемика вокруг Единого государственного экзамена 
продолжается, а обещанный, тем временем, к 2015 году 
Дмитрием Ливановым возврат к устному экзамену по гу-
манитарным дисциплинам пока так и не состоялся  [1].
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Другой не менее значимый для российского образо-
вания вопрос — присоединение к Болонскому процессу 

— неоднозначно оценивается в среде российских специа-
листов. Сторонники утверждают, что Болонский процесс 
неотъемлемая составляющая процесса глобализации, ко-
торую игнорировать безответственно и даже опасно  [12].

В рамках предлагаемой Болонским процессом системы 
достаточно привлекательно выглядит принцип академиче-
ской мобильности, дающий возможность студентам и про-
фессорско-преподавательскому составу перемещаться в 
пространстве стран-участников с целью обмена опытом 
и знаниями. Однако ряд трудностей, таких как отсутствие 
развитой инфраструктуры и источников финансирования, 
а также не до конца разработанная процедура признания 
дипломов, делает эту опцию слабо реализуемой  [12].

Помимо этого, важной составляющей академической 
мобильности является кредитно-модульная система, ко-
торая также имеет ряд своих недостатков  [5]. В частности 
в России, где не развиты традиции образовательного ме-
неджмента, использование подобной системы вызывает 
издержки  [6; с. 73].

Критики присоединения к Болонскому процессу по-
лагают, что это сугубо европейский интеграционный 
процесс, нацеленный на повышение рентабельности и 
привлекательности европейского образования в конку-
рентной борьбе с американской системой образования, 
где России уготовано место «поставщика своих лучших 
молодых мозгов»  [6; с. 69].

«Бегство мозгов», а вернее его усиление, которого так 
опасаются противники Болонского процесса, остается 
ахиллесовой пятой российского образования, а если быть 
точнее российской экономики. Высшая школа в нашей 
стране пока ещё производит достаточно высококвали-
фицированных специалистов в области естественных 
и технических наук, которых мы не в состоянии удер-
жать, вследствие чего мы теряем «миллионы долларов 
на безвозмездное спонсирование экономик других госу-
дарств»  [16; с. 81].

По разным оценкам в период с 1990 года по сегод-
няшний день страну покинули от нескольких десятков 
тысяч до полумиллиона научных специалистов, и эта тен-
денция не прекращается, в последнее десятилетие страна 
ежегодно теряет пять-шесть тысяч учёных. Как правило, 
из России учёных ««выталкивают» низкие заработки, 
малая востребованность, неясные перспективы. На За-
паде привлекает не только более высокий уровень жизни, 
но и уважение к специалистам»  [7].

Каким образом можно развернуть этот тренд? Ге-
неральный директор «Российского квантового центра» 
Р. Юнусов считает, что необходимо «обеспечить талант-
ливой молодёжи перспективы быстрого профессиональ-
ного роста — возможность создавать собственные ис-
следовательские группы, лаборатории. Причём, на мой 
взгляд, возможность решать сложные интересные задачи 
в России — это для молодёжи более важная составля-
ющая, чем высокая зарплата»  [16; с. 82].

В Советском Союзе вузы никогда не были центрами 
науки, оставляя эту роль Академии наук и НИИ. На се-
годняшний день ситуация содержательно поменялась, т. 
к. «многие институты создавались под конкретные задачи, 
которые давно решены, а учреждения остались. Ученые 
в них могут отлично выполнять свою работу, но темы 
устарели лет на тридцать»  [2]. Реформирование Ака-
демии наук, а так же создание научных центров на базе 
вузов призвано изменить ситуацию в этой отрасли. С этой 
целью путём реорганизаций и объединений был создан 
ряд федеральных университетов, помимо этого часть 
вузов на конкурсной основе получила статус исследова-
тельских университетов. По мнению разработчиков про-
екта «Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года» исследовательские университеты «должны 
стать ядром нового интегрированного научно-образо-
вательного комплекса, обеспечивающего … выполнение 
значительной доли фундаментальных и прикладных иссле-
дований»  [19].

Однако следует отметить, что проводимая Правитель-
ством РФ политика в этом направлении подразумевает до-
полнительное временное бюджетирование существующих 
вузов, а не последовательное формирование исследова-
тельских университетов. Для выхода на мировой уровень 
этого недостаточно. Гораздо более эффективным сред-
ством представляется создание государством условий, при 
которых любой вуз на конкурсной основе мог бы бороться 
за дополнительное финансирование научных проектов. 
При таком подходе со временем из общей массы вузов вы-
делится ««элитная» группа, что станет естественным ре-
зультатом развития в условиях конкуренции и равных воз-
можностей»  [3; с. 45-46].

Как должна будет выглядеть высшая школа в случае 
успешной реализации предпринятых правительством 
реформ? По мнению ректора одного из ведущих вузов 
страны — Высшей школы экономики — Я. И. Кузьми-
нова «реформа высшего образования при удачном вопло-
щении могла бы принести к 2020 году несколько важных 
результатов», а именно:

1. Высшее образование должны будут получать все, 
кто хочет и способен учиться, а не те, кто хочет получить 
бумажку.

2. Базовое бюджетное обеспечение в расчете на сту-
дента должно быть увеличено минимум до 160-200 тысяч 
рублей в год, с учетом инфляции. На такие деньги уже 
можно нормально учить.

3. Сфера псевдообразования должна сжаться до ми-
нимума. Оно должно уйти с уровня целых институтов на 
уровень отдельных случаев, когда плохой преподаватель и 
плохой студент находят друг друга.

4. Со временем выделится группа университетов, ко-
торые будут конкурентоспособны на мировом уровне. 
Их должно быть примерно 50 — это минимум для такой 
большой страны, как Россия.

5. Должна быть новая структура вузов, предполага-
ющая, в том числе вузы общего высшего образования, ко-
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торые в значительной степени финансируются за счет тех, 
кто учится.

6. Должна быть новая структура образовательных 
программ, соответствующая мировой.

7. Преподаватель должен быть исследователем. 
Хотя бы половина преподавателей вузов к 2020 году 
должна стать исследователями. Сейчас меньше 20 про-
центов ведут исследования. А преподаватель должен быть 
включен в глобальное сообщество, владеть языками — и 
зарабатывать как менеджер.

8. Массовое распространение онлайн-курсов. Это 
должно полностью заместить нынешнее заочное образо-
вание. У нас в России половина студентов — заочники  [9].

Перенести науку в вузы задача крайне амбициозная 
и не лишённая рационального зерна, но есть ряд трудно-
стей. Во-первых, учебная нагрузка преподавателей рос-
сийских вузов гораздо выше, чем у зарубежных коллег. 
Вместе с тем, далеко не везде научная деятельность про-

фессорско-преподавательского состава стимулируется в 
должной мере. Во-вторых, многие преподаватели остаток 
свободного времени посвящают работе в других учебных 
заведениях по совместительству, либо занимаются ре-
петиторством и прочими образовательными услугами. 
Вследствие этого «только около 19 % профессорско-пре-
подавательского состава вузов занимаются научными ис-
следованиями»  [3; с. 39-40].

Непрекращающееся «оздоровление», к сожалению, не 
приносит желаемых результатов, что в очередной раз за-
ставляет задуматься над выработкой более эффективной 
модели функционирования высшей школы в России. Не-
обходимо определиться — система высшего образования 
и дальше будет «подгоняться» под экономику, остро нуж-
дающуюся в диверсификации, либо следует воспользо-
ваться не до конца ещё утраченным опытом для крайне 
необходимой нашей стране модернизации социально-эко-
номических отношений.
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Деловое общение участников образовательного процесса  
в современных условиях вуза

Корецкая Ирина Александровна, кандидат исторических наук, доцент; 
Палт Екатерина Александровна, старший преподаватель

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

В современных социально-экономических условиях 
происходит усложнение профессиональной деятель-

ности. В этой связи меняются требования к личности 
специалиста. Помимо необходимых знания, умений и на-
выков, важной задачей профессиональной подготовки в 
ВУЗе становится формирование личности, которая обла-
дает готовностью распознавать и оценивать с позиции гу-
манитарных ценностей происходящие явления, события 
и на их основе прогнозировать и осуществлять свою де-
ятельность.

С развитием общества изменяются цели, способы, ре-
зультаты деятельности студентов: меняется подлежащая 
усвоению система знаний, умений и навыков, меняются 
средства и среда обучения. Особая роль принадлежит де-
ловому взаимодействию участников образовательного 
процесса: преподавателей и студентов, прежде всего. Во 
многом именно общение способствует формированию не 
только профессиональных, но и личностных качеств.

Проблематика стилей профессионального общения 
активно обсуждается и анализируется в российском на-
учном сообществе; современные исследования берут за 
основу традицию изучения стилей деятельности, представ-
ленную в работах В. Ф. Мерлина, Е. А. Климова и других. 
Исследователи в разной степени затрагивают вопросы, 
связанные с особенностями стилей общения в педагоги-
ческой, управленческой деятельности, эффективностью 
различных стилей. Особую роль играет анализ делового 
общения с точки зрения стиля общения.

Согласно общему определению общение — есть 
сложный, многоплановый процесс установления и раз-
вития контактов между людьми или группами, порожда-
емый потребностями совместной деятельности и включа-
ющий в себя коммуникацию, интеракцию и социальную 
перцепцию.

Основные аспекты стилей делового общения в образо-
вательном процессе

Стиль делового взаимодействия в образовательном 
процессе не образуется стихийно, но оказывается про-

дуктом творческого поиска самого работника. В обра-
зовательной сфере преподаватель строит свою деятель-
ность с учетом социально-профессиональных требований, 
сформированных в ВУЗе и собственных возможностей, 
ресурсов. В зависимости от выбранного стиля общения 
и строится его взаимодействие со студентами. Для одних 
преподавателей характерен диктаторский стиль общения, 
который не смотря на доказанную эффективность в ряде 
случаев, утрачивает популярность в виду новых требо-
ваний к формированию личности студента. При демокра-
тическом общении формируется другой стиль, следствием 
которого становится деятельность, направленная на со-
трудничество и кооперацию.

Стиль делового взаимодействия в образовательном 
процессе становится инструментальным оформлением ин-
дивидуальности человека. В ходе учебы в вузе студентом 
сталкиваясь с различными стилями общения и таким об-
разом формирует и свой собственный стиль, который впо-
следствии может стать его ресурсом в профессиональной 
деятельности.

Понятие стилей делового общения, реализуясь в 
частных типологиях стилей педагогического общения или 
управления, становится более близким к практике, и по-
тому востребованным в образовательных процессах.

Таким образом, стиль делового общения в образова-
тельной среде можно определить, как субъективно-у-
добные стратегии решения коммуникативных задач в об-
разовательном процессе.

Успешное решение практических задач по форми-
рованию стилей делового общения в образовательном 
процессе предполагает их изучение как психологических 
систем, решение вопросов об устойчивости и измен-
чивости стилей субъекта, возможностей их эволюции 
и факторов такой эволюции, о структурно-функцио-
нальной организации стилей, о связях разных стилей — 
когнитивных, эмоциональных, индивидуальных стилей 
деятельности, лидерства и руководства, стилях пове-
дения и жизни.
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Особенности формирования проектных умений младших школьников  
на уроках русского языка

Корякина Галина Александровна, ассистент
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина,

Одно из важнейших направлений системы современ-
ного образования — возможность развития лич-

ности, которая способна проявлять творческую ини-
циацию, умеет находить решения в нестандартных 
ситуациях.

В связи с этим меняются взгляды на роль учителя в 
учебно-воспитательном процессе: он должен уметь фор-
мировать активную, самостоятельную и инициативную 
позицию учащихся в учении; формировать универсальные 
учебные действия, компетенции. Это обязывает его вла-
деть новыми технологиями, в числе которых и проектная 
деятельность, позволяющая развивать у школьников са-
мостоятельность познания нового, интегрировать полу-
ченные знания.

Использование метода проектов предполагает прохож-
дение каждым ребенком рядя своеобразных этапов, обу-
словленных возрастом и требующих специальных средств 
освоения, соответствующих новообразованиям личности, 
которая на разных этапах школьной жизни ребёнка, вы-
полняет разные функции, служит разным целям и, есте-
ственно, должна строиться по-разному.

В младших классах школьники только начинают зна-
комство с проектной деятельностью, и эффективность и 
продуктивность применения полученных знаний в среднем 
и старшем звене зависят от организации этой работы на 
начальной ступени обучения.

Систему заданий необходимо выстраивать поэтапно, 
усложняя и расширяя состав формируемых проектных 
умений. Занятия следует организовывать постепенно 
усиливая долю самостоятельности обучающихся в при-
менении этих умений, то есть формирование проектных 
умений осуществляется параллельно с освоением про-
граммно-учебного материала.

Упражнения, развивающие умения видения про-
блемы

1. «Расскажи от имени …»

— Вообрази себе, что ты стал учебником русского 
языка на один день. Как бы ты провел этот день? Опиши.

2. «Представь себе»
— Прочитай.
Пришла весна
Пришла весна. По мокрым улицам журчали торо-

пливые ручьи. Все стало ярче, чем зимой: и дома, и за-
боры, и одежда людей, и небо, и солнышко. От солнца 
майского жмуришь глаза, так оно ярко. И по-особому 
оно ласково греет, точно гладит всех.

(По Л. Н. Толстому)  [2; с. 140]
— Придумай продолжение рассказа от лица старшей 

сестры; маленькой собачки, с которой гуляет её хозяин; 
водителя автобуса.

Упражнения, развивающие умения выдвигать гипо-
тезы

1. «Придумай объяснение»
А) — Придумай самое правдоподобное объяснение:

 — Одноклассники решили пойти в кино, потому что …
Б) — Придумай самое невероятное объяснение:

 — Одноклассники решили пойти в кино, потому что …
2. «Объясни»

— Почему мы говорим «зарубить на носу»?
— Как раньше письмо попадало к адресату?
3. «Вероятная причина»

— Так появились буквы.
Упражнения, развивающие умения задавать во-

просы
1. «Вопросы»

— Какие вопросы ты задал (а) бы Золотой Рыбке?
— Представь, что ты — Золотая Рыбка. О чем бы ты 

спросил (а) обычную девочку / мальчика от ее лица?
2. «Возьми интервью»

— Какие вопросы ты хотел бы задать при встрече:
 — Кощею Бессмертному;
 — Колобку.
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Упражнения, развивающие умения классифициро-
вать

1. «Четвертый лишний»
— Определи, какое слово лишнее и почему?
Яблоко, якорь, поёт, читает. (Слово «якорь», так как 

количество звуков и букв одинаковое.)
2. «Раздели на две группы»

— Раздели все слова на две группы:
Мебель, трава, урожай, язык, деревья, гнездо, работа, 

лиса, метро, зима. (Словарные слова и слова, проверя-
емые ударением.)

Упражнения, развивающие умения высказывать су-
ждения и делать умозаключения

1. «Проверьте правильность утверждений»
Все глаголы обозначают действия предметов.
Слово «стоять» обозначает действие.
Значит, слово «стоять» — глагол.
2. «Рассказ на заданную тему»

— Назовите существительные на тему «Весна». Со-
ставьте рассказ, используя эти слова.

3. «Поиск причин событий»
— Найдите причину возникновения ситуации:

 — После уроков все ребята остались в классе.
Упражнения, развивающие умения и навыки прове-

дения эксперимента
1. «Является ли текст рассуждением?»

— Предлагаю провести небольшое исследование 
текста по алгоритму:

1. Прочитайте текст.
2. Определите вид текста.
3. Какой вопрос можно задать к тексту?
4. Определите, в каком предложении выражена 

главная мысль текста?

5. Найдите в тексте доказательства, которые при-
водит автор для подтверждения главной мысли.

6. Определите, в каком предложении дан вывод и ав-
торская оценка?

Почему ландыш белый?
Умеешь ли ты наблюдать и разгадывать загадки 

природы? Почему цветы калины, рябины, черёмухи 
белые? Почему ландыш белый? Ландыши растут в 
тенистых местах. В сумраке леса насекомые не видят 
синий или лиловый цвет. Только белые цветы хорошо 
видны. Учись разгадывать загадки природы.

(По В. Тетюреву)  [1; с. 12-13]
Упражнения, направленные на развитие умений ра-

ботать с источниками информации
1. «Узнай»

— Пользуясь дополнительной литературой, найдите и 
расскажите:

• «Азбука» или «алфавит»? Как появились эти слова?
• Откуда пришло к нам слово «портфель»?
• Происхождение слова «тетрадь».
2. «Возьми словарь»

— Какие словари вы будете использовать, если необ-
ходимо узнать:

• значение слов «проект», «проектант»;
• откуда к нам пришло слово «помидор»;
• на какой слог падает ударение, как правильно про-

износить «тво´рог» или «творо´г»?;
• когда так говорят «бить баклуши», что это выра-

жение означает?
Деятельность учителя обусловлена необходимостью 

создания нового практически значимого образовательного 
продукта. Умение осуществлять проектную деятельность 

— показатель высокой квалификации учителя, его про-
грессивной методики обучения и развития.

Литература:

1. Узорова, О. В. Диктанты по русскому языку: 1-4 классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. — М.: АСТ: Астрель, 
2015. — с. 12-13.

2. Хрестоматия по детской литературе / Сост. М. Боголюбская, А. Табенкина. — М.: Просвещение, 1975. — с. 140.

Методика работы по развитию коммуникативной компетенции  
обучающихся начальных классов

Косоруких Оксана Леонидовна, ассистент
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

Развитие речевой деятельности, формирование комму-
никативной компетенции является одним из главных 

направлений работы в начальных классах. Задачи обу-
чения школьников родному языку определяются, прежде 
всего, ролью, которую выполняет язык в жизни общества 

и каждого человека. Именно в процессе общения проис-
ходит становление школьника как личности, рост его са-
мосознания, формирование познавательных способно-
стей, нравственное, умственное и речевое развитие. В 
тоже время программа по русскому языку для начальной 
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школы определяет круг речевых умений и навыков уча-
щихся, которые формируются на протяжении четырех лет 
обучения в связи с изучением фонетики, грамматики, пра-
вописания и развития речевой деятельности.

Процесс овладения письмом, восприятия речи на слух, 
умения правильно выразить свою мысль в письменном 
виде и устном дается детям трудно.

Проведенное нами исследование показало, что сфор-
мированность коммуникативной компетенции у младших 
школьников находится на низком уровне, следовательно, 
необходимо продолжать работу по формированию умений 
и навыков, необходимых для её развития. Обучающиеся 
четвёртых вторых классов могут работать с единицами 
языка в тексте, но умение определять их функции в речи не 
сформировано. Немногие участники эксперимента смогли 
определить лексическое значение слова в контексте. У об-
учающихся четвёртых классов недостаточно сформиро-
вано умение понимать смысл текста, находить причин-
но-следственную связь в тексте. Умение отличать текст 
от нетекста также находится на низком уровне. У боль-
шинства участников эксперимента умение восстанавли-
вать текст с помощью справочного материала вызывает 
определённые трудности, так же как и умение работать 
с текстом по схеме. Большое количество школьников не 
смогли составить текст по заданным параметрам, произ-
вести корректировку текста с нарушенной последователь-
ностью абзацев. Многие обучающиеся четвёртых классов 
не владеют умениями трансформировать текст в соответ-
ствии с требованиями ситуации, умение работать с раз-
ными типами текстов также находится на низком уровне. 
Умение определять тип текста по его коммуникативному 
назначению у четвероклассников находится на низком 
уровне, умение определять структурные составляющие 
текста — на среднем. Не развито умение создавать тексты 
на заданную тему, составлять тексты с элементами сжа-
того изложения и сочинения. Развитие речи, мышления 
многих четвероклассников находится на низком уровне, о 
чём свидетельствуют сочинения, созданные школьниками.

Для формирования коммуникативной компетенции и 
для совершенствования навыков речевой деятельности 
нами была разработана система упражнений, включа-
ющая предтекстовые, текстовые и послетекстовые упраж-
нения. В рамках данной статьи будут рассмотрены только 
предтекстовые упражнения. Это вид упражнений по от-
ношению к процессу прочтения текста. Задачей предтек-
стовых упражнений является целенаправленное форми-
рование психологических механизмов чтения, объяснение 
значений новых слов и грамматических явлений, трени-
ровка в их употреблении, снятие возможных социокуль-
турных и содержательных трудностей текста  [1; 76].

Упражнение №  1
Упражнение направлено на формирование умения 

определять коммуникативную задачу автора, прогнозиро-
вать содержание читаемого. Формирует умение работать в 
одном тексте с единицами разных языковых уровней (мор-

фологического — найти прилагательные, синтаксиче-
ского — найти сложное предложение).

Задания:
1. Прочитайте заглавие и скажите, о ком (чём) будет 

идти речь в данном тексте.
2. Прочитайте первые предложения абзацев и назо-

вите вопросы, которые будут рассматриваться в тексте.
3. Найдите в тексте имена прилагательные, как вы 

думаете, какую функцию они выполняют.
4. Найдите в тексте сложное предложение.
Моя поляна
У меня есть любимая поляна. Она очень красива. 

На рябину прилетают кормиться дрозды. В сухих ли-
стьях здесь живут ежи. Осенью приходят лоси.

Рядом с поляной находиться сад. Деревья высокие 
выродились. Дикие ветки дают кислые мелкие яблоки

Однажды я слышал хруст. Я осмотрелся, это были 
лоси. Один из лосей мягкими губами срывал яблоки с 
дерева. Другой лось собирал их на земле. Он подгибал 
длинные ноги и вставал на колени.

Зимой я часто вспоминаю свою поляну и лосей, жу-
ющих кислые яблоки.

Упражнение №  2
Направлено на усвоения материала по развитию речи 

и правописанию.
В ходе работы над текстом проходит освоение изу-

ченных орфограмм, развивается умение выделять в слове 
его части — окончание, корень, приставку, суффикс. Уча-
щиеся должны объяснить, в какую часть слова входит 
пропущенная буква, называют орфограмму и объясняют 
написание буквы.

Случалось ли вам летним вечером, когда совсем 
стемнеет, увидеть где-нибудь в траве или на ку-
стах крохотный фонарик, который горит зелено-
ватым светом?

Он может гореть долго, ровно, ярко, иногда не-
сколько вечеров подряд в одном и том же месте. 
При его свете можно даже в темноте рассмотреть 
цифры на часах.

Кто же зажигает этот таинственный фонарик? 
Это св..тляк — очень п..лезный жуч..к.. Он з..бира-
ется в раковины улиток и уничтожает этих вр..ди-
телей.

Упражнение №  3
Упражнение направлено на развитие речи учащихся. 

Формирует умение определять функции синонимов в речи 
в соответствии с коммуникативным замыслом автора. 
Дети наблюдают за возможностями использования сино-
нимов в речи. Данные упражнения расширяют лексиче-
ский запас школьников.

Задания:
Найдите и выпишите синонимы. Для чего в этом тексте 

автор использует так много синонимов?
Каплет, брызжет,
Хлещет, льёт.
Дождь на улице идёт.
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Упражнение №  4
Упражнение направлено на формирование умения 

определять тип текста в соответствии с речевой ситуацией, 
определять структурные элементы текста. Данное упраж-
нение можно отнести к репродуктивным.

1. Как называется текст, в котором о чем-то (о ком-то) 
сообщается. К такому тексту, еще, можно поставить во-
прос «Что случилось?»

Из каких частей состоят такие тексты? (Вступление 
(начало), основная часть, заключение (конец).

Запишите в тетради:

Текст — повествование отвечает на вопрос «что 
случилось?» Состоит из трех частей:

1. Вступление
2. Основная часть
3. Заключение.
Данные упражнения позволяют провести целенаправ-

ленную подготовку обучающихся к дальнейшей работе с 
текстом: анализировать лингвистические понятия, вычле-
нять структурные части, понимать содержание текста и 
др., это, безусловно, способствует развитию речи младших 
школьников и формированию коммуникативной компе-
тенции.

Литература:

1. Пассов, Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам  [Текст] / Е. И. Пассов. — М.: Русский язык, 
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Реализация программ международного бакалавриата  
для дошкольного и начального образования как ресурс  

для саморазвития и самоопределения учащихся
Крыжановская Елена Игоревна, директор

ГБОУ Гимназия №  1272 г. Москвы

Возможность получения качественного образования 
продолжает оставаться одной из наиболее важных 

жизненных ценностей наших сограждан, решающим фак-
тором социальной успешности. Для реализации целей 
современной школы уже недостаточно отдельных но-
вовведений, необходимо системное изменение всей педа-
гогической практики: развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоятельно принимать от-
ветственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способные к диалогу и продук-
тивному сотрудничеству. Формирование такой личности 
педагогический коллектив считает миссией гимназии.

Сегодня наша гимназия — это многоуровневый обра-
зовательный комплекс, обеспечивающий жителям района 
Даниловский и сопредельных с ним районов Южного 
округа весь спектр необходимых образовательных услуг в 
дошкольном, начальном, основном и среднем общем обра-
зовании на основе непрерывности и преемственности всех 
уровней образования. В образовательной организации 
реализуется модель «школа ступеней»: учащиеся 1-4 
классов учатся в одном школьном корпусе, 5-11 классов 

— в другом. В каждом школьном отделении сформирована 
адаптивная образовательная среда сообразно возрастным 
особенностям личности обучающихся. В структуру гим-
назии входят 4 дошкольных отделения, каждое из которых 
имеет свою приоритетную образовательную направлен-

ность — физкультурно-оздоровительную, художествен-
но-эстетическую, патриотическую.

В учреждении созданы условия для реализации вари-
ативных образовательных программ в основном, про-
фильном и дополнительном образовании, обеспечена 
возможность выбора индивидуальной образовательной 
траектории каждым обучающимся. Ведущим направле-
нием образовательной деятельности является языковое 
образование. В гимназии реализуются вариативная мо-
дель полилингвистического образования с возможностью 
изучения 4-х иностранных языков на разных уровнях: ан-
глийского, французского, немецкого, испанского.

В этой связи большое внимание уделяется сотрудни-
честву с образовательными, общественными, гуманитар-
ными организациями Великобритании, Франции, Гер-
мании, Испании. Акцент образовательной стратегии 
сделан на возможности интеграции выпускников гимназии 
в международное образовательное пространство.

Анализируя текущее состояние и итоги деятельности 
образовательного учреждения, а также изучая растущие 
требования москвичей к организации и результатам об-
разования, администрация считает актуальным опреде-
лить «точки приращения» качества образования. С этой 
целью были изучены, адаптированы и приняты к реали-
зации лучшие отечественные и зарубежные педагогиче-
ские практики и, в первую очередь, программы Междуна-
родного Бакалавриата (МБ).
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Программы МБ реализуются на основе идей культурно 
— исторической концепции о жизненных ценностях, кон-
цепции социального конструктивизма, гуманистиче-
ской педагогической философии, современных образова-
тельных технологий. В основе системы МБ лежат идеалы 
поликультурности, международной солидарности, ответ-
ственного гражданства, отзывчивости и сострадания, по-
нимания учащимися необходимости объединения чело-
вечества на основе гуманизма, уважения разнообразия 
культур и жизненных ценностей. Программы МБ направ-
лены на личностный рост воспитанников и обучающихся 
(успешность), развитие индивидуальных способностей 
каждого ученика, формирование критического мышления, 
стремления и способности к непрерывному образованию в 
течение всей жизни.

МБ реализует три образовательные программы, ка-
ждая из которых ориентирована на определенный возраст 
учащихся, а именно:

 — для дошкольников и младших школьников 3-12 лет 
(PYР);

 — для учащихся основной школы 11-16 лет (MYP);
 — дипломную программу для старшеклассников 

16-18 лет (DP).
В основе каждой программы — развитие у уча-

щихся навыков и компетенций, необходимых для жизни 
в 21 веке, воспитание молодых людей на основе мо-
ральных и нравственных ценностей, принятых в междуна-
родном демократическом сообществе, соединение задачи 
по достижению высоких академических результатов каж-
дого учащегося с воспитанием активной и ответственной 
гражданской позиции, развитие взаимопонимания между 
школьниками, осознание ими поликультурности мира, го-
товности действовать совместно с представителями других 
культур в сложных жизненных ситуациях, формирование 
необходимых жизненных навыков, способствующих кон-
курентоспособности обучающихся и успешности в усло-
виях постоянно меняющегося мира.

Система МБ эффективно решает проблемы академи-
ческой, социальной, географической и профессиональной 
мобильности, поскольку ее выпускники свободно владеют, 
как минимум, двумя иностранными языками, имеют вы-
сокий уровень подготовки в области информационных 
технологий, обладают серьезными навыками презентации 
своей работы, а также большим объемом закрепленной в 
навыках информации, которая обеспечивает готовность к 
продолжению обучения.

Готовность учреждения к внедрению программ МБ по-
зволила Гимназии войти в проект Департамента образо-
вания «Москва: международная школа качества».

На данном этапе заканчивается двухлетнее изучение 
коллективом гимназии системы МБ и её внедрение в пе-
дагогическую практику на начальном уровне. Сочетае-
мость требований Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и положений Международного 
бакалавриата позволяет интегрировать программы МБ 
в образовательный процесс. Педагоги, родители, обуча-

ющиеся поняли и приняли целевые и ценностные поло-
жения системы Международного Бакалавриата. Субъ-
екты образовательного процесса видят в реализации 
программ МБ очевидные преимущества и серьёзный ре-
сурс для саморазвития и самоопределения гимназистов.

Пилотные результаты гимназии по реализации про-
грамм Международного бакалавриата для дошкольников 
и младших школьников, опыт московских школ, реали-
зующих программы МБ, доказали целесообразность вне-
дрения данной образовательной системы в отечественную 
педагогическую практику.

Процесс обучения в дошкольных отделениях и на-
чальных классах Гимназии построен в преемственной 
связи на ступени PYP — детский сад и начальная школа 

— и носит непрерывный характер. Программа обучения 
для детей 3-11 лет базируется на ключевой идее, что 
знания нельзя передать обучаемому в готовом виде. Поэ-
тому Гимназия становится исследовательской площадкой, 
на которой и осуществляется деятельность учащихся и 
воспитанников по порождению нового для них знания. 
Исследование проходит по шести темам: «Кто мы? Где мы 
находимся во времени и пространстве? Как мы выражаем 
себя? Как устроен мир? Как мы организуем себя? Планета 

— наш общий дом».
В ходе исследования учащиеся и воспитанники опреде-

ляют проблемы и формулируют вопросы, проводят экспе-
рименты и практические работы, собирают информацию 
и обрабатывают данные. Представление результатов ис-
следования проходит в разных формах: в дошкольном от-
делении — презентация проектов, выставки, праздники; 
в 1-ом классе дети создают кодекс класса, ленту времени, 
рекламный плакат, участвуют в фестивале талантов; вто-
роклассники пишут письмо другу, создают модели, макеты, 
стендовую рекламу, постеры; в 3-м классе учащиеся вы-
ступают с публичными докладами, создают коллаж, ма-
кеты, рекламные объявления; четвероклассники разра-
батывают бюджет семьи, сборник прав и обязанностей, 
участвуют в драматизации и готовят итоговую работу 

— выставку. Это кульминация исследовательской дея-
тельности младших школьников. Центральная идея вы-
ставки — «Люди несут ответственность за окружающий 
мир и формирование экологически целесообразного по-
ведения личности». Итоговая работа вовлекает обучаю-
щихся в глубокое совместное исследование, дает возмож-
ность проявить свою самостоятельность и почувствовать 
ответственность за общее дело, позволяет проявить свои 
знания и умения на практике, создать яркий момент в 
конце учебного года для каждого. Выставка объединяет 
учащихся 1-4 классов, родителей, педагогов — всех об-
учающихся, как это необходимо для реализации требо-
ваний МБ.

За время, которое гимназия работает в статусе шко-
лы-кандидата, выявлена и положительная динамика фор-
мирования УУД. Обучающиеся стремятся быть людьми, 
которые совершают обдуманные действия, обоснованный 
выбор и демонстрируют уважение по отношению к своим 
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товарищам, педагогам и более широкому сообществу. 
Таким образом, ученики Гимназии прикладывают свои 
знания к положительным действиям. Это говорит об ин-
теграции и сочетаемости программы Международного ба-
калавриата и ФГОС, так как, по утверждению А. Г. Асмо-
лова, «личностная готовность включает мотивационную и 
коммуникативную готовность, сформированность Я-кон-
цепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка».

Система МБ предъявляет особые требования к про-
фессиональной компетентности педагогов. За 2 года 29 
учителей и воспитателей нашей школы получили серти-
фикаты IB и профессиональное развитие по программе.

Педагогами Гимназии была освоена технология крите-
риального оценивания, которое помогает обучающемуся 
адекватно посмотреть на собственную деятельность. К 
разработке критериев подключены и обучающиеся — для 
проведения анализа успешности своей деятельности. Весь 
материал исследования и результаты оценивания воспи-
танники и учащиеся собирают в портфолио, которые на-
ходятся в классных и групповых комнатах и доступны ка-
ждому ребенку, учителю и родителям. Кроме того, все 
учащиеся ведут тетрадь исследования, в которую записы-
вают свои мысли, рассуждения по темам исследования.

Совместная работа учителей и воспитателей спо-
собствует осуществлению преемственности между до-
школьным и школьным образованием в гимназии. Пе-
дагогами и психологами Гимназии ведется мониторинг 
образовательной деятельности в рамках реализации про-
грамм МБ. На начальном этапе работы в Программе 
60 % воспитанников дошкольного отделения не прояв-
ляли интереса к исследовательской деятельности. Только 
10 % родителей включались в работу педагогов и детей 
по предложенным темам. За два года результаты значи-
тельно изменились. 90 % воспитанников активно уча-
ствуют в исследовании по междисциплинарным темам. 
Педагоги отмечают, что дети пытаются анализировать, 
делать выводы, объяснять закономерности в природе, с 
большим интересом проводят опыты с помощью взрос-
лого, а иногда и сами создают условия для проведения 
исследований и наблюдений. У детей возросли познава-
тельная активность, интерес к миру. Они стали увереннее 
в себе, стремятся получить результат при достижении по-
ставленной цели, могут оценить свои результаты и ре-
зультаты других. Родители отмечают, что дети стали более 
открытыми, самостоятельными. Нам удалось приобрести 
в лице родителей до 80 % заинтересованных, понима-
ющих партнеров.

Растет и активность детей в реализации проектно-ис-
следовательских форм деятельности в школе. В 2015-16 
учебном 47 обучающихся младших классов приняли уча-
стие в конференциях школьного уровня, в то время как 
в прошлом году в конференциях участвовали только 37 
учащихся. Мониторинг обученности показывает рост ка-
чества знаний учащихся 2-4 классов: первое полугодие 
текущего года — 76 %; конец 2014-15 учебного года — 
71,1 %.

Реализация программы МБ на ступени PYP (детский 
сад и начальная школа) позволяет решать проблему пре-
емственности. Известно, что адаптация детей к школь-
ному обучению зачастую проходит сложно. По данным 
диагностики в прошлом учебном году в Гимназии было вы-
явлено 26 детей группы риска, которые имели трудности 
эмоционального восприятия школы. В этом учебном году 
в группу риска попали только 4 первоклассника, которые 
имеют те или иные трудности в адаптации. Кроме того, от-
мечается положительная динамика познавательной ак-
тивности детей, снижение тревожности и эмоционального 
напряжения обучающихся, по наблюдению специали-
стов за классами в процессе урока или на перемене. Ди-
агностика обучающихся 1 классов 2015-2016 учебного 
года выявила хорошую самооценку и веру в свои силы у 
99 % детей. Помимо этого, снизилось число детей, испы-
тывающих негативные переживания школьной жизни, в 
среднем на 5-7 %.

Участие в проекте «Москва: международная школа ка-
чества» способствует развитию материально-технической 
базы Гимназии. Требования к образовательной среде раз-
вивают инфраструктуру образовательного комплекса. В 
Гимназии создан читальный зал, в котором представлены 
источники на русском и иностранных языках. В соответ-
ствии с темами исследования подобраны энциклопедии, 
словари, художественная литература.

Растет интерес родителей дошкольного отделения к 
Гимназии. За 2 года на 9 % увеличилось количество вос-
питанников детского сада, выбравших для обучения свою 
школу. Это — доверие к Гимназии, ее образовательным 
результатам, программам, в том числе, программам Меж-
дународного бакалавриата.

Безусловно, далеко не все еще получается. В ходе ра-
боты возникает множество вопросов по организации ис-
следовательской деятельности, по оцениванию, по пла-
нированию работы, по определению содержательной 
стороны предметного обучения и включения в него иссле-
довательских тем. Да и не все еще педагоги морально го-
товы работать по-новому, поскольку меняются стерео-
типы работы с детьми и родителями. Не все педагоги еще 
прошли обучение. В Гимназии формируется единая сту-
пень обучения, от 3 до 11 лет, единый педагогический 
коллектив воспитателей и учителей начальных классов, 
который реализует единую основную образовательную 
программу, удовлетворяющую требованиям Федеральных 
образовательных стандартов и программ начального об-
разования Международного бакалавриата — IB.

Миссией МБ является воспитание любознательных, 
самостоятельных, неравнодушных молодых людей, ко-
торые помогают делать мир лучше за счет развития взаи-
мопонимания и взаимоуважения между представителями 
различных стран и культур, а это то, что так необходимо се-
годня для стабильности и успешности жизни наших детей.

Это по духу близко образовательной философии нашей 
гимназии, миссия которой состоит в воспитании любозна-
тельных, знающих и неравнодушных людей с активной 
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жизненной позицией, достойных граждан своей страны, 
уважающих культуру и традиции других народов. Гимназия 
осуществляет это через создание доступной эффективной 
образовательной среды, обеспечивающей каждому уча-

щемуся качественное образование, формирование ве-
дущих компетенций, развитие способности к самоопреде-
лению и саморазвитию.

Курирование информационных потоков как эффективное средство формирования 
персональной учебной среды
Кубрак Наталья Владимировна, магистрант
Московский городской педагогический университет

Персональная учебная среда (Personal Learning 
Environment, PLE) — термин, появившийся в начале 
XXI века и связанный с распространением электронного 
обучения

Термин «персональная учебная сеть» широко ис-
пользуется в публикациях зарубежных и отечественных 
специалистов в области педагогики. Существуют разные 
точки зрения на определение этого термина. Например, 
В. Н. Кухаренко обозначает персональную учебную среду 
как инструмент, позволяющий обучающимся участво-
вать в распределенной среде, состоящей из сети людей, 
услуг и ресурсов, а также средство создания персональной 
учебной сети для взаимодействия с коллегами по со-
вместной деятельности  [4].

Н. Н. Казаченок Н. Н. и О. П. Михеева определяют 
PLE как самоорганизующуюся систему, позволяющую 
осуществлять образовательный процесс в соответствии 
с целями личностно-ориентированного обучения, предо-
ставляя в распоряжение преподавателя и обучаемого все-
возможные условия и инструменты для достижения необ-
ходимого результата  [3].

В качестве рабочего определения в рамках данной 
статьи использовано определение Марка ван Хармелен, 
обозначающего PLE как «…систему, которая помогает 
учащимся управлять своим собственным обучением. Это 
включает обеспечение поддержки учащихся в опреде-
лении ими своих собственных целей обучения, управ-
ления своим обучением, управление содержанием и про-
цессом обучения, взаимодействием с другими обучаемыми 
в процессе обучения и, тем самым, достижением целей об-
учения»  [2].

Процесс обучения подразумевает под собой самостоя-
тельное овладение знаниями, навыками и умениями, это 
вид сознательного целенаправленного учения, заключаю-
щийся в поиске, добыче, выделении, осмыслении и овла-
дении знаниями, формировании самостоятельно сплани-
рованных навыков и умений, которые необходимы и для 
профессиональной деятельности, саморазвития и т. д.

Обучаясь, студент самостоятельно определяет соб-
ственные образовательные цели, источники обучения и 
использует подходящие инструменты работы с ними.

При этом понятие персональной учебной среды под-
разумевает работу студента в виртуальном пространстве 
при взаимодействии с другими участниками обучения по-
средством инструментов, для хранения, структурирования 
и представления информации, составляющей содержание 
накопленного знания, а также ее передачу, переработку и 
обогащение.

При формировании персональной учебной среды у сту-
дентов недостаточно знаний о собственных способах об-
учения, методах, и инструментах, которые оптимально 
удовлетворяют потребности в получении знаний. В этом 
случае первоначально несет ответственность педагог, ко-
торый способствует развитию сетевой культуры, форми-
рованию PLE через подбор необходимого инструментария, 
знакомство с технологией работы с сервисами и приложе-
ниями. Тем не менее, в дальнейшем студент должен само-
стоятельно развивать собственные навыки саморегулиру-
емого обучения и метапознавательное мышление.

Для формирования PLE необходимы такие навыки ме-
диа-информационной грамотности как умение анализиро-
вать информацию, критическое мышление, сотрудниче-
ство, активность, самостоятельность, ответственность. И 
даже если изначально уровень овладения этими навыками 
невысок, работа с информацией с использованием сер-
висов в PLE способствует развитию этих навыков.

Формирование PLE подразумевает использование ин-
струментов для агрегации и распространения информации 
и требует постоянной включенности в процесс обработки 
и продуцирования. Ранее к инструментам формирования 
PLE относили лишь социальные сервисы, сегодня же в 
условиях развития электронного обучения мы говорим 
и об использовании мобильных приложений. Причем с 
каждым днем роль мобильных устройств в обучении и 
формировании PLE только усиливается.

Возникает закономерный вопрос — каким образом об-
учающемуся научиться грамотно выделять нужное среди 
информационного шума, анализировать, собирать в одном 
месте, чтобы делиться с однокурсниками, единомышлен-
никами и педагогами?

В связи с этим актуальным стало курирование контента 
в Сети.
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Курирование информации — это поиск, отслеживание 
информации, оценка достоверности и ценности, класси-
фикация, «повышение ценности» и распространение в 
Сети в рамках целевой аудитории.

Выделяется пять основных методов курирования кон-
тента  [5]:

1. Объединение, суть которого состоит в сборе акту-
альной информации по какой-либо теме в определенной 
локации. Это самый распространенный способ куриро-
вания контента, и на нем основывается большинство ин-
формационных онлайн-сервисов.

2. Дистилляция (выделение), цель которого — вос-
становление актуального контента, выделение наиболее 
важных фактов из информационного шума.

3. Повышение ценности — куратор выделяет тренд 
из разрозненного потока информации, обобщает и рас-
сматривает его.

4. Мэшап (метод неоднородности информации) — 
сбор и объединение различной информации о субъекте и 
создание на ее основе нового, оригинального взгляда на 
субъект.

5. Хронологический метод заключается в сборе ин-
формации по теме за конкретный отрезок времени для 
отображения динамики развития процесса или явления.

Инструментов для курирования информации сегодня 
существует много, и их выбор обусловлен эффективно-
стью работы, простотой в использовании, возможностью 
интеграции с социальными сетями, наличием мобильной 
версии.

В рамках данной статьи представлен круг наиболее по-
пулярных и эффективных инструментов для курирования 
контента — Feedly, Pocket, Pinterest, Scoop. it.

 — Чтение RSS — Feedly
 — Визуальные закладки — Pinterest (визуальные за-

кладки)

 — Тематическая онлайн-газета — Scoop. it, Paper. ly
 — «Отложенное» чтение — Pocket

Для начала курирования информации студенту целесо-
образно начать с ежедневного чтения сайтов по актуальной 
тематике. В первую очередь стоит начать с сайтов автори-
тетных специалистов в этой отрасли, отобрать наиболее 
интересные, чтобы в дальнейшем начать отслеживать ак-
тивность авторов с помощью RSS и социальных сетей.

Сервис Feedly (https://feedly.com) для чтения RSS по-
может собрать все читаемые сайты в одно место, сэко-
номив время и сделав поиск нужных ресурсов более эф-
фективным. Как любой агрегатор новостей, это сервис 
для хранения материалов из СМИ под одним крылом. 
Feedly позволяет организовать любимые издания, под-
касты и каналы YouTube в коллекции и получать обнов-
ления. Поддерживает категоризацию, тегирование, раз-
личные режимы представления новостных лент. Сервис 
дает возможность просматривать полный текст статьи без 
перехода на сайт-первоисточник.

Сервис Pinterest (https://www.pinterest.com) позво-
ляет легко сохранять на виртуальных досках картинки или 
видео из Сети. В Pinterest удачно переплелись функции 
закладочного, рекомендательного сервиса, доски объяв-
лений, листа желаний.

Сервис характеризуется исключительно простым 
пользовательским интерфейсом, Pinterest часто назы-
вают социальной сетью, так как здесь можно следовать 
за другими людьми на основе общих интересов, отмечать 
понравившиеся фотографии, оставлять комментарии, де-
литься контентом. Особенность сервиса состоит в том, что 
каждый раз, когда пользователь будет «кликать» по кар-
тинке, то будет попадать на сайт-первоисточник. Среди 
преимуществ сервиса:

 — ведение совместных досок (возможность коллабо-
рации);

Рис. 1. Интерфейс сервиса Feedly
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 — создание «секретных» (не открытых для публичного 
доступа) досок при подготовке к мероприятиям и высту-
плениям;

 — возможность встраивания тематической подборки 
на сайте, интеграция с социальными сетями

На рис. 2 представлен пример коллективной подборки 
по теме «Кураторство» (http://bit.ly / 1O1OFYz)

Scoop. it (http://www.scoop.it) — простой и удобный 
сервис с интуитивно понятным интерфейсом, позволя-
ющий легко создавать тематические страницы, своео-
бразный электронный журнал, в котором можно раз-
мещать материалы, предлагаемые самим сервисом или 
найденные студентом самостоятельно. Есть возможность 
вводить свои источники контента, включая Twitter-списки, 
SlideShare, страницы Facebook и мн. др. Сообщения 
можно комментировать, перемещать или удалять. Сервис 
предлагает несколько способов размещения контента в 
социальных сетях и возможность экспорта контента, ото-
бранного с его помощью, на сайт.

Можно создавать проекты (дайджесты), посвящённые 
разным проблемам и аккумулировать в них материалы 
из различных источников, можно комментировать сооб-
щения, удалять, перемещать, можно создавать заметки на 
основе публикаций в Интернете.

На рис. 3 представлен пример подборки о смешанном 
обучении от В. Н. Кухаренко (http://bit.ly / 1R5jmze)

Pocket (https://getpocket.com) — это один из ста-
рейших и самых продуманных сервисов отложенного 
чтения. Он предельно прост, удобен в использовании и 
имеет мобильную версию. Pocket хранит веб-страницы в 
полном или компактном виде (как лучше, сервис решает 
автоматически), каждой записи можно присвоить теги. 
Они же заменяют папки при упорядочивании данных в 
«хранилище». Из содержимого Pocket можно сделать вы-
борку по фильтрам: статьи, видео, изображения. Стра-

ницы легко отмечать как избранные и архивировать, а 
ненужные — удалять. Пролистывать содержимое стра-
ницы можно лентой или постранично. Добавленные в веб-
версии сервиса материалы автоматически синхронизиру-
ются с мобильным приложением Pocket.

Если студент занимается исследованием, он работает с 
большим объемом информации в поисках нужных знаний. 
Одним из самых действенных способов работы с текстом 
является выделение его ключевых моментов, выявление 
главной мысли повествованиия, создание конспектов. 
Сервис Highly (https://www.highly.co), имеющий расши-
рения для Google Chrome, FireFox и Safary, поможет ра-
ботать с длинными текстами, сохраняя выделенные фраг-
менты в личном кабинете сервиса.

Для работы в сервисе необходимо установить расши-
рение в браузере. После этого нужно открыть статью и на-
жать на кнопку расширения. В результате курсор примет 
характерный для выделителя вид, а внизу появится чёрная 
шкала, на которой будут отображаться все выделенные 
вами фрагменты в виде цветных отрезков. Созданные за-
метки сохраняются для последующего использования и 
доступны в личном кабинете пользователя. Для этого не-
обходимо зарегистрироваться на домашней странице сер-
виса Highly.

Говоря о научно-исследовательской работе, нельзя не 
сказать об инструментах для поиска научных публикаций 
в российском сегменте Интернета.

Google Академия (https://scholar.google.ru) предо-
ставляет простой способ широкого поиска научной лите-
ратуре и позволяет осуществлять поиск по статьям, дис-
сертациям, книгам, рефератам, в профессиональных 
сообществах, онлайн-библиотеках и др.

Еще один инструмент Google — оповещения (https://
www.google.ru / alerts). Этот сервис позволяет подпи-
саться на обновления в поисковой системе по заданным 

Рис. 2. Коллективная тематическая подборка в сервисе Pinterest
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самим пользователем параметрам, настроить условия по-
лучения этих обновлений. В дальнейшем пользователь 
сможет получать по электронной почте уведомления о 
новой информации в Сети по указанной тематике.

Единый каталог РГБ (http://www.rsl.ru / ru / s97 / s339) 
содержит библиографические записи на все виды доку-
ментов, включая статьи, изданные на русском и других 
языках на различных носителях и в различные хроноло-
гические периоды. Также возможен поиск не только в 
едином каталоге, но и в отдельных каталогах по опреде-
ленному виду документа. Также единый каталог доступен 
в мобильной версии.

eLibrary.ru (http://elibrary.ru / defaultx. asp) — россий-
ская научная электронная библиотека, интегрированная с 
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). По 
состоянию на 2015 г. в базе данных eLIBRARY.ru насчиты-
вается более 21 млн статей  [1]. eLIBRARY. RU и РИНЦ 
разработаны и поддерживаются компанией «Научная 
электронная библиотека». Помимо платного доступа и до-

ступа по подписке для организаций, на портале бесплатно 
доступны статьи из более чем 2000 журналов с открытым 
доступом.

Работа с Национальной электронной библиотекой 
(https://нэб. рф) предполагает простой и удобный поиск 
по фондам российских библиотек (более 26 млн. за-
писей); постраничный просмотр документов, имеющих 
электронные копии (более 1,6 млн. книг); для зареги-
стрированных пользователей: постраничный просмотр до-
кументов, защищенных авторским правом, без возмож-
ности печати, копирования или сохранения на устройство, 
добавление книг в избранное.

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru / ) — это на-
учная электронная библиотека открытого доступа, репо-
зиторий научных статей, публикуемых в журналах России 
и ближнего зарубежья, в том числе в журналах из перечня 
ВАК (всего около 1 млн научных статей).

Отслеживание информации в рамках формирования 
PLE приобретает свое продолжение в повторном исполь-

Рис. 3. Тематическая подборка о смешанном обучении в Scoop. it
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зовании информации при публикации отобранных по теме 
материалов. Можно создавать и фиксировать свои дайд-
жесты и подборки в собственном блоге или на корпора-
тивном сайте, тем более что многие сервисы предпола-
гают интеграцию с сайтами и соцсетями. Исследователь 
может преобразовывать массивы полученных данных 
в других форматы, например, визуализировать инфор-
мацию в виде инфографики, ментальной карты или публи-
ковать подкасты.

Опубликованные тематические материалы приобре-
тают дополнительную ценность в профессиональных со-
обществах. Передача как один из важных аспектов PLE 
предполагает возможность делиться знаниями и получать 
знания от других людей.

Graham Attwell, Jenny Bimrose, Allan Brown, Sally Anne-
Barnes выделяют следующие этапы формирования PLE  [6]:

 — Поиск информации: — научение студентов искать 
и работать с информацией, конкретно определять необхо-
димые источники информации.

 — Обзор и структурирование предполагает извлечение 
нужного и фильтрацию второстепенного.

 — Обработка: После идентификации найденной ин-
формации возникает потребность в её обработке и расши-
рении собственных знаний.

 — Анализ: для адаптации информации для конкретной 
проблемной ситуации, необходим самостоятельный 
анализ.

 — Рефлексия предполагает необходимость обсуж-
дения прочитанного в группе, способствует выявлению и 
преодолению возникающих трудностей в процессе обра-
ботки информации, более глубокому пониманию темы и 
овладению предметом.

 — Презентация даёт возможность студентам пред-
ставить собственное решение проблемы для обсуждения 
в группе с помощью слайдов, проспектов, ментальной 
карты.

 — Репрезентация: В отличие от презентации репре-
зентация ставит целью извлечение новых артефактов 
знаний из проведённого анализа и выводов из решаемой 
проблемы.

Формирование PLE на всех этих этапах становится 
успешным при правильном отборе студентом инстру-
ментов для курирования информации, методикой работы 
с ними, умением анализировать информацию и ретранс-
лировать полученные знания в виртуальных сообществах. 
Именно этому важно обучать студента при организации 
научно-исследовательской деятельности.
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Реализация деятельностного подхода в организации научно-исследовательской 
деятельности студентов — участников инновационных процессов высшей школы

Кудренко Наталья Александровна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

В статье ставится задача рассмотрения сопровождения одаренности студентов в процессе организации 
научной и образовательной среды в вузе. Автор уделяет особое внимание творческой одаренности молодежи, 
а также освещает проблему привлечения студентов к участию в научно-исследовательской деятельности 
вуза на основе формирования научной творческой компетенции.

Ключевые слова: деятельностный подход, одаренность, научно-исследовательская деятельность сту-
дентов, компетентность, творчество, образовательная среда.

Деятельностный подход в образовании предполагает 
деятельность человека, направленную на станов-

ление сознания и его личности в целом. В условиях дея-
тельностного подхода личность становится самой собой, 
происходит ее саморазвитие и самоактуализация, приоб-
ретается ряд профессиональных компетенций  [2],  [7].

В современной России общество нуждается в профес-
сионалах, обладающих глубокими теоретическими зна-
ниями, способных эти знания применить, в компетентных 
специалистах, умеющих мыслить инновационно. В. В. Пу-
тиным была предложена «Концепция общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов» (от 
3.04.2012 г.)  [4]. Одним из пунктов данной системы яв-
ляется работа с одаренной молодежью в высших учебных 
заведениях. Эффективность образовательной системы 
может быть улучшена посредством учета индивидуальных 
особенностей студентов  [3],  [8].

Одаренность основывается на совокупности особых 
качеств личности  [5]. Это совокупность внутренних пред-
посылок, возникших в процессе индивидуального раз-
вития, и определяет успешность деятельности личности в 
той или иной сфере. Одаренными считают тех, кто обла-
дает потенциалом к высоким достижениям, хотя они могут 
и не проявлять своих способностей в деятельности (потен-
циальная одаренность).

О наличии способностей следует делать вывод по резуль-
татам деятельности человека, которые должны выделяться 
особенной новизной, оригинальностью подхода. Талант че-
ловека направлен потребностью в творчестве. Американ-
ский психолог Д. Н. Морган проанализировал более 25 
определений творчества и выделил общую для каждого из 
них характеристику — создание чего-то уникального  [9].

Научная позиция Торренса (американский психолог) 
может быть охарактеризована подходом к творчеству как 
процессу, в центре которого ощущение трудностей, раз-
рывов в информации и ее нехватка, ощущение недоста-
ющих элементов, что и провоцирует выдвижение гипотез, 
их решений, проверок и оценок, пересмотра и перепро-
верки с целью нахождения результата  [1].

Отметим, что одаренный и творческий человек по 
своим личностным характеристикам похожи. Их объеди-

няет стремление к созданию, изучению, рассмотрению и 
открытию нового, желание быть лучше, перфекционизм, 
заинтересованность в деятельности, которой они зани-
маются, стремление развиваться и выделяться на фоне 
остальных.

Работа по выявлению талантливых студентов, соз-
данию условий для развития их творческого потенциала, 
выбору средств оказания индивидуальной психолого-пе-
дагогической поддержки начинается с первого курса и 
ведется в учебной, научной, общественной сферах  [2]. 
Основным критерием отбора на сегодняшний момент яв-
ляется количество баллов, полученных за Единый госу-
дарственный экзамен. Следующим важным моментом в 
выявлении является анкетирование студентов (опрос и те-
стирование) с определением интересов и ценностных ори-
ентаций молодежи с последующим предложением участия 
в научной деятельности вуза.

Ориентация на талантливых студентов предполагает 
разработку системы мер для оптимизации организацион-
ного пространства образовательного процесса. Такие сту-
денты больше других нуждаются в создании специальных 
условий для самостоятельной работы, предпочитая не тра-
диционные консервативные формы занятий, а работу в 
компьютерном классе, в творческих мастерских, лабора-
ториях.

Для протекания творческой деятельности в вузе необ-
ходимы: комфортная психологическая атмосфера, стрем-
ление к познанию с наличием соответствующих способ-
ностей, информационное богатство среды, насыщение 
образовательного процесса трудными ситуациями и зада-
чами.

Образовательный процесс одаренных студентов 
должен включать такие виды деятельности, как написание 
и защита рефератов, проектов, докладов, разработка и за-
щита целевых программ, составление аннотаций, рецен-
зирование научных статей, авторефератов, рефериро-
вание, самостоятельные творческие работы и т. д.

Функционирование и развитие научно-исследователь-
ской деятельности студента (далее — НИДС) предусма-
тривает улучшение механизмов стимулирования с учетом 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
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Основными методами мотивации в высшей школе яв-
ляются:

 — установление стимулирующей стипендии студенту и 
научному руководителю за каждую заявку, направленную 
на конкурс;

 — дополнительное поощрение авторов и их научных 
руководителей за работы, завоевавших почетные места, 
гранты на конкурсах;

 — учёт результатов, полученных в процессе выпол-
нения научно-исследовательской работы, при оценке 
знаний;

 — поощрения за публикацию в сборниках и депониро-
вание (архивирование) научных работ;

 — выдвижение наиболее способных студентов на со-
искание государственных научных и именных стипендий, 
стипендий, учреждаемых различными общественными ор-
ганизациями и фондами и т. д.;

 — представление лучших студенческих работ на кон-
курсы, предусматривающие чествование и награждение 
победителей;

 — оплачиваемые командировки для участия в научных 
форумах студентов и их научных руководителей;

 — письменные рекомендации для обучения или стажи-
ровки;

 — рекомендации для обучения в магистратуре, аспи-
рантуре в «своем» или выбранном студентом вузе;

 — финансовая, материально-техническая, кадровая 
поддержка лабораторий, научных сотрудников и кафедр, 
активно занимающихся в системе НИДС  [2],  [3],  [7].

Сопровождение одаренных студентов в вузе способ-
ствует развитию социально-активной личности субъектов 
образовательного процесса, раскрытию их творческого 
потенциала, приобретению компетенций. При этом соз-
дается новая образовательная среда, что является важ-
нейшим фактором развития высшей школы.

С учетом вышесказанного, мы выделили ряд методиче-
ских рекомендаций:

 — реализация потенциалов НИДС должна строиться 
на принципах личностно-деятельностного подхода;

 — перед началом работы, необходимо определить цен-
ностные ориентиры и интересы молодежи;

 — взаимодействие научного руководителя со сту-
дентом должно быть направлено на оптимальное раз-
витие способностей последнего, иметь характер помощи, 
поддержки, не быть директивным. Студент должен ви-
деть пример «правильной» работы над научным исследо-
ванием;

 — привлечение молодежи в сферу исследований 
должно строиться на методах стимулирования деятель-
ности. От выбора определенного способа зависит заинте-
ресованность в работе студента, а, следовательно, и каче-
ство проводимого исследования.
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Проектная и исследовательская деятельность в образовательном комплексе
Кукушкина Анна Сергеевна, учитель информатики

ГБОУ города Москвы «Гимназия №  1542»

В настоящее время в московском образовании прои-
зошло масштабное объединение образовательных уч-

реждений всех уровней образования в образовательные 
комплексы. Таким образом, у образовательных орга-
низаций встала проблема организации взаимодействия 
между дошкольными отделениями комплекса, школьными 
и отделениями дополнительного образования в различных 
видах образовательной деятельности. Остановимся на 
таком виде образовательных технологий как проектная и 
исследовательская деятельность. Попробуем разобраться, 
как осуществить взаимодействие между всеми участни-
ками образовательного процесса в области проектной и 
исследовательской деятельности в большом образова-
тельном комплексе.

Образовательный комплекс включает в себя отделения 
дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей. Инте-
грация материально-технических, кадровых и других ре-
сурсов дает, без сомнения, положительный результат на 
качество образования комплекса в целом.

Немного истории. Метод проектов возник во второй 
половине XIX в. в сельскохозяйственных школах США, 
затем был перенесен в общеобразовательную школу. 
Джон Дьюи (1859–1952), американский философ-и-
деалист, один из ведущих представителей прагматизма, 
ставил целью сделать жизнь ребенка содержательной, на-
сыщенной творческим трудом и существенными дости-
жениями, предлагая для этого «строить обучение через 
его целесообразную деятельность, ориентируясь на его 
личный интерес и практическую необходимость полу-
ченных знаний в дальнейшей жизни»  [1]. Русскими пе-
дагогами основы проектного обучения разрабатывались 
практически параллельно с американскими  [2]. Не-
большая группа педагогов-исследователей под руковод-
ством С. Шацкого работала по проблеме внедрения «Ме-
тода проектов» в практику обучения уже начиная с 1905 г. 
Личный интерес обучающегося являлся необходимым ус-
ловием успешной работы. Проблему следовало взять из 
реальной жизни, и она должна быть знакомой и значимой 
для ребенка. Для ее решения требовались как ранее по-
лученные знания, так и те, которые предстояло еще при-
обрести. Учитель-консультант руководил проектной ра-
ботой, направляя поиск учеников, подсказывая источники 
информации. В 1920 г. «Метод проектов» и его вариант 
«Дальтон-план» стали использоваться в школах России. 
Российские педагоги считали, что это помогает разви-
вать творческую инициативу детей. Некоторые активные 
сторонники метода проекта (В. Н. Шульгин, М. В. Ку-
пенина, Б. В. Игнатьев и др.) провозгласили его един-
ственно верным методом обучения в школе. Они считали, 

что школа учебы, таким образом, превращается в школу 
жизни.  [1]

В современном образовании проектная и исследова-
тельская деятельность помогает овладевать универсаль-
ными учебными действиями и ключевыми компетенциями, 
необходимыми для ориентировки в информационном про-
странстве, для успешной интеграции в социуме. Учебный 
проект — это возможность ученику делать что — то ин-
тересное самостоятельно или в группе, максимально ис-
пользуя свои возможности; это деятельность, позволя-
ющая каждому проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать пу-
блично достигнутый результат; это деятельность, на-
правленная на решение интересной проблемы, сформу-
лированной в виде цели и задачи, когда результат этой 
деятельности носит практический характер, имеет важное 
прикладное значение.

Другими словами, учебный проект — это шесть П:
 — Проблема.
 — Проектирование или планирование.
 — Поиск информации (плюс исследование).
 — Продукт.
 — Презентация.
 — Портфолио, в котором собраны наработанные мате-

риалы (фото, рисунки, альбомы, макеты и др., может быть 
также в электронном виде).

На всех уровнях образования, от дошкольника до стар-
шеклассника, наблюдается необходимость применения 
методов и технологий на основе проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся.

В современных условиях работы образовательных 
комплексов есть возможность реализовывать проекты 
различных типов (исследовательский, практико-ориен-
тированный, ролевой, игровой, творческий, информаци-
онный).

На ступени дошкольного образования будут востребо-
ваны творческие, игровые, ролевые проекты. В старшем 
дошкольном возрасте и первые исследовательские про-
екты.

В начальной школе, как пишет А. И. Савенков, «до-
ступные методы исследования могут быть следующими:

 — Подумать самостоятельно
 — Посмотреть книги о том, что исследуешь
 — Спросить у других людей
 — Познакомиться с кино — и телефильмами по теме 

твоего исследования
 — Обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

сети интернет
 — Понаблюдать
 — Провести эксперимент»  [3]
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Уже в начальной школе обучающиеся должны учиться 
отличать проект или исследование от реферативной работы, 
доклада. Ребята вместе с руководителем проектно-исследо-
вательской работы ставят цель проекта, задачи, выдвигают 
гипотезу, проводят исследование, делают выводы, защи-
щают проект или представляют продукт свой деятельности.

На старшей ступени обучения индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ством учителя (тьютора, научного руководителя) по вы-
бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-ис-
следовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной).

Итоговым результатом работы над проектом для обуча-
ющегося является публичная защита проекта (исследова-
тельской работы). В условиях образовательного комплекса 
это может происходить в режиме конференций, социаль-
но-творческих фестивалей по всем уровням образования, 
включая и дошкольное образование. Уже несколько лет в 
Москве проводится Городской фестиваль «Детский сад — 
наукоград», на котором педагоги дошкольных отделений 
образовательных организаций представляют свои про-
ектные и исследовательские работы, которые они провели 
со своими воспитанниками. Отборочный тур к этому фе-
стивалю можно провести по всем дошкольным отделениям 
образовательного комплекса, это будет некая копилка пе-
дагогического опыта для воспитателей ДО.

На ступени начального обучения в масштабах ком-
плекса (несколько школьных отделений) проводятся уже 
научные конкурсы и конференции «Хочу все знать», «Я — 
исследователь». Ребята начальной школы защищают свои 
проекты, учатся представлять результаты своей исследо-
вательской деятельности в виде презентации, видео и др., 
что требуют ФГОС НОО.

В средней и основной школе такие конференции в об-
разовательном комплексе носят научно-практический 
характер, захватывая практически все области знаний 
(гуманитарные, лингвистические, технические, естествен-
нонаучные проекты).

По результатам всех конференций лучшие проекты от 
образовательных комплексов принимают участие в ме-
жрайонных, городских конкурсах и конференциях.

Нельзя обойти стороной и социально значимые твор-
ческие коллективные проекты, которые имеют воспита-
тельную составляющую, воспитывают в детях чувство па-
триотизма, толерантности, гордости за свою страну, свой 
народ. Такие коллективные проекты могут проходить 
в виде театрально-творческих композиций, концертов, 
акций. Как правило, в таких проектах принимают участие 
целые классы. Например, фестиваль толерантности «Мо-
сква — город друзей», где каждый класс представляет 
какую-то народность, знакомит с их обычаями, праздни-
ками, природой, кухней и т д. Фестиваль «Победоносного 
славьте Георгия» — в зависимости от значимых дат те-
кущего учебного года определяется тематика фестиваля, 

связанная с историей нашей страны; социально-твор-
ческие проекты «Мир дому твоему», «Улочки москов-
ские». Все коллективные социальные проекты в образо-
вательном комплексе делаются в одно и то же время по 
отделениям. Результаты проектной и исследовательской 
работы могут быть представлены на общекомплексных 
фестивалях и конференциях. Вся информация о прове-
дении мероприятий в рамках проектной деятельности раз-
мещается на сайте образовательной организации.

В современных ФГОС по всем уровням образования 
четко прослеживается тенденция вовлечения проектной и 
исследовательской деятельности в образовательный про-
цесс. Слияние в образовательный комплекс дает образо-
вательной организации новые возможности в реализации 
исследовательской и проектной деятельности. Для работы 
по новым ФГОС на всех уровнях образования (дошкольное, 
начальное, основное и среднее) необходима встроенная 
в образовательный процесс исследовательская и про-
ектная деятельность как личностно значимая для обучаю-
щихся, осуществления связи друг с другом и с содержанием 
учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной дея-
тельности, в системе дополнительного образования.

Для дошкольника — это игровой, творческий проект, с 
элементами исследования. Из ФГОС ДО следует, что раз-
витие дошкольников может реализовываться в познава-
тельно-исследовательской деятельности так же, как и в 
общении и игре. Поэтому сейчас все больше педагогов до-
школьного образования развивают детей с применением 
проектно-исследовательских технологий.

Выпускник начальной школы по ФГОС НОО должен 
владеть технологией построения и ведения проектной 
или исследовательской работы, уметь грамотно построить 
текст защиты проекта, составить презентацию по об-
щепринятым правилам и нормам, уметь выступать, ис-
пользуя фото и видео материалы. Уже на начальной сту-
пени образования обучающийся учится фиксировать 
результаты свой деятельности в различных видах с ис-
пользованием ИКТ.

И на выходе из основной и средне й школы нам 
необходимо увидеть человека, который грамотно умеет 
провести свое собственное исследование, грамотно поста-
вить цель, определить задачи исследования, методы, вы-
двинуть гипотезу, провести непосредственно исследование 
и сделать выводы или предоставить продукт своего иссле-
дования.

Таким образом, объединение в комплекс образова-
тельных учреждений дает положительные результаты по 
направлению проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся: обмен опытом между педагогами и 
обучающимися, возможность использования техниче-
ского оборудования разных отделений, преемственность 
между разными уровнями образования по направлению 
проектной и исследовательской деятельности.

Грамотная организация проектной и исследовательской 
деятельности в образовательном комплексе невозможна 
без инициативной (рабочей) группы педагогов из каждого 
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отделения комплекса, владеющими технологиями проек-
тирования и исследовательской деятельности. Такая ра-
бочая группа курирует работу по направлению проектной 
деятельности в комплексе: в каждом отделении есть пе-
дагог, ответственный за проектную деятельность в своем 
отделении, а также ответственный за всю проектную ра-
боту в комплексе в целом, который направляет и органи-
зует всю образовательную организацию по направлению 
проектной деятельность.

Необходима система курсов повышения квалификации 
для педагогов по технологии метода проекта и ведения ис-
следования. К сожалению, не все педагоги могут грамотно 
отличить реферат от проектной, не говоря уже об исследо-
вательской, работе.

«Я слышу — и забываю, я вижу — и запоминаю, я 
делаю — и понимаю» — китайская народная мудрость, 
как нельзя точно характеризует значимость исследова-
тельской деятельности для обучающихся.
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Научный руководитель: Ткачева Виктория Валентиновна, доктор психологических наук, профессор

Московский педагогический государственный университет

В последние годы во всем мире наблюдается тенденция 
к росту численности детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра (РАС). В связи с этим актуальным явля-
ется вопрос об использовании инновационных технологий 
в коррекции аутизма.

Целью нашего исследования являлось теоретическое 
обоснование, экспериментальная апробация и внедрение 
технологий поведенческой терапии в процесс психоло-
го-педагогического сопровождения развития дошколь-
ников с РАС.

Исследование проводилось в 2013-2014 годах на базе 
Центра раннего развития для детей с аутизмом «Белая 
Ворона» в Москве. В данном исследовании приняли уча-
стие 10 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Констатирующий 
эксперимент проводился в течение 12 месяцев.

Для достижения поставленных задач в качестве ос-
новных методов исследования использовались: анкети-
рование родителей, форма анкеты разработана специа-
листами центра «Белая Ворона»; беседа с родителями; 
первичное наблюдение во время очной встречи с ре-
бенком; тестирование по Программе оценки навыков речи 
и социального взаимодействия для детей с аутизмом и 
другими нарушениями развития Марка Сандберга «VB-
MAPP — Verbal Behavior Milestones Assessment and 
Placement Program»; количественный и качественный 
анализ полученных данных; графическая обработка полу-
ченных данных.

Анализ данных анкет, заполненных родителями, а 
также результатов собеседования с родителями показал, 
что у всех детей экспериментальной группы отмечалось 
нетипичное развитие в возрасте до 3-х лет в сферах со-
циального взаимодействия, навыков игры, рецептивной и 
экспрессивной речи, а также качественные нарушения со-
циального взаимодействия и общения, повторяющееся и 
стереотипное поведение, интересы и активность.

Программа оценки навыков речи и социального взаи-
модействия для детей с аутизмом и другими нарушениями 
развития «VB-MAPP — Verbal Behavior Milestones As-
sessment and Placement Program» имеет почти 30-ти 
летнюю историю исследований и разработок. Первая 
версия программы появилась в 70-х годах прошлого века, 
автором программы является Марк Сандберг. Теоретиче-
ской базой для создания этого диагностического инстру-
мента послужил труд Б. Ф. Скиннера «Вербальное пове-
дение» (1957)  [2].

В зарубежной научной литературе под расстройствами 
аутистического спектра понимаются нарушения взаи-
модействия, коммуникации и социального поведения — 
триада Лорны Уинг (Lorna Wing).

Согласно определению Майи Ивановны Лисиной, об-
щение — это многоплановый процесс развития контактов 
между людьми, порождаемый потребностями совместной 
деятельности, это взаимодействие людей, направленное 
на согласование и объединение усилий с целью дости-
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жения общего результата. Большая психологическая эн-
циклопедия определяет взаимодействие как процесс не-
посредственного или опосредованного влияния объектов 
и субъектов друг на друга  [1].

Коммуникация, в теории принятой в отечественной пе-
дагогике и психологии, подразделяется на вербальную 
(посредством языка) и невербальную (посредством же-
стов, мимики). В науке о поведении вместе терминов 
«коммуникация» и «общение» используется термин «вер-
бальное поведение».

Б. Ф. Скиннер определял вербальное поведение как 
поведение, которое усиливается посредством другого че-
ловека. В основе теории Скиннера лежит утверждение, 
что речь является обученным поведением, которое нахо-
дится под контролем факторов в окружающей среде  [3].

VB-MAPP является оценочным диагностическим ин-
струментарием, определяет текущий уровень речевых и 
связанных с речью навыков у детей с РАС или другими 
особенностями, и может быть использован для взрослых 
людей с речевыми нарушениями.

В отличие от большинства диагностических ме-
тодик VB-MAPP проводит не основанную на топографии 
(форме реакции), а функциональную оценку навыков че-
ловека, в частности речевых навыков. Кроме этого в VB-
MAPP удобно отслеживать динамику в развитии ребенка, 
а также она содержит инструменты для построения про-
граммы коррекционной работы.

С помощью VB-MAPP можно определить базовый (те-
кущий) уровень навыков ребенка, соответственно обозна-
чить с какой точки должна будет начинаться программа 
коррекционной работы, с какими трудностями может 
столкнуться ребенок при обучении, какие навыки необ-
ходимо освоить ребенку в первую очередь для включения 
в работу в детском саду или школе и какой вид обучения 
будет наиболее подходящим для ребенка  [2].

VB-MAPP состоит из следующих компонентов: 
оценка этапов развития — предназначена для оценки те-
кущего уровня предречевых, речевых, социальных и ког-
нитивных навыков ребенка. Содержит 170 параметров, 
которые распределены по трем возрастным группам. 
Первый этап соответствует уровню развития нормоти-
пичного ребенка в возрасте от 0 до 18 месяцев, вторая от 
18 до 30 месяцев и третья от 30 до 48 месяцев. Состоит 
из следующих параметров, основанных на элементарных 
вербальных операциях, выделенных Скиннером: сфор-
мированность навыка просьбы (манд, mand — от англ. 
«command» — командовать; «demand» — требовать; 
«countermand» — отменять приказ); сформирован-
ность навыка спонтанного наименования объектов (Tact, 
от англ. «contact»); сформированность навыков вос-
приятия речи (навыки слушателя); способность к ими-
тации движений (моторная имитация); особенности слу-
ховой перцепции и звукового подражания (эхо-реакции); 
игровые навыки; социальные навыки; зрительное вос-
приятие (визуальное восприятие); особенности речевого 
развития (лингвистическая структура речи); способность 

к обобщению и дифференциации (навык различения по 
функциям, характеристикам и категориям); способность 
вступать в речевой контакт (интравербальные навыки); 
навыки социального поведения (навыки поведения в 
группе). Также в раздел «Оценка уровней развития» 
входят различные академические навыки (чтение, мате-
матика, письмо). В настоящем исследовании данные на-
выки не оценивались, исходя из уровня развития детей 
экспериментальной группы  [2].

Оценка трудностей при обучении позволяет опреде-
лить, с какими из 24-х наиболее распространенных слож-
ностей, препятствующих обучению, столкнулся ребенок, 
например: проблематичное поведение, степень руководя-
щего контроля (избегание требований), нарушение сфор-
мированности навыка просьбы, нарушение способности 
к имитации движений, нарушения звукоподражания, на-
рушение зрительного восприятия, нарушения восприятия 
речи и другие  [2].

Оценка переходов содержит 18 областей, с помощью 
данной оценки можно определить готовность ребенка к 
включению в педагогический коллектив сверстников и 
составить индивидуальную программу обучения, а также 
оценить возможность обучения ребенка в более есте-
ственной образовательной среде  [2].

Кроме того, в тестирование VB-MAPP входят компо-
ненты, которые не были использованы в данном исследо-
вании: анализ заданий и рекомендации по построению ин-
дивидуальной программы.

Так как тестирование VB-MAPP является оценочным 
диагностическим инструментом, у каждого из участников 
эксперимента определяется собственный базовый уровень 
речевого развития по каждому из навыков отдельно.

Разделение детей на группы в соответствии с воз-
растом и набранным количеством баллов в оценке 
уровней развития без указания конкретного навыка яв-
ляется не верным, т. к. детям с расстройством аутисти-
ческого спектра присуще неравномерное развитие, и в 
одном из навыков ребенок может соответствовать воз-
растной норме (или даже опережать ее), но сильно отста-
вать в других, за счет этого просто подсчет общего количе-
ства баллов в тестировании не показателен.

Преимуществом данного тестирования явилось то, что 
каждый из параметров оценки этапов развития рассма-
тривался отдельно, что позволило определить базовый 
уровень каждого из участников эксперимента и опреде-
лить конкретные цели для дальнейшей программы вме-
шательства. В качестве основного неудобства данного 
метода оценки выступило то, что проведение этого тести-
рования занимает большое количество времени (до не-
скольких дней).

К примеру, оценка сформированности навыка просьбы 
показала, что 10 % участников эксперимента не владели 
навыком выражения просьбы. 30 % детей могли проде-
монстрировать 2 различные просьбы с помощью слов, 
жестов либо альтернативной коммуникации, при этом 
могут нуждаться в подсказках. 20 % участников проде-
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монстрировали 4 различные просьбы без подсказок с по-
мощью слов, жестов либо альтернативной коммуникации. 
40 % участников эксперимента могли продемонстрировать 

6 различных просьб с помощью слов, жестов либо аль-
тернативной коммуникации с 2 различными людьми в 2 
разных ситуациях.

Рис. 1. Сформированность навыка просьбы

У всех участников эксперимента высокие баллы в ру-
брике оценки трудностей при обучении, что говорит о 
наличии большого количества сложностей, с которыми 
дети столкнуться при обучении, и, следовательно, о не-
обходимости написания программы коррекционной ра-
боты, направленной на преодоление указанных трудно-
стей.

У всех участников эксперимента низкие баллы в оценке 
переходов, что говорит о наличии большого количества 
сложностей, с которыми дети столкнуться при обучении 
в условиях группы (класса), из этого следует, что перво-
начальная программа предпочтительно должна осущест-
вляться в более структурированной среде.

У всех детей, участвовавших в эксперименте, наблюда-
ется недостаточность по всем группам навыков, исследо-
ванным посредством программы оценки навыков речи и 
социального взаимодействия для детей с аутизмом и дру-
гими нарушениями развития (VB-MAPP), а также пове-
денческие и прочие трудности, препятствующие обучению 
в условиях группы.

Посредством программы оценки навыков речи и соци-
ального взаимодействия для детей с аутизмом и другими 
нарушениями развития (VB-MAPP) удалось подробно из-
учить базовый уровень навыков всех участников экспе-
римента, определить цели для дальнейшей работы и про-
граммы.

Анализ полученных данных показал, что все участники 
эксперимента нуждаются в интенсивной программе кор-
рекционной работы, включающей работу над развитие на-
выков коммуникации, понимание речи, навыков моторной 
и звуковой имитации и прочих речевых навыков, а также 
работу над навыками самопомощи, коррекции поведен-
ческих проблем, обучение сотрудничеству, социальным и 
игровым навыкам.

Целью формирующего эксперимента являлась раз-
работка программы, направленной на преодоление ука-

занных выше проблем в развитии и выявление эффектив-
ности данной программы.

Успех формирования навыков у ребенка с РАС зависит 
от организации педагогического процесса. Содержание 
обучающего эксперимента осуществлялось в рамках си-
стемы занятий, игровых и повседневных ситуаций. Ос-
новной формой формирующего эксперимента стали инди-
видуальные занятия.

Для реализации программы использовались следу-
ющие приемы и методы: обучение методом дискретных 
проб, подсказки и метод безошибочного обучения, фор-
мирование нового поведения, усиление, ослабление, га-
шение, прерывание реакции, процедура переноса и 
процедура повторной попытки, дифференциальное по-
ощрение альтернативного, замещающего или отсутству-
ющего поведения, формирование цепочки поведения, 
метод пошагового обучения, визуальная поддержка, слу-
чайное обучение, тестирование мотивационных стимулов, 
функциональная оценка поведения, установление руко-
водящего контроля, обучение просьбам (манд-реакциям), 
парное обусловливание стимулов или парное сочетание 
стимулов, использование системы альтернативной ком-
муникации посредством обмена изображениями — PECS, 
игры, направленные на формирование коммуникативных 
навыков, а также на активизацию речевого подражания 
у детей с аутизмом, развитие звукоподражания, индиви-
дуальные формы работы с родителями: беседы, консуль-
тации в очном и дистанционном формате  [5,6].

На завершающем этапе был осуществлен контрольный 
эксперимент, целью которого стала оценка эффектив-
ности программы, для чего нами была проведена по-
вторная диагностика детей.

Анализ результатов формирующего эксперимента 
показал, что у дошкольников с РАС отмечается суще-
ственная динамика в развитии их речевых, социальных и 
игровых навыков, а также позволил подтвердить эффек-
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Содержание коррекционных программ с использованием технологий поведенческой терапии  
для дошкольников с РАС

Группы навыков Упражнения
Установление сотрудни-
чества и руководящего 
контроля

Тестирование мотивационных стимулов
Общие рекомендации по первоначальным программам
Обучение ждать
Определение режима и типа усиления
Визуальное расписание занятий

Развитие навыка просьбы 
и коммуникации

Поощрение совместного внимания
PECS фаза I-фаза IV
Просьба о перемене
Указательный жест
Ответ на вопросы да / нет
Развитие словесной просьбы
Развитие внимания

Развитие навыка пони-
мания речи

Реакция на имя
Понимание инструкций
Изучение стимулов

Развитие навыка называния
Развитие навыка зритель-
ного восприятия

Сопоставление стимулов

Развитие навыков игры Подвижные игры, игры, направленные на развитие моторных функций
Игрушки с причинно-следственными связями
Простые игры с предметами
Игры на развитие фонематического слуха
Сенсорные игры
Игры на стимуляцию речевой активности
Поиск отсутствующей части игрушки
Игры с соблюдением правил и очередности

Развитие социальных на-
выков

Имитация движений и звуков сверстников
Обращение с просьбой к сверстникам

Развитие навыков подра-
жания

Имитация моторных движений
Имитация звуков
Составление моделей по образцу

Развитие навыков ве-
дения диалога

Дополнение фраз
Ответы на личные вопросы

Развитие навыков обоб-
щения и дифференци-
ации

Изучение предметов по функции
Изучение предметов по категориям (в том числе что едим, что пьем)
Найди лишний предмет

Коррекция поведенче-
ских проблем

Обучение спокойно отдавать предметы
Способы сказать ребенку «нет»
Корректирование нежелательного поведения
Посещение стоматолога без нежелательного поведения
Привлечение внимания приемлемым образом

Развитие навыков само-
обслуживания

Туалетный навык
Самостоятельное одевание
Обучение пить из чашки самостоятельно
Застегивание и расстегивание пуговиц, застегивание и расстегивание молнии
Обучение сморкаться
Самостоятельное принятие пищи
Обучение самостоятельной деятельности

Рекомендации для родителей и других членов семьи по использованию техник поведенческой терапии в усло-
виях семейного воспитания
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тивность системы педагогической коррекции, включа-
ющей технологии поведенческой терапии.

Основные выводы исследования:
1. Экспериментальная апробация и внедрение тех-

нологий поведенческой терапии в процесс психолого-пе-
дагогического сопровождения позволяет оптимизировать 
развитие детей дошкольного возраста с аутистическими 
чертами и дошкольников с РАС и обеспечить более эф-
фективные условия их социализации.

2. Использование VB-MAPP в процедуре экспери-
ментального исследования дает возможность изучить осо-
бенности формирования навыков взаимодействия, комму-
никации и социального поведения у дошкольников с РАС 
и представить их подробное описание. Одновременно сле-
дует отметить основные трудности при применении данной 
технологии: наличие большого количества обязательных к 
исполнению этапов, терминологические проблемы в силу 
не соответствия понятий бихевиористской теории по-
нятиям, применяемым в отечественной науке, большой 

объем заполняемых документов, слишком подробный ха-
рактер схем обследования  [4].

3. В ходе экспериментального обучения с использо-
ванием техник поведенческой терапии, которое прово-
дилось по следующим направлениям: развитие навыков 
коммуникации, навыка понимания речи и других речевых 
навыков, навыков подражания, самообслуживания, обу-
чение сотрудничеству, коррекция поведенческих проблем, 
обучение социальным и игровым навыкам, была отмечена 
значительная положительная динамика (в отдельных слу-
чаях на 60 % и более процентов).

4. Процессы развития и динамика формирования на-
выков взаимодействия, коммуникации и социального по-
ведения у дошкольников с РАС оптимизируются при ус-
ловии участия в этом процессе не только специалистов, но 
и родителей, всех членов семьи и других лиц, взаимодей-
ствующих с ребенком.

Таким образом, в исследовании решены все постав-
ленные задачи и достигнута цель исследования.

Рис. 3. Динамика результатов итоговой оценки этапов развития дошкольников с аутизмом с помощью VB-MAPP

Рис. 4. Динамика сформированности навыка просьбы
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Нейропедагогика — реальность и проблемы современного образования
Ларина Ольга Данииловна, доцент

Московский педагогический государственный университет

В условиях процесса реформирования систем обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты все 

более остро встает вопрос об уровне профессиональной 
подготовки специалистов, в частности педагогов. Если го-
ворить о дефектологах, как о специальных педагогах (учи-
телей), то всех их по сути можно обозначить термином 
«нейродефектолог», так как программы дефектологиче-
ских факультетов подразумевают обязательное изучение 
смежных дисциплин, связанных с нейронауками — это и 
нейропсихология, нейролингвистика, конечно же, основы 
медицинских знаний: неврологии, нейрофизиологии, ге-
нетики, психиатрии, анатомии и других. Организация и 
проведение коррекционно-восстановительного обучения 
лиц всех возрастов невозможно без знаний основных моз-
говых механизмов, лежащих в основе любого дефекта как 
врожденного, так и приобретенного. Со всей ответственно-
стью можно заявить, что логопеды (как, впрочем, и другие 
дефектологи — сурдо-, тифло- олигофренопедагоги — это 
нейропедагоги, обеспечивающие формирование, развитие, 
коррекцию и восстановление несформировавшихся в нор-
мативные сроки или поврежденных в процессе всей жизни 
человека высших психических функций.

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации», закон «Об образовании», другие 
нормативные акты, отражают изменение контингента 
лиц, нуждающихся в коррекционной работе практически 
с рождения до бесконечности. Успехи медицины при-
вели и будут приводить к тому, что доля обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обра-
зовательных организациях, а также требующих образо-
вательной восстановительной помощи в других учрежде-
ниях, с каждым днем только возрастает. И как следствие 
возрастают требования к уровню профессиональной под-

готовки учителей, воспитателей, работающих в усло-
виях инклюзии. Очевидно, что у них недостаточно знаний 
в рамках классических педагогических и воспитательных 
технологий для того, чтобы образовательный процесс в ус-
ловиях нахождения в одних группах или классах нормоти-
пических детей и детей с ОВЗ протекал успешно и эффек-
тивно для каждого ребенка без потери качества обучения 
и воспитания. Необходимость овладевания учителями но-
выми знаниями в области медицины, психологии (ней-
ропсихологии) и дефектологии является одной из актуаль-
нейших задач на современной этапе. Только нейропедагог, 
знающий и понимающий особенности развития каждого 
(и я подчеркиваю — каждого!) ребенка с учетом органи-
зации его нервно-психической деятельности, специфики 
индивидуальных профилей латеральности и как следствие, 
с разными стилями переработки (вербально-логический 
«левополушарный тип», зрительно-пространственный 
«правополушарный тип») информации, учет когнитив-
ного диссонанса, своеобразия протекания нейродинами-
ческих процессов психической деятельности, социо-куль-
турной среды, мотивационно-личностных предпочтений, 
может достигнуть максимального результата в процессе 
обучения столь неоднородного контингента учащихся.

В плане реализации воспитательных задач нейропе-
дагогу необходимо выстроить такую систему межлич-
ностных отношений между обучающимися, педагогами 
и родителями, чтобы миниминизировать эмоциональ-
но-стрессовые ситуации, не допустить формирования или 
проявления различных форм девиантного поведения части 
групп обучающихся.

Термин «нейропедагогика» имеет довольно длительную 
историю, но до сих пор никак не обозначен в правовом 
поле. Необходимо срочно внести изменения и дополнения 
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в квалификационный перечень работников образования с 
целью включения новых названий должностей — нейро-
педагог — учитель математики, русского языка и других, 
нейродефектолог — логопед, сурдо-, тифло — и других, 
что позволит не только расширить их профессиональные 
компетенции, но и решит вопрос определения их нагрузок, 
оплаты труда и требований к квалификации. Инертность и 
пассивность в правовой и законодательной области при-
водит к тому, что невозможно внедрять передовые педа-
гогические технологии в учебный и коррекционно-вос-
становительный процесс, сокращению специалистов с 

педагогическим образованием в других отраслях народ-
ного хозяйства (здравоохранении, социальной защите).

Введение специальности «нейропедагог» позволит каче-
ственно улучшить образовательный процесс и за счет вне-
дрения индивидуально-ориентированных когнитивных ме-
тодик на всех этапах обучения, даст возможность отойти от 
единых требований к оценке результатов обучения, повысит 
мотивацию педагогов работать в условиях инклюзивного об-
разования, а также с обучающимися, находящимися в меди-
цинских и социальных учреждениях, даст возможность ру-
ководителям индивидуально оценивать труд специалистов.

Организационно-управленческая креативность  
преподавателя иностранных языков в процессе интерактивного обучения

Лушникова Ирина Ивановна, старший преподаватель
Московский педагогический государственный университет

В статье рассматриваются особенности интерактивного обучения иностранным языкам, характеризу-
ющиеся субъектно-субъектным взаимодействием обучающихся и преподавателя, комплексностью, многоа-
спектностью и динамичным характером меняющихся исходных характеристик педагогического контекста. 
Данные особенности актуализируют значимость организационно-управленческих умений преподавателя ино-
странных языков и указывают на целесообразность развития организационно-управленческой креативности.

Ключевые слова: интерактивное обучение, динамика, многозадачность, полиаспектность, организаци-
онно-управленческие умения, креативное мышление, организационно-управленческая креативность.

В настоящее время в теории и практике обучения ино-
странным языкам отмечается возрастающий интерес 

к интерактивным формам организации учебного взаимо-
действия.

Интерактивное обучение, основанное на диалогичном 
субъектно-субъектном партнерском взаимодействии об-
учающихся и преподавателя, повышает возможности ин-
дивидуализации учебного процесса и активизации лич-
ности обучающегося. Роль преподавателя не директивна, 
не догматична, не центральна, а сравнима с ролью коор-
динатора, ведущего образовательного процесса. Главной 
задачей педагога становится создание условий и органи-
зация учебного процесса таким образом, при котором 
происходит активизация и вовлечение всех обучающихся 
в процесс совместного создания нового знания  [10].

В числе важных характеристик интерактивного об-
учения отмечается возможность достигать и превосхо-
дить исходные запланированные результаты за меньший 
период времени, что становится несомненно значимым и 
актуальным критерием оценки эффективности учебного 
процесса в условиях модернизации образования.

Вместе с тем, несмотря на существенные преимуще-
ства интерактивного обучения, исследователи отмечают 
«фрагментарный характер» его внедрения и связанную с 
этим недостаточную эффективность применения в высшей 
школе  [2].

Говоря об интерактивных технологиях в обучении ино-
странным языкам, следует отметить специфику предмета 
«иностранный язык», которая заключается в нелинейном 
характере формирования умений обучающихся.

В процессе обучения иностранный язык одновременно 
выступает средством и целью обучения. Так, в процессе 
развития одних видов коммуникативных умений задей-
ствуются и развиваются другие виды, приводя к дальней-
шему формированию и развитию более сложных знаний 
и умений иноязычной коммуникативной компетенции  [9, 
с. 42-46]. Иными словами, обучение принимает многона-
правленный полиаспектный характер.

Полиаспектность, многонаправленность, многозадач-
ность в сочетании с многообразием форм организации 
учебной деятельности — работа в парах, малых группах, 
группах, индивидуально; а также динамический характер 
организации учебного процесса в интерактивном обучении, 
актуализируют значимость организационно-управленче-
ских педагогических умений преподавателя, определенных 
ФГОС как умения организовывать сотрудничество и раз-
вивать самостоятельность обучающихся, поддерживать их 
инициативность, активность, творческие способности.

Одной из важных характеристик современного препо-
давателя становится не только умение одновременно коор-
динировать работу обучающихся в динамично меняющихся 
условиях, но и как отмечает Е. Н. Соловова, способность 



157“Young Scientist”  .  # 7.6 (111.6)  .  April 2016 «Реформы Российского образования и перспективы 
инновационных образовательных технологий»

к импровизации, «непредсказуемость и неожиданные по-
вороты в уроке, которые он может обеспечить»  [9, с. 49].

Исходя из практики обучения иностранным языкам, от-
метим, что необходимость импровизации может быть об-
условлена целым рядом динамических характеристик, 
которые просчитать и предвидеть заранее зачастую не пред-
ставляется возможным. Например, опережение во вре-
мени выполнения учебного задания одной или несколькими 
группами, парами, обучающимися; изменение мотиваци-
онной направленности участников учебного процесса; по-
явление новых прочих обстоятельств в учебном процессе. 
Так, при опережении в выполнении задания одной из групп 
возникает необходимостью оценить выполнение задания и 
вновь включить обучающихся в учебный процесс. А значит, 
определить новое задание (возможно, связанное с работой 
другой группы обучающихся), реорганизовать учебный про-
цесс, не допуская бесполезного ожидания одних другими, 
учесть индивидуальные особенности обучающихся, включая 
когнитивные стили, темперамент, уровни сформированной 
иноязычной коммуникативной компетенции и другие инди-
видуальные характеристики. Таким образом, перед препо-
давателем возникают задачи целостного одномоментного 
восприятия и оценки педагогической ситуации и контекста, 
определения альтернатив и принятия креативных педаго-
гических организационно-управленческих решений, ко-
торые связаны со знаниями и умениями в области креа-
тивной педагогики и креативной организации коллективной 
работы. Анализ исследований креативного управления и 
креативности преподавателя, проведенный на основе работ 
Е. П. Ильина, О. Г. Макаренко, В. С. Ротенберга, И. Б. Сен-
новского, П. И. Третьякова и др., позволяет определить ор-
ганизационно-управленческую креативность как комплекс 
социально-психологических и профессиональных харак-
теристик, основу которого составляет общая креативность 
личности преподавателя и сформированная организацион-
но-управленческая компетенция  [5].

Важный показатель организационно-управленческой 
креативности, исходящий из общей креативности личности, 

— пространственно-образное, творческое, дивергентное 
мышление, характерное для людей с угадывающим типом 

восприятия, способствующее целостному и одномомент-
ному восприятию предметов или явлений, отражению мно-
гочисленных связей между ними  [6, с. 6-20; 8 и др.].

Исследователи креативности в педагогике отмечают, 
что проблема формирования и развития творческого ди-
вергентного мышления — актуальная задача современ-
ности, затрагивающая как самих обучающихся, так и пре-
подавателей высшей школы  [3, с. 17].

Как отмечает В. Г. Степанов, современная система об-
учения на протяжении столетий опирается на детализиру-
ющий способ приема и переработки информации, «при 
том, что угадывающий способ благоприятствует в наи-
большей степени развитию творческих потенций чело-
века, интуиции и т. д».  [7, с. 77].

Важной задачей современной системы образования 
становится не только «разработка новых подходов в обу-
чении, позволяющих реализовать стандарты обучения, но 
и формировать новые знания и новое самосознание на ос-
нове интереса и творческих способностей»  [4, с. 18].

Разделяя мнение В. И. Блинова о новых требованиях 
к современному педагогу, которому «необходимо соче-
тать в себе качества педагогов предшествующего и нового 
поколения», обладать помимо глубоких предметно-про-
фессиональных знаний стремлением самосовершенство-
ваться, осваивать знания в области маркетинга и менед-
жмента  [1], отметим, что в преподавании иностранных 
языков данное высказывание приобретает особую значи-
мость и актуальность.

Следует отметить, что в настоящее время вопрос орга-
низационно-управленческой креативности преподавателя 
еще недостаточно изучен. Вместе с тем, развитие интерак-
тивных, активных и ряда других технологий, основанных 
на активном творческом взаимодействии обучающихся и 
преподавателя, возрастающие требования к эффектив-
ности организации и проведению обучения в рамках ау-
диторных занятий, ценность естественного общения в 
процессе формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции, указывают на необходимость дальнейших 
исследований креативности и организационно-управлен-
ческой креативности преподавателя в учебном процессе.
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Проектная компетентность учителя технологии:  
сущность, содержание и пути ее развития
Нагель Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент

Академия социального управления (г. Наро-Фоминск, Московская обл.)

Проектная компетентность учителя технологии — одна 
из важнейших составляющих его профессиональной 

компетентности. Ее нужно рассматривать в двух аспектах: 
процессуальном и содержательном. Во-первых, с точки 
зрения методологии практической педагогической деятель-
ности, которая включает в себя три фазы: проектирование, 
технологическую и рефлексивную фазы  [3]. Во-вторых, 
учебное проектирование как содержание обучения, цель 
которого — овладение учащимися опытом проектной де-
ятельности. Прежде чем говорить об учителе технологии 
как организаторе и руководителе проектной деятельности 
учащихся, необходимо выяснить, так ли необходим метод 
проектов учителю технологии или повсеместное его вне-
дрение отчасти дань моде на инновации в образовании.

Ответ на этот вопрос находится в концептуальных ос-
новах предметной области «Технология»  [5]. Технология 
как школьный предмет пришла на смену трудовому обу-
чению в 90-х годах прошлого века, не утратив его прак-
тической прикладной направленности. Более того, тру-
довое обучение осталось системообразующим ядром 
технологии, дополнившись различными модулями обу-
чения, отражающими многообразие трудовой, професси-
ональной и хозяйственно-бытовой деятельности человека. 
Технология призвана создать такую обучающую среду, ко-
торая способствует достижению высшей цели образо-
вания — самореализации учащихся через вовлечение их 
в созидательный творческий труд, имеющий социальную 
значимость. Технология в школе имеет не только вариа-
тивный, но и одновременно интегративный характер со-
держания, так как решение практических проблем требует 
привлечения знаний из разных областей теории и прак-
тики на основе их взаимосвязи и в целостном единстве.

Технологическое образование школьников не может 
осуществляться иначе, как в русле компетентностного под-
хода. Сегодня много споров идет по поводу понятий «ком-
петентность» и «компетенция» в образовании, их сущ-

ности, схожести и различии. С любой позиции важно одно: 
компетентностный подход предполагает формирование не 
просто знаний и умений, но способность и, главное, готов-
ность использовать их на практике.

Готовность выражается в побуждении, желании сде-
лать, мотивации к деятельности. А как добиться вы-
сокой мотивации к учению? Заставить хотеть нельзя, но 
можно и нужно создать такую образовательную среду, 
чтобы учебная деятельность приобрела для учащихся лич-
ностный смысл, чтобы интересной, увлекательной была 
сама работа и ученики видели ее конечный результат. Тогда 
появится интерес, на фоне которого учитель может решать 
образовательные задачи. Все это делает актуальным при-
менение в технологическом образовании школьников ме-
тода проектов, который позволяет учащимся овладевать 
опытом проектной деятельности, усваивать алгоритм про-
ектной деятельности по всей технологической цепочке 
проектирования — от замысла до конечного продукта 
труда. Учебное проектирование по своему характеру — 
это, в первую очередь, исследовательская деятельность. В 
ходе этой деятельности учащиеся усваивают логику иссле-
дования, способ деятельности. Знание способа деятель-
ности предопределяет готовность к этой деятельности.

Таким образом, метод проектов не случайно определен 
как центральный метод обучения технологии в школе  [4]. 
Следует заметить, что метод проектов по сути является ин-
тегральной технологией  [1], которая включает в себя раз-
личные методы и формы обучения: мозговой штурм, дис-
куссию, методы проблемного обучения, деловые игры, 
коллективные формы обучения и др., хотя исторически 
за ним закрепилось именно это название. Говоря «метод 
проектов», мы подразумеваем интегральную технологию. 
Таким образом, мы подошли к тому, что метод проектов 
является необходимым универсальным инструментом учи-
теля технологии, позволяющим эффективно решать за-
дачи технологического образования школьников. В силу 
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этого каждый учитель технологии обязательно должен 
владеть методом проектов. Надо заметить, что те учителя, 
которые освоили метод проектов, почувствовали его воз-
можности, активно применяют его на уроках технологии. 
Важно, что вопросы мотивации уже не встают, дети сами 
инициируют учителей на то, чтобы делать проекты.

Но почему же тогда так трудно внедряется метод 
проектов в реальную практику обучения технологии в 
школе? Почему значительная часть учителей технологии 
не только не спешит воспользоваться этим методом, но 
внутренне и внешне сопротивляется этому? Обсуждение 
этих вопросов с учителями технологии Московской об-
ласти позволило выявить, что существуют объективные и 
субъективные трудности, которые это объясняют. Их си-
стематизация позволила выделить три группы трудностей, 
препятствующих широкому внедрению метода проектов 
в практику обучения технологии: субъективные труд-
ности учителя (неуверенность в своих силах, связанная 
с нехваткой знаний о методе проектов и отсутствием опыта 
исследовательской работы; стереотипность мышления 
учителя, связанная с отсутствием навыков инноваци-
онной деятельности; неготовность к новому и др.); объ-
ективные трудности, относящиеся к учителю (не-
достаток времени, отсутствие позитивного примера и др.); 
объективные трудности, относящиеся к учащимся 
(низкая мотивация к проектной деятельности, перегру-
женность, переоценка своих возможностей и др.)  [2].

Как преодолеть учителю выявленные трудности? Здесь 
просматриваются три направления действий учителя: са-
мообразование, обмен опытом, повышение квалифи-
кации в соответствующих учреждениях.

Путем самообразования учитель может достичь мно-
гого, но преимущественно в области «знаний о методе 
проектов». Ему необходима помощь: практическая, учеб-
но-методическая, научно-методическая.

Что касается обмена опытом, то заимствовать прак-
тический опыт грамотного использования метода про-
ектов можно не только у своих коллег — учителей тех-
нологии, но и у других учителей — предметников. Здесь 
важную роль могут сыграть школьные методические объ-
единения (ШМО), но не предметные, а межпредметные: 
школьные методические объединения учителей, 
работающих по методу проектов. Метод проектов 
универсален и в идеале в это объединение должны вхо-

дить все учителя школы. В таком объединении учителям 
будет легче реализовывать межпредметные связи, ус-
матривать возможности координации усилий. Обмен 
опытом по использованию метода проектов в этом случае 
будет происходить на уровне образовательного учреж-
дения. Районные методические объединения (РМО) учи-
телей технологии имеют возможность распространять пе-
редовой опыт использования метода проектов на уроках 
технологии на уровне района. Важная роль в оказании 
учебно-методической помощи учителям, осваивающим 
метод проектов, принадлежит районным учебно-мето-
дическим центрам (подбор литературы, оснащение учи-
телей информацией по методу проектов, организация 
мастер-классов, семинаров, консультаций, конкурсов 
ученических проектов и т. д.).

И, наконец, повышение квалификации по этим во-
просам возможно в учреждениях дополнительного профес-
сионального образования, где учителю окажут научно-ме-
тодическую помощь. В частности, таким учреждением 
является Академия социального управления, где реализу-
ются дополнительные профессиональные программы по-
вышения квалификации педагогических работников. Ка-
федра технологий и профессионального образования 
оказывает такую помощь в виде консультаций и обучения 
по программам соответствующих данной теме курсов.

Учитель технологии, обладающий проектной компе-
тентностью, способен организовывать проектную дея-
тельность учащихся и руководить ею. Он готов помочь 
учащимся выявить проблемную ситуацию, сформулиро-
вать проблему, определить проблематику. То есть, «погру-
зить» в проект, вызвать положительную мотивацию к ра-
боте над проектом. Создавая «банк идей», такой учитель 
будет стремиться к тому, чтобы идеи для проектной ра-
боты были социально направленными, имели личностную 
значимость для учащихся и реалистичны как по замыслу, 
так и по выполнению. Решение практической проблемы 
содержит значительный воспитательный потенциал. Наи-
более результативны в педагогическом смысле те проекты, 
в которых решение проблемы требует вовлечения в обра-
зовательное пространство проектной деятельности как 
различных субъектов (родителей, учителей, студентов, чи-
новников и др.), так и предприятий, организаций и учреж-
дений, в том числе дополнительного образования и раз-
личных уровней профессионального образования.
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Интеллектуальное развитие будущих специалистов социальной сферы
Николаев Валерий Александрович, доктор педагогических наук, профессор; 

Гринева Елена Александровна, ассистент
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева

Современная ситуация на рынке труда продолжает оста-
ваться довольно сложной. Работодатели предъявляют 

к кандидатам на вакантные должности значительно более 
высокие требования, чем еще 10 − 15 лет назад. Сегод-
няшним выпускникам вузов предстоит выдержать жесткую 
конкуренцию, постоянно доказывать свое право занимать 
любое, порой даже не всегда престижное рабочее место. 
Чтобы справиться с этой задачей, важно получить каче-
ственное образование, освоить значительные объемы те-
оретических знаний, практической умений и навыков. В 
этой связи перед высшей школой стоит ряд важных задач: 
1) сформировать у студентов основы профессионально-те-
оретического мышления, 2) обучить приемам трансфор-
мации мыслительных операций (анализ, синтез, обоб-
щение, классификации, выделение главного и др.), на 
профессиональную деятельность, 3) интенсивно развивать 
психические процессы (восприятие, внимание, память, 
мышление и др.) и научить их использовать в будущей про-
фессии, 4) заложить устойчивые потребности в професси-
онально-творческом самосовершенствовании, 5) развить 
коммуникативные и деловые качества необходимые в про-
фессиональной деятельности будущего специалиста.

Для обеспечения конкурентоспособности будущих ра-
ботников социальной сферы необходимо развить у них во-
ображение, фантазию, основы творческого отношения к 
профессиональной деятельности. Все это требует целена-
правленной работы всей системы вузовского образования. 
Важно начинать эту деятельность на младших курсах, про-
должать в течение всех лет обучения в вузе, закреплять в 
ходе производственной практики.

В рамках изучения основных учебных дисциплин в 
полной мере целенаправленно реализовать задачи интел-
лектуального развития достаточно трудно. Над препода-
вателем постоянно довлеет необходимость выполнения 
учебной программы, подготовки к итоговой аттестации. В 
последние годы имеет место сокращение аудиторных часов 
и ориентация студентов на самостоятельное изучение зна-
чительной части учебных дисциплин. Объемы часов, от-
водимых на самостоятельную работу, в дальнейшем будут 
только возрастать. Однако студенты не всегда имеют до-
статочный запас интеллектуальных умений, чтобы воспол-
нять аудиторные занятия с помощью самостоятельной ра-
боты. Это также является аргументом в пользу углубления 
процесса организации интеллектуального развития сту-
дентов в рамках учебно-воспитательного процесса в вузе.

Недостаток учебного времени приводит к необходи-
мости сокращения продуктивных, творческих заданий, 
проблемных вопросов, эвристических бесед в ходе лекций 
и семинарских занятий. Эти методы и приемы органи-

зации учебной деятельности студентов требуют значи-
тельное время на обдумывание, разрешение проблемных 
ситуаций, выполнение творческих заданий.

Большие объемы информации, которые необходимо 
усвоить студентам ориентируют преподавателей на ор-
ганизацию учебной работы преимущественно в виде ре-
продуктивных, монологических методов. Подобный 
подход направлен на формирование основных профес-
сиональных компетенций, знаний, умений. Однако такой 
подход не обеспечивает должного интеллектуального раз-
вития необходимого для формирования конкурентоспо-
собного специалиста. В частности, расширение использо-
вания репродуктивных методов не обеспечивает должного 
развития качеств мышления (глубины, критичности, гиб-
кости), творческой направленности личности (самосто-
ятельности, инициативы, умение преодолевать стерео-
типы) и др. В результате студенты осваивают выполнение 
стандартных упражнений, но у них недостаточно полно-
ценно развивается профессиональное мышление, про-
фессиональная культура, затормаживается развитие их 
профессионального воображения, творческого подхода к 
социально-культурной деятельности.

Для предотвращения названных недостатков в рамках 
факультативных дисциплин нами разработана программа 
курса «Профессиональное творчество», предполагающее 
целенаправленное интеллектуальное, творческое, ком-
муникативно-деловое развитие будущего специалиста 
социальной сферы. Цель данного курса — интеллекту-
ально-творческое, личностное развитие будущего специ-
алиста социальной сферы.

Задачи программы:
 — развитие психических процессов (памяти, мыш-

ления, внимания и др.),
 — формирование познавательных умений (обобщения, 

систематизации, выделения главного и др.),
 — совершенствование творческих сил, способностей,
 — освоение правил быстрого чтения и скоростной об-

работки информации,
 — знакомство с правилами делового поведения и об-

щения,
 — получение представлений об основах здорового об-

раза жизни,
 — помощь в профессиональном самоопределении.

Данная программа состоит из пяти взаимосвязанных 
разделов: 1) техника быстрого чтения; 2) творческое мыш-
ление; 3) резервы нашей памяти; 4) культура делового по-
ведения и общения; 5) основы здорового образа жизни.

Предлагаемый курс ведется в течение первого семестра 
первого курса. Объем часов — 72 ч.
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Содержание занятий
Раздел 1

Техника быстрого чтения.
Тема 1. Специфика быстрого чтения и пути его осво-

ения.
Тема 2. Недостатки традиционного чтения.
Тема 3. Интегральный алгоритм чтения.
Тема 4 Дифференциальный алгоритм чтения.
Тема 5. Артикуляция при чтении.
Тема 6. Движение глаз при чтении.
Тема 7. Аутогенная тренировка и ее влияние на ско-

рость чтения.
Тема 8. Внимание и быстрое чтение.
Тема 9. Чтение различных источников.
Тема 10. Развитие сверхбыстрого чтения.

Раздел 2.
Творческое мышление.

Тема 1. Развитие воображения и фантазии в процессе 
художественного творчества.

Тема 2. Литературное творчество и его роль в развитии 
личности.

Тема 3. Роль юмора в развитии творческих задатков 
личности.

Тема 4. Техническое творчество в жизни личности.
Тема 5. Теория решения изобретательских задач и его 

применение в практике.
Тема 6. Научное творчество: принципы, методы, опи-

сание результатов.
Тема 7. Научно-исследовательская деятельность.

Раздел 3.
Резервы нашей памяти

Тема 1. Физиологические механизмы памяти.
Тема 2. Психологические механизмы памяти.
Тема 3. Определение доминирующего типа памяти.
Тема 4. Зрительная память.
Тема 5. Тактильная память.
Тема 6. Запоминание цифр.
Тема 7. Запоминание иностранных слов.

Раздел 4.
Культура делового поведения, речи, общения.

Тема 1. Этика поведения интеллигентного человека в 
обществе.

Тема 2. Основы культуры речи современного человека.
Тема 3. Методика подготовки и проведения высту-

пления перед аудиторией.
Тема 4. Правила и приемы делового и бытового об-

щения.
Тема 5. Умение ладить с людьми, жить в мире с окружа-

ющими и с самим собой.
Раздел 5.

Основы здорового образа жизни.
Тема 1. Рациональная организация учебного труда и 

жизни студента.

Тема 2. Как жить не болея? Знакомство с различными 
оздоровительными системами.

Тема 3. Народная медицина в борьбе с недугами. Ле-
чебное голодание.

Тема 4. Основы рационального питания и очищения 
организма.

Как показывает опыт внедрения данной программы на 
социальном факультете «Орловского государственного 
университета им И. С. Тургенева», в значительной мере 
усиливается интеллектуальное, творческое развитие бу-
дущих специалистов социальной сферы. Оптимизиру-
ется процесс развития их профессионально-творческого 
мышления, активизируется освоение важнейших ин-
теллектуальных навыков, необходимых для самостоя-
тельной работы, происходит повышение качества усво-
ения ведущих общекультурны и общепрофессиональных 
компетенций.

Длительные наблюдения за специалистами, прошед-
шими целенаправленное интеллектуально-творческое 
развитие, показало, что многие из них становятся высоко 
квалифицированными специалистами, делают успешную 
карьеру, достигают серьезных вершин в науке. Во многом 
благодаря развитому интеллектуальному потенциалу при 
смене вида деятельности большинство успешно адаптиру-
ются к новой профессии.

С большим интересом со стороны студентов проходят 
занятия по данной дисциплине. Большинство занятий 
проводится в игровой, занимательной форме. Студенты с 
азартом соревнуются в решении познавательных, творче-
ских задач. Многие просят дать им задания на дом, чтобы 
потренироваться в решении интеллектуальных голово-
ломок.

Итогом этой работы становится интеллектуальная 
олимпиада. В ней принимают участие большинство сту-
дентов факультета. Олимпиада проводится в 3 тура. 
Первый — заочный. Всем участникам необходимо ре-
шить 20 интеллектуально-творческих задач. По итогам 
этого тура проводится второй очный тур. Он проводится 
в форме брейн-ринга. Набравшие большее количество 
очков участники, объединяются по жребию в команды по 
5 человек. Задания командам носят, преимущественно, 
творческий характер, предполагающий рассуждение, раз-
мышление, создание нового продукта.

Третий тур также проходит в очной форме, но носит ин-
дивидуальный характер. Участники, признанные лучшими 
в двух первых турах соревнуются между собой. Обычно на 
этот тур приходит весь факультет, чтобы поддержать своих 
претендентов на победу. Все финалисты и победители по-
лучают сертификаты, памятные призы. Главным итогом 
этих мероприятий является увлечение творческим по-
иском всех студентов факультета.
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Опыт применения когнитивных технологий в консультативной работе  
педагога-психолога школы

Новикова Надежда Юрьевна, педагог-психолог
МОУ лицей №  4 г. Люберцы

На сегодняшний день инновационные технологии ос-
новательно вошли в нашу жизнь. Школа не является 

исключением. Средства мультимедия, интернет-ресурсы 
создают новые условия и возможности для обучения детей. 
Особенно хочется отметить интерактивную графику.

В своей профессиональной деятельности, руковод-
ствуясь работами профессора Степанова В. Г. «Психо-
логия трудных школьников», «Профориентация», мы 
можем с уверенностью говорить о том, что дети в зави-
симости от ведущего полушария совершенно по-разному 
воспринимают учебный материал.

Наиболее тяжелым для понимания является предмет 
геометрии. А самым сложным ее раздел стереометрия.

Традиционные методы дидактики не позволяют пра-
вополушарному ребенку воспользоваться всем спектром 
своих когнитивных возможностей. Именно здесь и приходят 
на помощь когнитивные компьютерные технологии. Мы не-
однократно убеждались на своем опыте, что дети, которые 
начинают изучение геометрии с мультимедийного погру-
жения, значительно успешней осваивают данный предмет.

Интерактивная графика позволяет учащемуся управ-
лять процессом создания фигуры, наполнить ее своим со-
держанием, задать свое цветовое решение, а также вы-
брать параметры, необходимые для построения. Это 
является принципиально важным в процессе обучения. 
Ведь современные науки педагогика и психология говорят 
о том, что ученик не объект, а субъект в процессе обу-

чения. И чем активней его роль, тем выше и прочней уро-
вень знаний.

Инновационные технологии с успехом решают не 
только проблемы восприятия, но и самоопределения.

В работе педагога-психолога школы профориентация 
одно из наиболее значимых направлений. Суда входит не 
только рекомендации о выборе профессии, но и создание 
личностного портрета учащегося, описание его сильных и 
слабых сторон.

Именно здесь на помощь приходят интернет-ресурсы. 
Они дают возможность «погрузить» ученика в выбираемою 
специальность. Разнообразные симуляторы и компью-
терные программы достаточно реалистично воспроизводят 
мир той или иной профессии. Так, например, учащийся 
может попробовать управление автомобилем, самолетом, 
кораблем. Картинка с проектора при этом воссоздает необ-
ходимые пейзажи за окном, колонки акустические эффекты. 
Это позволяет достаточно глубоко погрузиться в «вирту-
альный мир». Симулятор, как правило, достаточно точно 
копирует размеры и расположение приборов. Все эти ощу-
щения, переживания и дают возможность ребенку сделать 
окончательный выбор в пользу той или иной профессии.

Однако надо отметить, что за инновационными техно-
логиями, дистанционным обучением, мультимедийным 
преподаванием не стоит забывать о личности. Для уча-
щегося большую роль играет «живое», непосредственное 
общение с учителем.

Взаимодействие дошкольной организации с родителями детей  
(в том числе детей с ОВЗ) в условиях ФГОС ДО

Новоселова Ольга Анатольевна, старший воспитатель
МБДОУ детский сад №  40 «Ритм» (г. о. Химки, Московская обл.)

Одной из главных задач является обеспечение возможности любой семье, посещать дошкольное учреждение 
в шаговой доступности от дома, расширять социальные связи семьи, что в конечном итоге способствует 
успешной социализации как ребенка, так и его родителей.

Ключевые слова: активное включение родителей, условия для успешного обучения, воспитание ребенка.

Важным звеном в процесс обучения и воспитания 
детей является активное участие в ней семьи. Для 

родителей очень важно, что их ребенок посещает группу 
Детского сада, взаимодействие со специалистами дает 
дополнительный стимул к развитию и ему и его семье. 
Большая работа состоит в расширении родительских 

возможностей по воспитанию ребенка и активного вклю-
чения родителей в социальную жизнь. Грамотное плани-
рование совместных детско-родительских мероприятий 
позволяет сформировать базовый комплекс меропри-
ятий по развитию социальных и коммуникативных на-
выков у детей.
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Часто сами родители придерживаются крайне пас-
сивной роли в педагогическом процессе, полностью по-
лагаясь на педагогов в процессе обучения и воспитания 
детей. Из-за отсутствия специальных знаний большинство 
родителей не способны самостоятельно выявлять и справ-
ляться с проблемами детей.

Задача всех педагогов заключается в поддержке и обу-
чении родителей, повышении их компетентности, уверен-
ности в своих силах и знания. Для накопления теоретиче-
ских знаний проводятся:

 — Консультативная помощь по вопросам обучения и 
развития детей,

 — Привлечение родителей в занятия с ребенком,
 — Родительские группы,
 — Детско-родительские тренинги, Педагогические 

чтения
 — Привлечение членов семей к организации празд-

ников, спектаклей для детей и другим формам досуговой 
деятельности,

Педагоги стараются активно вовлекать родители в со-
циальную жизнь Детского сада посредством участия в 
детско-родительских мероприятиях. Тесное сотрудни-
чество с семьей позволяет осуществлять процесс соци-
ализации детей в непрерывном режиме, способствует 
формированию адекватных коммуникативных навыков, 
нравственных качеств у ребенка.

При работе с родителями крайне важна именно этап-
ность их включения в процесс воспитательно-образова-
тельной работы. Начиная с самого простого, при котором 
педагоги выступают инициаторами взаимодействия и 
принимают на себя ведущую роль в работе с ребенком, до 
этапа, когда родители перехватывают инициативу у педа-
гогов и сами являются учителями своего ребенка. Оста-
новимся коротко на основных этапах работы с родите-
лями.

Консультативная помощь
Все родители получают консультации, памятки, ре-

комендации и психологическую поддержку наших педа-
гогов и специалистов по вопросам взаимодействия с ре-
бенком.

На начальном этапе педагоги организует беседу, соби-
рают семейный анамнез и наблюдают за взаимодействием 
внутри семьи, оценивают потенциал семьи к работе, ее 
ресурсы, возможности к участию в различных формах ра-
боты. А затем планируют свою работу, учитывая семейные 
ценности и традиции каждой семьи.

Консультативная помощь способствует:
 — Укреплению родительской компетентности;
 — Эмоциональной поддержке детям и родителям;
 — Помощи в разрешении трудностей в воспитании и 

развитии детей;
 — Информационной поддержке (помощь здесь может 

оказать учебно-педагогическая литература, книги и бро-
шюры, информация в области защиты прав детей и т. д.).

В течение года темы консультаций меняются в зависи-
мости от потребностей и приоритетов детей и семьи.

Обеспечение полноценного эмоционального и дело-
вого взаимодействия со взрослыми и сверстниками по-
зволяет решать практические вопросы социализации до-
школьников в современном обществе. Поэтому крайне 
важно привлекать родителей в образовательную дея-
тельность с ребенком. Это могут быть совместные разви-
вающиеся игры, занятия с педагогом — психологом и учи-
телем-логопедом, совместные мастер-классы, проектная 
деятельность, т. е. все те виды занятий, которые прово-
дятся с ребенком. Совместные игры ставят своей целью 
устранение аффективных препятствий в межличностных 
отношениях, а обучающие — достижение более успешной 
адаптации детей.

Содержание игр, соответствующих уровню развития 
ребенка, хорошо понятны ребенку и актуальны для него. 
В процессе совместных игр детей и родителей происходит 
обучение взаимодействию детей друг с другом и со взрос-
лыми.

Включение в работу совместной театрализованной дея-
тельности позволяет решить многие проблемы, связанные 
с робостью, трудностями общения, неуверенностью в 
себе. Театрализованные игры и упражнения обогащают 
ребенка знаниями, правилами поведения, стимулируют 
формирование потребностей во взаимодействии с окру-
жающими людьми. В процессе занятий можно модели-
ровать различные ситуации бытовой и социальной актив-
ности, обучать разным видам продуктивной деятельности, 
которые потом должны быть интегрированы в обычную 
жизнь семьи. Эта форма работы является важной в соз-
дании пространства партнерства и доверия между педаго-
гами и семьей. Если родители на равных правах с педа-
гогами входят в обучающий процесс, то начинают лучше 
понимать своего ребенка, его проблемы, цели и задачи 
воспитания.

Безусловно, специалисты и педагоги должны под-
держивать с семьей отношения сотрудничества, а семья 
должна понимать решаемые в данный момент задачи. Ос-
новные задачи этапа включения родителей в занятия с ре-
бенком:

 — Вовлечение семьи в процесс обучения и воспитания, 
установление партнерских отношений с семьей;

 — Обучение родителей новым приемам взаимодей-
ствия, общения, навыкам обучения и воспитания;

 — Развитие родительской компетентности;
 — Создание условий для переноса приобретенных ре-

бенком умений и навыков в обычную жизнь.
Этап родительских групп является сочетанием клубной 

и семинарской форм работы. В такую группу входят все 
педагоги и специалисты Детского сада, владеющие раз-
ными формами и методами работы, реализуемыми в про-
цессе занятий, знающие особенности детей. Наличие 
специалистов позволяет гибко реагировать на запрос ро-
дителей. Формат работы дает возможность всем участ-
никам поделиться и обменяться опытом, проблемами и 
историями хотя бы их частичного преодоления, что часто 
само по себе важно.
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Темы для работы в группе в основном предлагаются са-
мими родителями, однако специалисты и педагоги могут 
предложить свои темы, если это будет полезно участникам 
группы. Основными задачами таких групп выступают:

 — формирование основы для взаимопомощи и объеди-
нения семей;

 — вовлечение семьи в процесс воспитания и обучения 
ребенка, укрепление родительской компетентности и пар-
тнерской позиции;

 — информационная поддержка;
 — помощь в разрешении трудностей.

Интересные формы взаимодействия с родителями, бла-
годаря которым решаются множество трудностей соци-
ального, соматического и психологического характера — 
это тренинги. Психологические знания, приобретенные 
в процессе тренинговой работы, помогают родителям эф-
фективнее взаимодействовать с ребенком, понять его пси-
хологические особенности, почувствовать уверенность в 
своих собственных силах и преодолеть трудности взаимо-
действия. Основная цель тренинга эффективного взаимо-
действия — способствование установлению и развитию 
отношений партнерства и сотрудничества родителей с 
детьми. А задачи, решаемые в процессе, — это изменение 
неадекватной родительской позиции, улучшение стиля 

воспитания, осознание его мотивов, оптимизация роди-
тельского воздействия на развитие детей, активизация 
коммуникативного общения. В процессе таких тренингов 
родители обучаются предъявлять к ребенку требования, 
адекватные его возрасту, способностям и состоянию, ос-
ваивают новые способы психологического воздействия, 
приемы игры с ребенком, способствующие максималь-
ному развитию его психики.

Привлечение членов семей к организации праздников, 
общесадовским мероприятиям, участиям в совместных те-
атральных постановках для детей и другим формам досу-
говой деятельности является очень важной и необходимой, 
если речь идет о процессах нормализации жизни семьи и 
создании партнерства. Такая форма работы с семьями по-
могает родителям быть не сторонними наблюдателями, а 
непосредственными участниками образовательного про-
цесса, равноправно общаться со специалистами и детьми. 
Работа с семьей — нормальная, естественная и крайне не-
обходимая часть любого педагогического процесса.

Правильно организованная система профессио-
нальной деятельности педагогов, методы воздействия на 
ребенка, создают условия для успешного обучения и гар-
монизации психологического развития ребенка дошколь-
ного возраста.

Психологическое консультирование родителей по формированию общения 
у детей: постановка проблемы

Носова Мария Дмитриевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

Актуальность: Формирование общения у детей явля-
ется одним из главных аспектов в процессе их соци-

альной адаптации в окружающем мире.
Коммуникативная деятельность, которая рассматрива-

ется как совместная деятельность по В. Д. Шадрикову,  [3] 
является одним из важнейших способов получения инфор-
мации о внешнем мире и способом формирования лич-
ности ребенка, ее познавательной и эмоциональной сфер.

Младший школьный возраст является сензитивным 
периодом развития сложных коммуникативных связей 
детей, умений общаться не только с отдельными детьми, 
но и с коллективом сверстников, со взрослыми, в соответ-
ствии с социально одобряемыми нормами поведения.

Психическое развитие ребенка начинается с общения. 
Это первый вид социальной активности, который возни-
кает в онтогенезе и благодаря которому ребенок получает 
необходимую для его индивидуального развития инфор-
мацию. Общение — один из важнейших факторов общего 
психического развития ребенка. Этим вопросом занима-
лись следующие ученые: Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, 
М. И. Лисина, В. С. Мухина, А. С. Рузская и др.

Общение — важная социальная функция, его развитие 
должно осуществляться в школьном возрасте во взаимос-
вязи с развитием эмпатии и учетом статусного положения 
ребенка в группе сверстников.  [1]

Развитие общения — педагогически обусловленный 
процесс, включающий в себя обогащение представлений 
детей об эмпатийных формах поведения, культуре рече-
вого общения; формирование коммуникативного опыта, 
включающего в себя умение входить в контакт со свер-
стниками, влиять на сверстника с целью эмоциональной 
поддержки, умение вежливо обращаться, эмоционально 
привлекать к общению, умение слушать и понимать собе-
седника, вести диалог.

Большинство детей в коммуникативном общении до-
статочно благополучны Они способны налаживать кон-
такты как со взрослыми, так и со сверстниками; умеют до-
говариваться о совместных делах и играх; строят планы 
и пытаются их реализовать; свободно выражают свои 
просьбы, задают вопросы; в процессе общения исполь-
зуют различные коммуникативные средства — речевые, 
мимические, невербальные (образно — жестовые). Их 
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отличает живой — интерес к собеседнику, которым для 
ребёнка старшего школьного возраста; становится свер-
стник.

Однако, определённая часть детей в разной степени 
испытывает трудности в овладении коммуникативной де-
ятельностью (в общении). Это обнаруживается при вза-
имодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками, в 
партнёрской ролевой игре, в ситуациях нерегламентиро-
ванного общения (в свободной деятельности). Трудности 
вхождения в детский коллектив, недостаточное умение 
учитывать в совместной деятельности деловые и игровые 
интересы партнёра приводят к обеднению коммуника-
тивных способностей ребёнка, оказывают негативное 
влияние на характер и содержание игровой деятельности, 
межличностных отношений, определяют невысокий со-
циальный статус в группе сверстников. У ребёнка скла-
дываются сложные отношения со сверстниками, что 
выражается в повышенной конфликтности, неумении до-
говариваться о совместном деле или игре. Такие дети, не-
смотря на стремление играть вместе с другими, с трудом 
налаживают дружеские и игровые отношения с ними, ссо-
рятся, вынуждены играть в одиночестве.  [2]

Родители переживают факт отклонения в развитии у 
своего ребенка подчас так же, как собственное заболе-
вание, а часто даже более остро. Чем грубее проявляется 
отставание в развитии речи, тем раньше родители начи-
нают понимать, что развитие ребенка протекает атипично 
и необходимо обратиться к специалисту за помощью. 
Психологическое консультирование родителей имеет не-
сколько основных целей. Первая по значимости — фор-
мирование готовности к пониманию и поддержке своего 
ребенка. Как правило, у родителей обнаруживается недо-
статочная включенность в душевную жизнь ребенка, эмо-
циональная закрытость. Создающаяся ситуация эмоци-
ональной депривации особенно болезненна для ребенка. 
Таким образом, одно из направлений психологической 
поддержки семьи заключается в повышении степени толе-
рантности родителей к особенностям ребенка, формиро-
ванию психологического принятия его и достижения осоз-
нания, что он способен к более глубокому пониманию и 
общению, чем кажется родителям. Важно показать им, на-
сколько велики внутренние ресурсы ребенка и насколько 
значительна их собственная роль в создании условий для 
максимальной реализации этих ресурсов. Необходимо пе-
ренести фокус их внимания с негативных явлений на пози-
тивные качества личности ребенка.

Чтобы проводить работу по преодолению недостатков 
коммуникативного поведения у детей, необходимы пред-

варительные наблюдения. Коммуникативное поведение в 
процессе наблюдений за ребёнком подвергается анализу. 
Следует обратить внимание, легко ли вступает ребёнок в 
контакт со взрослыми и детьми, имеют ли существенные 
отличия в общении с близкими и чужими людьми, явля-
ется ли ребёнок инициатором общения, совместных игр, с 
удовольствием ли участвует в коллективных играх.

Следует выявить, направлен ребёнок на взрослого или 
на сверстника. Отметить, занял ли сверстник ведущее по-
ложение по сравнению со взрослым в поле восприятия 
младшего школьника, по какому принципу (эмоциональ-
ному, деловому, игровому, познавательному) ребёнок от-
даёт предпочтение сверстникам.

Внимательно наблюдать за содержанием общения ре-
бёнка со взрослым (о чём спрашивает, что сообщает). 
Проводится анализ невербальных коммуникативных 
средств (естественных и изобразительных жестов, ми-
мики). Отметить, используются ли они более активно при 
недостатке речевых средств.

Наблюдают за уровнем общей речевой активности 
ребёнка (какие виды коммуникативных высказываний 
встречаются наиболее часто; имеют ли вопросы позна-
вательную направленность). По результатам наблюдений 
следует проводить специальную работу по коррекции ком-
муникативного поведения.

Необходимость раннего формирования опыта общения 
обусловлена не только тем, что приводит к стихийному 
возникновению негативных форм поведения у детей, но 
и отклонениям в развитии: аномалии органического про-
исхождения и рост психогенных нарушений, проявляю-
щихся в аутизации, агрессивности, нарушениях поведения 
и деятельности, тревожности, неуверенности в себе, неа-
декватности поведения. Вовремя определить проблемные 
формы отношения ребенка к сверстникам и помочь пре-
одолеть их — важнейшая задача педагогов и родителей. 
А между тем опыт первых отношений со сверстниками 
является тем фундаментом, на котором строится даль-
нейшее развитие личности ребенка. Этот первый опыт 
существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яр-
кими красками сферу их ощущений, во многом опреде-
ляет характер отношения ребенка к себе, к другим, к миру 
в целом.

Важной задачей является диагностика коммуника-
тивных способностей детей и их развитие в условиях со-
вместной деятельности, разных видов деятельностей, а 
также разработка принципов психолого-педагогических 
тренингов «продуктивного» говорения, слушания, непри-
нужденного общения с детьми.
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Развитие творческого воображения у младших школьников на уроках 
изобразительного искусства при использовании природного материала

Носова Мария Дмитриевна, магистрант
Московский педагогический государственный университет

Актуальность: Ребенок чаще всего не имеет хорошо 
развитого воображения, в том числе творческого во-

ображения. Однако, использование на уроках изобра-
зительной деятельности природного материала поможет 
детям увидеть окружающий мир по-новому. Использо-
вание и сочетание новых для детей приемов и способов 
изображения сделают уроки более занимательными, ори-
гинальными. Сами дети будут в главной роли, а радостные 
ощущения от создания необычной работы оставят незабы-
ваемые впечатления в душе ребенка, что будет являться 
важной предпосылкой для развития образного воспри-
ятия окружающего мира.

Воображения не возникает спонтанно, а при условии 
влияния взрослых и окружающей среды. Влияние должно 
уточнять восприятие ребенка об окружающем мире, а 
не давать ему готовый материал. Ребенку нужно помо-
гать знакомиться с образами, чтобы создавались новые. 
Если даже эту работу с ними не проводить, то и вообра-
жение будет значительно отставать в развитии, к началу 
школьного обучения ребенок может оказаться неготовым 
к усвоению учебного материала, требующего достаточно 
сформированного уровня воображения. Развитие творче-
ского воображения при помощи изобразительного искус-
ства вызывает интерес многочисленных исследователей. 
Представители различных наук подходят к изучению дет-
ского рисунка с разных сторон. Педагоги ищут опти-
мальные пути обучения, способствующие всестороннему 
развитию детей.

Изучением этой проблемы занимались многие пси-
хологи и педагоги, такие как Т. В Беда, Л. С Выготский, 
И. М. Конышева, В. С. Кузин. Эти ученые с разных сторон 
рассматривали проблему развития творческого вообра-
жения.

Воображение является одной из универсальных спо-
собностей, присущих человеку. Воображение — форма 
человеческой психики, стоящая отдельно от остальных 
психических процессов, и вместе с тем, занимающее про-
межуточное положение между восприятием, мышлением 
и памятью. Основная его задача — представление ожи-
даемого результата до его осуществления. С помощью во-
ображения у нас формируется образ никогда не существо-
вавшего или не существующего в данный момент объекта, 
ситуации.

Воображение бывает по степени контроля: произ-
вольное и непроизвольное, а также по способам соз-
дания образов: воссоздающее и творческое. В основе 
выделения пассивного и активного воображения лежит 
степень выраженности намеренности, сознательности 
субъекта.

При пассивном воображении еще нет направленного 
оперирования образами, они возникают спонтанно, по-
мимо, желаниям человека.

При активном воображении образы всегда формиру-
ются сознательно с учетом поставленной цели. Активное 
воображение бывает воссоздающим и творческим.

Воссоздающее воображение направлено на создание 
образов, соответствующих преднамеренному описанию. 
Ведущую роль в нем играют образы памяти. Этот вид 
воображения является базой всего процесса обучения, 
играет важную роль в процессе коммуникации и усвоении 
социального опыта.

Воображение, продуктом которого являются новые об-
разы, называется творческим.

Воображение — это источник идей и для бизнеса, и для 
любви, и для творчества. Поэтому воображение — это то, 
без чего жить невозможно.

Итак, творческое воображение — это психический 
процесс, выражающийся:

1) в построении образа средств и конечного резуль-
тата предметной деятельности субъекта;

2) в создании программы поведения, когда про-
блемная ситуация не определена;

3) в продуцировании образов, которые не програм-
мируются, а заменяют деятельность;

4) в создании образов, соответствующих описанию 
объекта.

Важнейшее значение воображения в том, что оно по-
зволяет представить результат труда до его начала, тем 
самым ориентируя человека в процессе деятельности. В 
развитии творческого воображения активную роль играет 
активность детей, совершенствование наглядно-образ-
ного и словесно-логического мышления.

Вот уже почти столетие детское рисование вызывает 
интерес многочисленных исследователей. Представители 
различных наук подходят к изучению детского рисунка с 
разных сторон. Дети рисуют то, о чем они думают, что при-
влекает их внимание, вкладывают в изображаемое свое 
отношение к нему. Рисование — это не только забава, но 
и творческий труд. При этом в работу включаются зри-
тельные, двигательные, осязательные анализаторы. Про-
цесс рисования тесно связан с тончайшим механизмом 
зрительной координации. В изобразительной деятель-
ности проявляется своеобразие многих сторон детской 
психики. Занятия рисование развивает память, внимание, 
речь и мелкую моторику, приучая ребенка думать, анали-
зировать, сочинять и воображать.

Использованием природного материала — один из 
путей приобщения детей к природе, путь, на котором дети 
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учатся видеть природу через скрытые возможности, через 
скрытую красоту этих материалов. Природный материал 
сам по себе — кладовая фантазии и игры воображения. А 
если соединить его с ловкостью рук, то все можно «ожи-
вить», дать как бы вторую жизнь. Изготовление рисунков 
из природного материала — труд кропотливый, увлека-
тельный и очень приятный. На важность использования 
природных материалов в деятельности ребенка обращал 
внимание еще А. С. Макаренко. Он указывал, что они «…
ближе всего к нормальной человеческой деятельности…», 
что в них «…есть простор для фантазии, не просто вообра-
жения, а большой творческой фантазии».

Изготовление рисунка требует от ребенка ловких дей-
ствий, постепенно рука приобретает уверенность, точ-
ность, а пальцы становятся гибкими. Это очень важно в 
данном виде деятельности. Ручной труд способствует раз-
витию сенсомоторики — согласованности в работе глаз 
и рук, совершенствованию координации движений, точ-
ности в выполнении действий. Изобразительное ис-
кусство с природным материалом оказывает большое 
влияние не только на воображение, но и на развитие 
мышления и внимания, на умственное развитие учащихся 

в целом. Труд по изготовлению рисунков из природного 
материала способствует развитию личности учащихся, 
воспитанию их характера. Изготовление требует опре-
деленных волевых усилий. Постепенно у детей формиру-
ются такие качества, как целеустремленность, настойчи-
вость, умение доводить начатое дело до конца.

Следовательно, процесс творения из природного мате-
риала стимулирует напряжение и сосредоточение всех ум-
ственных и физических возможностей человека, в данном 
случае младшего школьника. При систематических заня-
тиях данным видом деятельности, происходит неизбежное 
развитие не только определенных физических навыков и 
умственных процессов в целом, но и развитие всех видов 
воображения, в частности. В наибольшей степени это от-
носится именно к творческому воображению.

Итак, использование природного материала в ходе об-
учения детей изобразительному искусству помогает учи-
телю сделать процесс обучения более творческим и ув-
лекательным. Знакомясь с разнообразными приемами 
использования природного материала повышается твор-
ческая активность детей.

По согласованию с профессором Веретенниковой Л. К, секция начального образования.
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Проблема образования детей с аутизмом в России 
сложна и многогранна. В настоящее время отмеча-

ется тенденция к увеличению количества детей с данным 
заболеванием. Все чаще говорят уже не только о детском 
аутизме, но и о широком круге аутистических расстройств, 
который объединяет в себе и классические варианты ау-
тизма и более легкие аутистические нарушения. Специ-
алисты как общеобразовательных, так и специальных 
(коррекционных) школ сталкиваются с трудностями, об-
условленными характером нарушения психического раз-
вития при аутизме. Основными из них в начале обучения 
являются проблемы поведения и трудности коммуникации, 
мешающие организации процесса обучения самого аутич-
ного ребенка и его одноклассников.

Более половины всех детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) страдают от расстройств сна. 
Чаще всего встречается бессонница, которая влияет на 
поведение ребенка в течение всего дня и ухудшает другие 
симптомы заболевания, что приводит к дезадаптации в 
школьной среде. Расстройство сна обусловленно наруше-
нием организации отношений между центральным пей-
смекером циркадного ритма (супрахиазматическое ядро 
(СХЯ) гипоталамуса) и структурами, ответственными за 
адаптивное поведение. Эта система определяется богатым 
набором нейротрансмиттеров, таких как ГАМК, серо-
тонин, дофамин, норадреналин и мелатонин.

На данный момент одним из популярных методов пси-
хо-коррекционой реабилитации детей с РАС является 
дельфинотерапия (ДТ). После проведения курса ДТ около 
70 % родителей отмечают либо улучшение, либо нормали-
зацию сна ребенка.

О лечебном воздействии дельфинов на организм чело-
века впервые сообщили Б. Смит и Д. Натансон (B. Smith, 
1971; J. Nathanson, 1980). Дельфинотерапия быстро 
шагнула за пределы Соединенных Штатов. К американ-
ским ученым присоединились специалисты в Израиле, 
Англии, Мексике и Японии  [4].

Метод дельфинотерапии (ДТ) является системой физи-
ческих и психических воздействий, направленных на па-
циента, с использованием дельфинов. У дельфинов есть 
природный аппарат, весьма эффективный для лечебных 
целей. Это сонар, расположенный в полушарии голов-
ного мозга. Он выполняет сразу несколько важнейших 
функций: это орган слуха, зрения, речи, обоняния. Упругие 
колебания ультразвукового диапазона, вызванные этим 

сонаром, вызывают сдвиговые напряжения в биологиче-
ских тканях, амплитуда которых недостаточна для возбуж-
дения механорецепторов кожи, однако способна изменить 
проницаемость каналов мембран клеток и вызвать поток 
метаболитов. Такие сдвиги метаболизма обусловливают 
лечебные эффекты ультразвука: противовоспалительный, 
анальгезирующий, спазмолитический, дефиброзирующий, 
бактерицидный.

Целью нашего исследования было изучение дельфино-
терапии как метода психолого-педагогической коррекции 
познавательной деятельности детей с аутизмом.

В исследовании приняло участие 72 ребенка с РАС 
(F 84.0) в возрасте от 5 до 12 лет, находившихся на са-
наторно-курортном лечении (СКЛ) в детских санаториях 
г. Евпатории, которые составили 2 экпериментальные 
группы. I группа — 30 детей, получившие общее СКЛ; 
II группа — 42 ребенка, которые на фоне СКЛ получили 
курс ДТ. Контрольную группу (КГ) составили 28 здоровых 
детей.

Комплексное обследование детей включало: осмотр 
ребенка педиатром, неврологом, психиатром, психологом. 
Детям проводилось обследование по оценочной шкале 
раннего детского аутизма (CARS) и в исследование вклю-
чались только дети с умеренной степенью аутизма. Био-
химические исследования включали: определение в сыво-
ротке крови серотонина и ГАМК, в моче в 8.00 ч. и 20.00 
ч. 6-сульфатоксимелатонина, в суточной моче — норадре-
налина и дофамина. Обследование детей проводилось до 
курса и после курса СКЛ и ДТ. Общее СКЛ включало: се-
зонную климатотерапию, массаж классический ручной, 
лечебную гимнастику индивидуально, йодо-бромные 
ванны.

ДТ проводилась ежедневно в течение 20 минут, 
включая общения ребенка с дельфином с участием вра-
ча-специалиста в количестве 8 занятий на базе Евпато-
рийского дельфинария Донузлав в присутствии одного 
из родителей. Занятие проходили в несколько этапов: на 
1-ом этапе дельфинотерапии за счет высокой мотивации 
пациента при начальных сеансах происходит активация 
головного мозга. Ребенок начинает интегрировать сен-
сорную информацию ото всех органов чувств, т. е. — так-
тильную, зрительную, слуховую. На 2-ом этапе дельфи-
нотерапии после установления двухстороннего контакта 
между пациентом и дельфином и вхождения пациента в 
коммуникационный резонанс, наступает фаза совместного 
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психического и моторного функционирования. Терапевт 
предлагает пациенту выполнить совместно с дельфином 
структурированный комплекс упражнений. Происходит 
активное взаимодействие с дельфином в период выпол-
нения упражнений. На 3-м этапе происходит развитие 
движений в воде при достижении у пациента антигравита-
ционного («ощущение невесомости») эффекта.

У детей с РАС в исходном состоянии отмечено до-
стоверное сниженние содержания в крови серотонина 
(256,48±36,7 нг / мл в сравнении с КГ — 421,52±25,65 
нг / мл, р<0,01), который играет роль в обработке инфор-
мации, моторной координации, регулирует такие важ-
нейшие функции как прием пищи, сон, проявления гнева, 
агрессии. Содержание норадреналина в суточной моче 
также было достоверно снижено в сравнении со здоро-
выми детьми (87,73±15,4 нг / мл в сравнении с КГ — 
184,37±16,3 нг / мл, р<0,01), который активирует кору 
головного мозга, стимулируя память, целесообразное по-
ведение, мышление, эмоции. Экскреция дофамина в сутки 
была неоднозначна у детей с тяжелыми и средними кли-
ническими проявлениями аутизма, что и повлияло исклю-
чить из данного исследования детей с тяжелой формой 
аутизма. Выделение дофамина с суточной мочой в исследу-
емой группе было достоверно ниже, чем у здоровых детей 
(324,47±32,18 нг / мл в сравнении с КГ — 673,75±46,28 
нг / мл, р<0,01). Данный нейротрансмиттер действует как 
переключатель, позволяя другим нейротрансмиттерам 
блокировать или облегчать определенные эмоциональные 
или поведенческие проявления, учавствует с деятельно-
стью, связанной с исследованием, любопытством, ини-
циативой. Сниженным было и содержание ГАМК в сы-
воротке крови (0,016±0,02 ммоль / л в сравнении с КГ 

— 0,075±0,03 ммоль / л, р<0,05), которая уменьшает 
интенсивность эмоциональных реакций, таких как гнев, 
враждебность, агрессия и связана с чувствами тревоги и 
дискомфорта, что в большой представленности имеется 
при аутизме. Кроме этого, ГАМК многими учеными при-
знается принципиальным нейротрансмиттером циркади-
анного ритма, так как именно ГАМК-ергические системы 
выступают основным регулятором механизма влияния ги-
поталамических структур на функцию эпифиза (секреция 
мелатонина).

При исследовании содержания мелатонина — одного 
из важнейших биологически активных веществ, который 
регулирует деятельность структур мозга, периферических 
эндокринных желез и внутренних органов, обеспечивая 
их гармоничную работу в суточном режиме и подчиняя 
сигналам, исходящим из гипоталамических ядер, полу-
чены следующие изменения у детей с аутизмом. Содер-
жание мелатонина у детей с аутизмом в дневной порции 
мочи было достоверно выше, чем у здоровых (14,78±0,36 
нг / мл в сравнении с КГ — 7,24±0,23 нг / мл, р<0,05), а 
в ночной порции достоверно ниже (22,61±0,42 нг / мл в 
сравнении с КГ — 51,28±0,25 нг / мл, р<0,01), а одно из 
важнейших соотношений мелатонина день / ночь у детей с 
аутизмом было 1:1,5, а в КГ — 1:7.

Таким образом, зная, что в световую фазу суточного 
цикла синтез ГАМК нейронами сердцевины СХЯ активи-
руется не только импульсами ретино-гипоталамического 
тракта, но и повышенным уровнем моноаминов (нора-
дреналин, серотонин, дофамин), мы установили, что сни-
женные уровни нейротрансмиттреров у детей с аутизмом 
не могут достаточно влиять на активацию и синтез ГАМК, 
а следовательно, адекватно не функционирует нейротранс-
миттерный механизм угнетения синтеза мелатонина днем 
(и наоборот, ночью), что и приводит к развитию стойкого 
внутреннего десинхроноза и соответствующей клиниче-
ской симптоматике при аутизме.

После проведенных комплексов лечения в I группе от-
мечено достоверное (р<0,05) повышение серотонина (с 
238,27±25,4 нг / мл до 312,43±38,5) и норадреналина (с 
81,25±17,3 нг / мл до 96,52±14,7), однако, достоверной 
динамики в содержании дофамина (с 318,26±22,75 
нг / мл до 336, 52±39,8), ГАМК (с 0,026±0,03 ммоль / л 
до 0,047±0,05 ммоль / л) и мелатонина в дневное время 
(с 16,32±0,4 нг / мл до 13,62±0,5) и в ночное время 
(28,37±0,6 нг / мл до 33,74±0,3 нг / мл) не отмечалось, 
а соотношение мелатонина день / ночь составило 1:2,5, 
что значительно улучшило и самочувствие детей. Од-
нако, после общего СКЛ дети стали много спать в дневное 
время, а ночной сон оставался прерывистым и непродол-
жительным.

Во II группе после курса ДТ отмечено достоверное 
(р<0,01) повышение серотонина (с 274,83±36,1 нг / мл 
до 389,26±46,0), норадреналина (с 93,89±15,8 нг / мл 
до 141,73±15,4), дофамина (с 329,19±35,3 нг / мл до 
405,8±41,5, р<0,05), ГАМК (с 0,008±0,02 ммоль / л до 
0,057±0,03 ммоль / л, р<0,001), и мелатонина в дневное 
время (с 11,75±0,5 нг / мл до 10,46±0,3) и в ночное время 
(с 15,12±0,4 нг / мл до 37,64±0,3 нг / мл, р<0,01), а со-
отношение мелатонина день / ночь составило 1:3,6. Роди-
тели отмечали, что дети много спали в дневное время, од-
нако это не влияло на продолжительность и крепкость сна 
ночью.

Таким образом, выявлено, что ДТ влияет на норма-
лизацию циркадного ритма, повышая уровень серото-
нина, норадреналина, ГАМК, дофамина и мелатонина, что 
в свою очередь, приводит к уменьшению десинхроноза и 
влияет не только на улучшение сна, но и уменьшает вы-
раженность многих клинических симптомов РАС. Сле-
довательно, дельфинотерапия может быть эффективным 
способом психолого-педагогической коррекции детей с 
аутизмом, так как повышение в крови данных нейротранс-
миттеров приводит к улучшению кровоснабжения мозга, 
снижению возбуждения центральной нервной системы, 
снижению агрессии, тревоги и страхов, поддержке энер-
гетических процессов мозга и к улучшению эмоциональ-
ного фона. Дети становятся спокойнее и способны к луч-
шему восприятию информации, им лучше дается общение 
со сверстниками и педагогом, улучшается запоминание и 
усвоение полученного материала. Важно, что такие изме-
нения заметны в течение трех месяцев после 5-7-ми днев-
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ного курса терапи, поэтому таким детям рекомендовано 
проходить курс ДТ за месяц до начала образовательного 
процесса.

Полученные данные позволяют нам утверждать, что 
метод дельфинотерапии способствует улучшению психо-

эмоционального состояния детей с аутизмом, благопри-
ятствует образовательному процессу детей и облегчает 
адаптацию в коллективе сверстников. Это дает возмож-
ность многим детям с РАС обучаться в школах с инклю-
зивным образованием.

Гносеологические аспекты подготовки бакалавров  
к воспитанию младших школьников

Овчинникова Александра Жоресовна, доктор педагогических наук, профессор
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

Модернизация начального образования требует глу-
боких изменений в подготовке бакалавров и пред-

полагает её углубленное гносеологическое обоснование.
Значимость первого положения − гносеологиче-

ского обоснования теории и методики воспитания − со-
стоит в том, чтобы найти зависимость воспитания от 
общей структуры, этапов познания и свойственных ему 
противоречий. В связи с этим изучение основных понятий 
и категорий осуществляется в процессе систематизации 
конкретных чувственных образов с опорой на личный 
опыт обучающихся.

В процессе подготовки бакалавров выделяются этапы.
Этап систематизации чувственного опыта ба-

калавров в вузе связан с получением знаний на основе 
конкретизации восприятий и личностного опыта. Пра-
вильная организация чувственного восприятия обеспе-
чивает формирование отчётливых представлений об 
особенностях воспитательного процесса, которые при-
обретают эмоциональную окраску и начинают осозна-
ваться с позиций высших духовных ценностей и нрав-
ственных идеалов.

Систематизация чувственных образов в процессе фор-
мирования основ мировоззрения, нравственной, экологи-
ческой и эстетической культуры обеспечивает этап пе-
рехода мысли от чувственного к рациональному, от 
конкретного к абстрактному. Его реализация осу-
ществляется в процессе изучения модульных программ 
бакалавриата. В соответствии с изменившимися требо-
ваниями к содержанию и практической реализацией ос-
новных положений воспитания информация подаётся 
таким образом, чтобы осуществить движение мысли от 
конкретного к абстрактному.

Этап развития абстрактного направлен на изу-
чение закономерностей воспитательного процесса и овла-
дение его содержанием в процессе изучения теоретических 
дисциплин. Переосмысление его сущности происходит 
через призму социальных взглядов и мировоззренческих 
идеалов обучающихся.

Этап движения мысли от абстрактного к кон-
кретному опирается самоактуализацию личности. Про-

исходит осмысление высших человеческих ценностей в 
соответствии с общественной жизнью и отношением сту-
дента к ней. На этом этапе осмысливается не только ду-
ховное содержание воспитания, но и нравственные сим-
волы, которые служат средством общения в соответствии 
с опытно-экспериментальной работой и практикой.

Этап определения конкретного как высшей формы 
познания в воспитательном процессе предполагает моде-
лирование мировоззренческих основ в научно-исследо-
вательской деятельности бакалавров. Реализация данной 
идеи акцентирует внимание на формирование всесторонне 
развитой личности, её внутреннего мира и предполагает 
поиск методически эффективного воздействия на вну-
тренний духовный мир личности.

Второе положение − управление чувственным по-
знанием в различных видах воспитания − определяется 
тремя факторами: качеством отражения действитель-
ности в чувственном образе, их количеством и мерой 
чувственного при отражении действительности. Эти фак-
торы, в большей или меньшей степени, всегда прояв-
ляются в понимании основных тенденций воспитания 
и осуществляется в принципах и методах. Такой подход 
подготовки бакалавров к воспитанию обучающихся в на-
чальной школе позволяет сформировать активную жиз-
ненную позицию.

Третье положение — организация воспитательного 
процесса на основе соотношения модели и оригинала, 
определяется гносеологическим обоснованием природы 
воспитания во взаимосвязи модели и оригинала.

Подготовка бакалавров к воспитательному процессу в 
начальных классах школы требует глубокого изучения ме-
тодики, основывающейся на поэтапной деятельности сту-
дентов, в ходе которой изучаются вопросы формирования 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных универсальных учебных действий (УУД), исполь-
зуются современные технологии и методики, раскрыва-
ются методические приёмы воспитания основных качеств 
личности. Этот процесс представляет собой систему за-
крепления основных понятий, умений, навыков, способов 
действий и компетенций, то есть модели.
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Целью является познание закономерностей воспи-
тания − модели, благодаря которой организуется познава-
тельная деятельность студентов, а средством — оригинал, 
то есть, реальный объект, предмет процесс, явление вос-
питания, рассматриваемые во взаимоотношениях. Соот-
нося их в своём сознании, студент-бакалавр овладевает 
содержанием процесса воспитания при изучении теоре-
тических положений, их практической реализации и ис-
следовательской деятельности. Такое понимания данного 
феномена даёт возможность объединить тенденции воспи-
тания в единый процесс.

Подготовка бакалавров к воспитательной работе в на-
чальной школе базируется на алгоритме конструирования 
практической деятельности, который является предписа-
нием для её осуществления. Он включает в себя: 1) ос-
мысление концептуальных идей воспитания; 2) исполь-
зование материалов по теории, методике воспитания 
младших школьников; 3) формирование универсальных 
учебных действий (УУД); 4) используемые технологии 
воспитания; 5) диагностику воспитанности будущего учи-
теля и обучающихся.

Данные положения направлены на совершенствование 
подготовки бакалавров на основе теоретического осмыс-
ления и практической реализации современных методов и 
форм воспитания.

Материалы по подготовке бакалавров к воспитанию 
детей представлены содержанием основных положений 
гносеологического подхода, видов воспитания, ключе-
выми понятиями, описанием процессов и технологий с по-
зиций реализации концептуальных идей.

Определение внутренней структуры воспитания обу-
чающихся характеризуется: 1) целями и задачами воспи-
тания; 2) концептуальными положениями; 3) закономер-
ностями и принципами; 4) мотивацией; 5) функциями; 6) 
этапами, методами, формы и средства; 8) диагностикой 
результатов воспитания.

Моделирование воспитательного процесса в контексте 
гносеологического подхода нацелено на развитие УУД 
учащихся и создание условий для формирования основ 
российской гражданской идентичности, воспитания нрав-
ственных, экологических, эстетических чувств, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности. Со-
держание методики формирования личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных УУД обе-
спечивается возможностью использования совокупности 
методов и организационных форм воспитания, которые 
представлены на основе гносеологического осмысления 
проблемы с позиций соотношения модели и оригинала.

Методы воспитания определяются нами в соот-
ветствии с тремя группами, предложенными С. П. Ба-
рановым: методами формирования модели, т. е. ре-

альными процессами, ситуациями; методами изучения 
оригинала, т. е. реальными объектами воспитания; мето-
дами связи модели с оригиналом  [1]. Они применяются 
на разных уровнях воспитания: 1) усвоения информации, 
необходимой для создания образа духовно-нравственной 
картины мира; 2) целостной формирования сознания лич-
ности, её ценностно-смысловых ориентаций; 3) органи-
зации деятельности и её направленности; 3) общения, 
предполагающего адекватное восприятие информации; 3) 
стимулирования поведения; 4) самовыражения и удовлет-
ворения потребности в усвоении нравственных ценностей; 
5) самооценки деятельности, поведения и поступка.

Методы соотношения модели и оригинала использу-
ются также при изучении группы методов самовоспитания. 
Так, методы изучения оригинала реализуются в методах 
самонаблюдения, самоконтроля, методы изучения модели 

— в методах самоубеждения, самоприказа; методы изу-
чения связи модели с оригиналом предполагают самооце-
нивание, самопоощрение.

В соответствии с гносеологическим обоснованием изу-
чаемой проблемы его формы характеризуются целевым, 
содержательным процессуальным единством и выпол-
няют: организационную; регулирующую и информативную 
функции воспитания

Средства воспитания — это объекты живой и не-
живой природы, материальные и духовные; виды деятель-
ности; знаковые символы; приёмы коммуникации; мир 
жизнедеятельности; технические и компьютерные и ин-
формационные средства, игры. При их применении сле-
дует соблюдать следующие условия: 1) необходимо свя-
зывать с данным объектом информацию, раскрывающую 
внутренний мир личности воспитанника; 2) информация 
об объекте должна быть представлена с учётом соотно-
шения модели и оригинала, в образной, наглядно-дей-
ственной или знаково-символьной (устной или пись-
менной) форме; 3) объект вместе со своей информацией 
нужно включить в общение и совместную деятельность 
студента и детей.

Гносеологические аспекты подготовки бакалавров к 
воспитанию младших школьников реализовывались в 
логике личностно-ориентированных, ситуативных, аль-
тернативных, интегрированных, информационных тех-
нологий, стратегические приоритеты которых соответ-
ствуют ценностям высоконравственной личности.

Таким образом представленная система подготовки ба-
калавров с позиций гносеологического подхода даёт воз-
можность объединить в современном педагогическом 
познании различные тенденции становления личности 
младшего школьника, обогатить данный процесс совре-
менными исследовательскими методами инновационными 
формами и технологиями.

Литература:

1. Баранов, С. П. Гносеологический подход к начальному обучению. — София 2012. — 168 с.



172 «Молодой учёный»  .  № 7.6 (111.6)   .  Апрель, 2016  г.Межвузовская научно-практическая  
конференция

Развитие творческой активности у младших школьников  
в процессе изготовления сувениров на уроках технологии

Огородников Андрей Владимирович, учитель начальных классов
ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №  2033»

Сегодня у школы следующие задачи формирования но-
вого человека, повышения у него творческой актив-

ности. Главное сейчас — вооружать знаниями, воспитать 
интеллектуально развитую личность, которая стремится 
к познанию. Современная средняя общеобразовательная 
школа способствует развитию у школьников функцио-
нальной технологической грамотности наряду с обеспе-
чением прочных знаний, политехнических, общетрудовых 
знаний и умений, необходимых во всех сферах профессио-
нальной деятельности, формирует такие важные качества 
личности, как уважительное отношение к труду, трудолюбие, 
бережливость, упорство в достижении поставленной цели, 
творческий подход к принятию решений, предприимчивость.

В связи со всем выше сказанным, темой своей вы-
пускной квалификационной работы мы выбрали: «Раз-
витие творческой активности у младших школьников в 
процессе изготовления сувениров на уроках технологии». 
Данная тема интересна и актуальна в настоящее время.

Проблема исследования: какие задания могут способ-
ствовать развитию творческой активности у учащихся 4 
класса в процессе изготовления сувениров?

Решение данной проблемы является целью исследо-
вания.

Гипотеза: если на уроках технологии младшие школь-
ники будут выполнять специальные задания при изготов-
лении сувениров, то можно будет проследить динамику 
развития творческой активности учеников.

Одной из важнейших задач современной школы яв-
ляется целенаправленное формирование творческой 
личности ребенка. Развитие творческих способностей 
учащихся — одно из требований, предъявляемых к орга-
низации учебного процесса в школе.

Направленность образования на развитие личности 
ребенка требует выявления, определения тех её свойств, 
воздействие на которые способствует развитию личности 
в целом. В качестве одного из них рассматривается твор-
ческая активность, являющаяся системообразующим 
свойством личности и определяющей характеристикой её 
движения к самосовершенствованию.

Таким образом, значение функции воображения в пси-
хологическом развитии очень велико. Однако фантазия, 
как и любая форма психологического отражения, имеет 
позитивное направление развития. Фантазия должна спо-
собствовать лучшему познанию мира, самораскрытию, 

самосовершенствованию личности, а не перерастать за-
мену реальной жизни грезами.

Младший школьный возраст является сенситивным для 
процесса воображения как основы любой творческой де-
ятельности, следовательно, важнейшей задачей педагогов 
является подбор методов для его развития, и в первую 
очередь в тех видах деятельности, которые по своей сути 
основаны на этом психическом процессе: игровой и худо-
жественной.

Коллективный труд усиливает интерес к труду, 
школьник осознаёт себя членом коллектива. Формиро-
вание интереса к труду влияет также и на развитие по-
ложительных взаимоотношений между детьми. Коллек-
тивная работа, интересная и содержательная, объединяет 
детей общей целью. Они становятся более вниматель-
ными друг к другу, более организованными, дружными.

Таким образом, мы видим, что трудовое воспитание и 
обучение играет огромную роль в становлении личности 
младшего школьника, т. к. служит развитию основных 
качеств. Достигается это за счёт взаимосвязанных прин-
ципов трудового обучения, а также зависит от того, на 
сколько правильно учитель сможет организовать трудовую 
деятельности учащихся.

Правильно организованный процесс обучения, дает 
детям углубленные знания о качестве и возможностях 
различных материалов, способствует закреплению поло-
жительных эмоций, стимулирует желание трудиться и ов-
ладевать особенностями мастерства, приобщает к народ-
ному декоративному искусству. Научно доказан факт того, 
что дети, которые занимаются творчеством, намного рас-
торопнее и целеустремленнее, нежели те, с которыми не-
достаточно занимались в детстве.

Следовательно, есть все основания рассматривать 
занятия по изготовлению игрушек — сувениров, как 
важный элемент развития творческой активности детей.

В ходе нашей педагогической практики мы провели те-
стирование на констатирующем и контрольном этапах. 
Сравнив полученные данные, мы увидели, что к концу 
практики общий уровень развития творческой активности 
4 «б» класса стал выше, чем был в самом начале практики.

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами в начале 
исследования, подтвердилась, что обусловлено тем, что на 
практике мы получили доказательства данного предполо-
жения.
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Киноурок как средство расширения представления учащихся 2 класса  
о процессе производства различных материалов

Огородников Андрей Владимирович, учитель начальных классов
ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №  2033»

Урок — гибкая форма организации обучения. Он вклю-
чает разнообразное содержание, в соответствии с ко-

торым используются необходимые приёмы и методы обу-
чения.

Нетрадиционный урок — у учащихся вызывает удов-
летворение от самого процесса труда. Эффективность 
нетрадиционных форм развития и обучения хорошо из-
вестна. Такие занятия приближают школьное обучение к 
жизни, реальной действительности. Дети охотно включа-
ются в такие занятия, им нужно проявить не только свои 
знания, но и творчество, смекалку.

Поэтому наша работа направлена на рассмотрение од-
ного из видов нетрадиционных уроков — это кино-урок. 
С его помощью можно решить проблему дифференциации 
обучения, организации самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся.

Данным вопросом занимались ученые и методисты, 
такие как: А. С. Макаренко, М. М. Полонский, В. И. Крап-
чатов, С. Н. Пензин, М. С. Шатерникова, Ю. Н. Усов, 
Ю. М. Рабинович, Геронимус Т. М. и др.

Но нужно заметить, что в использовании кино-уроков 
нужна мера. Ученики привыкают к необычным способам 
работы, теряют интерес, успеваемость заметно понижается. 
Место нетрадиционных уроков, а в частности кино-уроков, 
в общей системе должно определяться самим учителем в 
зависимости от конкретной ситуации, условий, содержания 
материала и индивидуальных особенностей самого учителя.

Цель работы: показать, как использование кино-у-
роков будет способствовать расширению представлений 
учащихся о процессе производства различных материалов 
по предмету «Технология» во 2 классе.

Задачи:
1. Изучить научно-методическую и психолого-пдаго-

гическую литературу по проблеме выпускной квалифика-
ционной работы.

2. Описать основные базовые понятия темы вы-
пускной квалификационной работы.

3. Проанализировать учебник Т. М. Геронимус «Я все 
умею делать сам» для 2 класса, с целью выявления тем 
с возможным использованием кино-уроков для расши-
рения представлений учащихся о процессе производства 
различных материалов.

4. Разработать конспекты кино-уроков.

5. Изучить динамику расширений представлений уча-
щихся о процессе производства различных материалов на 
уроках «Технология».

6. Обобщить полученные результаты в ходе исследо-
вания.

Гипотеза: если использовать кино-урок по предмету 
«Технология», то это будет способствовать расширению 
представлений учащихся о процессе производства раз-
личных материалов во 2 классе по программе.

Методы исследования:
Теоретические: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по теме выпускной квалифика-
ционной работы.

Практические (эмпирические): наблюдение, анке-
тирование, беседа, анализ полученных результатов, изу-
чение педагогического опыта, эксперимент.

В нашей теоретической части «Теоретические основы 
использования кино-урока в начальной школе» мы рас-
сматривали следующие вопросы:

1.1. Кино-урок как тип урока технологии.
1.2. Психолого-педагогические особенности развития 

учащихся начальной школы.
1.3. Методика обучения составления учащимися алго-

ритма процесса производства разных материалов.
Во второй главе «Формирование представлений уча-

щихся 2 класса о процессе производства разных мате-
риалов» нами описаны проведенные уроки и полученые 
результаты по поставленной проблеме.

Экспериментальный характер исследования реализо-
вался в 3 этапа: констатирующий, формирующий и кон-
трольный.

Для проведения эксперимента была определена следу-
ющая цель:

— показать, как использование кино-уроков будет спо-
собствовать расширению представлений учащихся о про-
цессе производства различных материалов по предмету 
«Технология» во 2 классе по программе Геронимус Т. М.

Для проведения формирующей части нашего экспери-
мента мы определили темы уроков:

 — Кино-урок. «На деревообрабатывающем комби-
нате».

 — Кино-урок. «Производство полиэтиленовой пленки».
 — Кино-урок. «Производство ткани».
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Мы считаем, что выбранная нами тема достаточно пер-
спективна, так как изучая разные источники информации, 
мы убедились, что цель нашего исследования была вы-

брана своевременно. В своей будущей профессиональной 
деятельности мы планируем продолжать наше исследо-
вание.
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Театрализация как средство психолого-педагогического сопровождения  
младших школьников

Панкова Юлия Валериевна, учитель начальных классов
ГБОУ Школа №  2097 г. Москвы

Совсем недавно целью начального образования было 
обучение письму, счёту, чтению, и оценивался уровень 

знаний, умений и навыков обучающихся.
Сегодня новые социальные запросы, отраженные в 

ФГОС, закладывают основу для формирования учебной 
деятельности ребёнка — умение понимать, планиро-
вать, контролировать, оценивать учебные действия и их 
результат. Таким образом, целью начального образо-
вания является личностное, познавательное и общекуль-
турное развитие учащихся. Формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие компетент-
ностной личности, является важнейшей задачей совре-
менной системы образования. Поэтому оцениваются не 
только предметные знания, но и умение применять эти 
знания в практической деятельности.

Почему традиционные формы обучения утратили свою 
актуальность? Главным недостатком традиционных форм 
обучения является то, что обучающиеся являются пассив-
ными участниками учебного процесса. Следовательно, они 
не участвуют в постановке цели, а принимают её в готовом 
виде, не планируют свою работу самостоятельно, а следуют 
предложенной инструкции, не отбирают информацию, а 
используют заготовленные материалы. Формирование 
компетентностной личности, владеющей универсальными 
способами учебной деятельности, информационно-комму-
никационными технологиями и направленной на самораз-
витие и самосовершенствование — это та задача, которую 
ставит перед учителем Стандарт, а названные недостатки 
препятствуют реализации компетентностного подхода, до-
стижению целей и задач Стандарта.

Каждый учитель задумывается над тем, как построить 
урок, чтобы реализовать требования Стандарта?

Одной из эффективных форм является театрализация.
Театрализация — это использование средств театра в 

педагогическом процессе.

Театральное искусство — эффективное средство 
воспитания творческой личности. Вхождение театра в 
учебный процесс помогает не только расширить кругозор 
учащихся, но и способствует формированию их коммуни-
кативных компетенций, развитию образного мышления, 
воображения, памяти, выразительности речи. Сыгранный 
однажды эпизод, останется в памяти ребят, как некое 
творчество, ценность. Ученики, подражая любимым ге-
роям, сопровождают свою, порой нескладную речь, ми-
микой, жестами, характерными движениями. Такая форма 
учебного процесса помогает надолго сохранить в памяти 
яркие впечатления от изученного произведения, так как 
обращается не только к разуму человека, но и к его чув-
ствам.

Не будем забывать индивидуальные психологические 
особенности младших школьников, их потребность в ак-
тивном движении, в чувственном переживании произ-
ведений, ведущей роли наглядно-образного мышления. 
Данный подход позволяет:

 — осуществить вовлеченность всех детей в учебный 
процесс, вне зависимости от ведущего канала восприятия;

 — эмоционально воспринимать литературное произ-
ведение;

 — развить ассоциативное мышление;
 — быть способным к коммуникации и сотрудничеству;
 — использовать проблемный метод на уроке, который 

позволит пережить получение нового знания как соб-
ственного открытия, а его понимание воспринимать как 
личностную ценность;

 — повысить познавательную мотивацию и сделать из-
учение предмета более успешным;

 — овладеть средствами устного общения, голосом, же-
стами, мимикой;

 — мотивировать детей на активное прочтение мате-
риала;
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 — объединить детей, родителей и учителей, для того, 
чтобы образовательный и воспитательный процесс стал 
более эффективным.

Проигрывание ролей позволяет ребенку справиться 
с новыми ситуациями и отношениями со сверстниками и 
взрослыми. Дети становятся более устойчивыми к трав-
мирующим событиям, могут выработать механизмы пси-
хологической защиты, преодолевать боязнь выступления 
перед большой аудиторией и решать самостоятельно свои 
проблемы.

Коллективная театрализация воздействует на личность 
ребенка целостно, раскрепощает его. В этот момент ак-
тивизируются все имеющиеся у него возможности, идёт 
развитие всех ведущие психических процессов, созда-
ются благоприятные условия для социализации ребенка, 
усиливаются его адаптационные способности, возникают 
чувства удовлетворения, радости, от выявления скрытых 
талантов.

Для того, чтобы урок отвечал современным требова-
ниям Стандарта, на своих уроках внеклассного чтения я 
стала использовать элементы театрализации. Одной из 
форм театрализации стал «Театр теней».

Для осуществления задуманной постановки, мы с ребя-
тами изучили в интернете сайты, рассказывающие о воз-
можных вариантах представления в жанре «Театра теней». 
Узнали, что в театре теней возможно использовать тени 
рук или вырезанные из картона персонажи произведения. 
Нами был выбран второй вариант, так как он больше под-
ходил нам по возрасту. В более старшем возрасте, воз-
можно сделать театр теней при помощи рук. Это требует 
большей пластичности, умения и координации. Следу-
ющим этапом был выбор произведения. Очень удачным 
для постановки в «Театре теней» было выбрано произве-
дение Р. Киплинга «Почему у слонёнка длинный хобот».

Далее мы приступили к изготовлению декораций и фи-
гурок персонажей. Для этого нам потребовалось разные 
материалы и инструменты: картон, цветная бумага, кан-
целярский нож, ножницы, клей, скотч, калька, дере-
вянные шпажки для шашлыка длинной 30 см, настольная 
лампа.

На уроках технологии ребята вырезали фигурки ска-
зочных героев — наших будущих актеров, а также эле-
менты для декорации экрана: деревья, траву, реку и другие 

элементы. К туловищам фигур, при помощи клея и скотча 
ученики прикрепили деревянные палочки. Для того, чтобы 
сделать экран, потребовалась помощь родителей, которые 
с радостью откликнулись на просьбу. Для театра потребо-
вался картон толщиной 1,5-2 мм, размером 70*50 см. Для 
устойчивости конструкции были сделали по бокам экрана 
две опоры. Канцелярским ножом были вырезано внутри 
прямоугольное отверстие размером 60*40 см, и с изна-
ночной стороны на скотч прикреплена плотная непро-
зрачная матовая калька.

На лицевой стороне экрана приклеили декор: пальмы, 
траву, цветы, солнце и облака.

После того, как фигурки персонажей и театральный 
экран были готовы, начались репетиции спектакля. Это 
оказалось самым сложным, но в тоже время интересным. 
При показе необходимо держать фигурку близко к экрану, 
чтобы получился четкий силуэт. Источник света — лампа 

— должна стоять между экраном и кукловодом. Силуэт 
персонажа должен хорошо читаться. Если фигурку не-
много отставить от экрана, она увеличится в размерах. 
Так мы могли создавать на экране движущие фигурки, ко-
торые изображают сюжет сказки.

Театрализация идет в ногу со временем, не только по-
тому, что способствует целостному развитию личности ре-
бенка, но также может являться эффективной формой 
дистанционного обучения.

Учащиеся иногда по разным причинам не могут посе-
щать школу в течение одного или нескольких дней. Но 
сделать учебный процесс продуктивным, даже если ре-
бёнок не посещает школу, помогает использование дис-
танционных образовательных технологий. Особенно это 
актуально для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые наравне с другими должны разви-
ваться и получать образование. Ограниченность общения 
со сверстниками и бедность социального опыта вызывают 
затруднения при формировании социальной и коммуника-
тивной компетентности, и это в своя очередь отрицательно 
сказывается на их социализации.

Но дистанционное обучение может являться выходом 
из сложившейся ситуации, позволяющим каждому ре-
бенку с ограниченными физическими возможностями 
найти удобный для себя способ получения образования и 
успешной адаптации в жизни.
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Теоретические аспекты ценностного отношения к здоровому образу жизни 
у младших школьников

Пашкова Марина Анатольевна, магистрант 
Научный руководитель Овчинникова Александра Жоресовна, доктор педагогических наук, профессор

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

Проблема развития ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни у младших школьников обуслов-

лена необходимостью общества в становлении активной и 
инициативной личности, способной нетрадиционно и ка-
чественно решать насущные вопросы. Анализ научной 
литературы показывает, что имеются различные мнения 
учёных о сущностной характеристике здоровья.

Одна из точек зрения рассматривает данный феномен 
как способность к выполнению социальных функций, уча-
стие в общественно полезном труде. Следовательно, со-
циально здоровым человеком является личность, содей-
ствующая развитию общества (В. М. Бехтерев). Другая 
точка зрения определяет его как отсутствие болезненных 
состояний, то есть, оптимальное функционирование орга-
низма при отсутствии признаков какого-либо нарушения 
(В. В. Ермакова).

В основе такого понимания лежит тезис о том, что здо-
ровыми могут быть люди, не нуждающиеся в медицин-
ской помощи. Оно рассматривается также как физиче-
ское, духовное, умственное и социальное благополучие 
и развитие всех качеств личности, как принцип единства 
организма, саморегуляции и уравновешенного взаимо-
действия всех органов. Данное понимание предполагает 
слабую практическую направленность. Здоровье является 
бесценным достоянием ребёнка, раскрывающая его спо-
собность к учёбе, труду гармонии отношений.

Важным для нас является также раскрытие смысла 
здорового образа жизни, обусловленное сознательно со-
вершаемыми действиями, привычным укладом повсед-
невного поведения школьника. Оно связано с обобщён-
ными свойствами данного феномена, направленными на 
формирование социальных, биологических, психических 
функций, обуславливающих возможность участия ребёнка 
в различных сферах жизни (Прокопова С. Г.). Содержание 
данного феномена раскрывается в зависимости от реаль-
ного участия школьника в сохранении и укреплении здо-
ровья. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) основывается на 
принципах нравственности, рационально организованной, 
активной, деятельности, защиты от неблагоприятных воз-
действий окружающей среды  [3, с. 174]. Он направлен на 
решение следующих задач:

1. Обеспечение жизнедеятельности, для чего необхо-
димо дышать, питаться, спать, поддерживать температуру 
своего тела.

2. Выполнение профессиональных обязанностей, 
требующих соблюдения целого ряда условий в органи-
зации работы (учёбы), отдыха, в повышении квалифи-
кации, в физической и психологической реабилитации.

3. Поддержание социально-культурного статуса, мно-
жественных межличностных контактов, духовное развитие.

4. Выполнение семейных и бытовых функций по обе-
спечению жизни семьи и воспитанию детей.

5. Двигательная активность, выполнение гигиениче-
ских требований, отказ от вредных привычек  [1, с. 82].

Исходя из необходимости решать указанные задачи, 
были выделены следующие компоненты здорового образа 
жизни:

1. Рациональный режим труда и отдыха, то есть, пра-
вильный и строго соблюдаемый порядок, чёткий ритм 
функционирования организма, создающий оптимальные 
условия для работы и отдыха детей.

2. Профилактика вредных привычек: курение, алко-
голь, наркотик увлечение нездоровым питанием (чипсы, 
кола и т. д.), которые являются причиной многих заболе-
ваний, снижают работоспособность, отрицательно сказы-
ваются на умственной активности и поведении детей.

3. Режим питания, предполагающий промежутки (не 
более 5-6 ч.) между приёмами пищи. Младших школь-
ников необходимо убедить в том, что во время еды вредно 
читать и решать любые задачи.

4. Двигательная активность, характеризующая опти-
мальным движением детей на уроке и переменах.

5. Закаливание, являющееся оздоровительным сред-
ством, которое позволяет предотвратить болезни, сохранять 
повышенную работоспособность. Оно нормализует обмен 
веществ, положительно воздействует на организм ребёнка, 
улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему.

6. Состояние окружающей среды, оказывающей по-
ложительное влияние на самочувствие младшего школь-
ника, которое ориентирует на сохранение природы, фор-
мирование бережного отношения к ней.

7. Наследственность, учитывающая генетические 
особенности субъекта.

8. Личная гигиена, включающая в себя рацио-
нальный режим дня, уход за собственным телом, соблю-
дение гигиены обуви, одежды.

Иной статус приобретает ребёнок с поступлением в 
первый класс. Это обязывает родителей следить за чётким 
режимом питания, организации деятельности. Решение 
пяти задач оказывает влияние на развитие данных ком-
понентов. Рассмотренные выше термины «здоровье» и 
«здоровый образ жизни», между собой взаимосвязаны, 
поскольку первый термин является следствием второго. 
Однако необходимо подчеркнуть, что развитие этих по-
нятий осуществляется в результате конкретного участия 
учащихся в процессе сохранения и укрепления здоровья. 
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Поэтому возникает необходимость исследования во-
проса о формировании ценностного отношения у младших 
школьников к ЗОЖ.

Анализируя работы учёных (О. В. Винокурова, 
Н. Н. Кривых, Н. Н. Никитина, П. И. Пидкасистый, 
Г. И. Щукина и др.) мы увидели, что смысл ценностных 
отношений определяется неоднозначно. Данное понятие 
включает в себя отношение к миру, сторонами которого яв-
ляются предметные (все его объекты, оцениваемые с по-
зиций добра и зла, категорий эстетики, материальной и ду-
ховной культуры) и субъективные (установки, требования, 
убеждения, выступающие ориентирами и критериями для 
людей) ценностями. Таким образом оно ориентирует на 
общечеловеческие ценности, на личностные потребности 
и интересы, предпочтения, установки и убеждениях чело-
века, выработанных культурой человеческого общества 
отношений (совесть, свобода), в которых взаимосвязь лю-
бого объекта действительности и субъективного «я» рас-
сматривается и оценивается на уровне, позволяющем осу-
ществить восприятие объекта как ценность.

Ценность данного феномена рассматривается в следу-
ющих аспектах: ориентир, идеал к которому должен стре-
миться субъект, желающий сохранить и укрепить своё 
здоровье; средство, позволяющее сохранить его; цель, до-
стижение. Это даёт возможность повысить двигательную 
активность, жизнедеятельность, статус, достигнуть необ-
ходимой работоспособности и рационального построения 
собственной жизни ребёнка, стремящегося максимально 
приблизиться к реализации собственных жизненных 
принципов и установок.

Всё вышеизложенное позволило нам определить зна-
чение основных ценностей жизнедеятельности обуча-
ющихся, выявить совокупность знаний о здоровом об-
разе жизни, сформировать к нему бережное отношение, 
умение выстраивать личную траекторию здоровьесбере-
гающей деятельности и адекватно оценивать свои дей-
ствия по укреплению здоровья.

Работа по включению детей младшего школьного воз-
раста в активную здоровьесберегающую деятельность ох-
ватывает все направления образования. Она предпо-
лагает применение таких активных форм, как: «уголок 
здоровья», «листовка», «презентация» и другие. Они по-
зволяют организовать здоровьесберегающую среду, обе-
спечить самосохранение и ответственность, закреплять и 

совершенствовать практические навыки на уроках физ-
культуры, во время спортивного часа, в процессе сорев-
нования, спортивного праздника. Очень интересной и 
результативной формой является презентация, которая 
готовится учащимися младших классов вместе с родите-
лями и учителем. По форме проведения она может быть 
либо простой демонстрацией, либо конкурсом презен-
таций. Приведём пример презентации, которая пред-
ставляет собой демонстрацию объектов по темам: «Кола, 
жвачка, чипсы: вредно или полезно?», «Здоровым быть 
модно!», «Как уберечь себя от болезней?». В течение трёх 
недель выступления с презентацией готовились совместно 
с родителями и учителем. Предварительный просмотр учи-
телем подготовленных материалов давал возможность ис-
ключения неверной или искажённой информации. Такая 
организация позволила успешно реализовать задуманное. 
Получились интересные презентации в плане содержания 
и подачи материала. По окончании работы учащимся было 
предложено принять участие в анкетировании. Анкета 
включала в себя ряд вопросов: «Что ты узнал нового?» 
«Тебе было интересно?» «Понравилось ли тебе, что ин-
формация сообщалась не учителем, а одноклассниками?» 
«Хочется ли тебе ещё раз принять участие в подобном ме-
роприятии?» Анализ анкет показал, что все респонденты 
для себя открыли что-то новое, им было интересно слу-
шать своих товарищей и смотреть на экран, т. к. презен-
тации получились яркими, необычными, доступными для 
учащихся класса. Значительному большинству четверо-
классников понравилось то, что выступления делали од-
ноклассники, лишь двум ученикам было всё равно. На по-
следний вопрос все ученики дали утвердительный ответ, 
мотивируя его по-разному: «Интересно было», «Хорошо 
выступали», «Были как учитель», «Хочу сам попробо-
вать» и т. д. Выступающим тоже были заданы вопросы, 
на которые мы получили ответы: «Очень волновался, бо-
ялся, что ребята не будут слушать», «Я знал, что всё по-
лучится, т. к. хорошо подготовился», «Видел, что меня 
внимательно слушают, наверное, потому, что им было ин-
тересно». Всё это говорит о результативности использо-
ванной нами формы как способа ознакомления с новой и 
важной информацией, приносящей пользу здоровью; как 
способа включения в деятельность по сбережению здо-
ровья как самих детей, так и их родителей; как способа 
осуществления рефлексии.
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