
Пермь
ПГГПУ
2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Министерство образования и науки Пермского края
Университетский округ инновационных образовательных учреждений при ПГГПУ

Пермский
Педагогический

журнал

№ 7 / 2015

12+



ПЕРМСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

ISSN 2219–0236
№ 7/2015

ОСНОВАН В 2010 г.

научно-практический рецензируемый журнал
Периодичность публикаций 1 раз в год

учредители:
Министерство образования Пермского края
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ПГГПУ)
Университетский округ инновационных образовательных учреждений при ПГГПУ
издатель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ПГГПУ)
Пермский педагогический журнал. №7/2015: научно-практический рецензируемый журнал [Текст] / 

ред. кол.: А. К. Колесников (глав. ред.), Л. В. Коломийченко (зам. глав. ред.) и [др.]; Перм. гос. гуманит.-пед.
ун-т.-Пермь, 2015. – 161 с.

В журнале представлены результаты научной деятельности преподавателей кафедр ПГГПУ и других вузов, педагогов 
центров инновационного опыта Университетского округа, раскрывающие основные направления современной образова-
тельной политики в контексте реализации ФГОС к разным уровням образования, магистрантов, обучающихся по программе 
«Педагогические инновации в дошкольном образовании».

В публикуемых материалах находят отражение теоретические аспекты совершенствования качества современного 
образования, вопросы организации, пути и средства совершенствования образовательного процесса, проблемы позитивной 
социализации обучающихся: опыт и перспективы социального развития и воспитания; обосновывается и находит практи-
ческое подтверждение образовательный потенциал проектной деятельности. Впервые представлен опыт работы педагогов 
дошкольных образовательных организаций – Центров инновационного опыта.

Журнал предназначен для преподавателей вузов, студентов педагогических университетов, руководителей, учителей, 
воспитателей и специалистов образовательных учреждений.

редакЦионнаЯ коллегиЯ:
Главный редактор: канд. физ.-мат. наук, проф., ректор ПГГПУ А. К. Колесников
Заместитель главного редактора: д-р пед. наук, проф. Л. В. Коломийченко
Научные редакторы: д-р ист. наук, проф. А. М. Белавин; д-р пед. наук, проф. А. И. Санникова
Члены редколлегии: 
канд. психол. наук Н. А. Красноборова; канд. пед. наук В.В. Коробкова; д-р психол. наук А. А. Волочков
оБЩесТВеннЫй соВеТ журнала:
Сопредседатели:
канд. физ.-мат. наук, проф., ректор ПГГПУ А. К. Колесников
канд. пед. наук, министр образования и науки Пермского края Р. А. Кассина
Члены Совета:
д-р психол. наук, проф., чл.-кор. РАО Б. А. Вяткин
канд. пед. наук, ведущий специалист отдела мониторинга и контроля качества
педагогического состава И. Г. Никитин
д-р. пед. наук, доцент, декан филологического ф-та Е. А. Рябухина
канд. пед. наук, доцент, декан математического ф-та И. Н. Власова

© Коллектив авторов, 2015
© ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 2015

Печатается по решению факультета переподготовки и повышения квалификации  
педагогических кадров Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

Журнал зарегистрирован как сериальное издание в международном регистрационном каталоге (ISSN International 
Centre, Париж, Франция) в 2010 г.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), договор № 376-06/2014 от 20.06.2014
Журнал имеет параллельную электронную версию, аналогичную печатной
Сетевые выпуски «Пермского педагогического журнала» предоставлены на сайте:
URL : http://pspu.ru/university/universitetskij-okrug-pggpu/permskij-pedagogicheskij-zhurnal
Электронная почта журнала для отправки статей : fppkpspu@gmail.com



3

Уважаемые коллеги!

Центры инновационного опыта Университетского округа ПГГПУ продуктивно продолжают 
разработку и реализацию теоретических и прикладных аспектов современного образова-
ния. 8 сентября 2015 года экспертная комиссия подвела итоги конкурса образовательных 
организаций Пермского края на статус «Центр инновационного опыта Университетского 
округа ПГГПУ». Для участия было подано сорок три заявки: тридцать три – от школ края, 
десять – от детских садов. 

Конкурс исследовательских проектов проводился с целью выявления и научно-
методической поддержки педагогов г. Перми и Пермского края, работающих в инновацион-
ном режиме, соответствующем требованиям ФГОС и приоритетным направлениям развития 
системы образования Пермского края, создания условий для их профессионального и лич-
ностного развития. Наряду с педагогами школ в конкурсе впервые приняли участие педагоги 
из дошкольных образовательных организаций. Исследовательские проекты оценивались 
экспертами из числа учёных педагогического университета. Конкурсанты представили свой 
инновационный опыт в виде проекта и видеоролика, отражающего особенности организации 
и инновационный потенциал для организации сетевого взаимодействия между образова-
тельными организациями Пермского края.

В качестве позитивных тенденций представленных на конкурс проектов были отмечены: 
актуальность изучаемых проблем, теоретическая обоснованность нововведений, практико-
ориентированная направленность предполагаемых результатов. В данном номере журнала 
нашли отражение материалы, отражающие разные аспекты организации инновационной 
деятельности на разных уровнях системы образования.

В первый раздел журнала включены статьи, содержание которых связано с аргумента-
цией преимуществ и описанием специфики сетевого взаимодействия (Л.В. Коломийченко), 
с необходимостью осуществления сравнительного анализа зарубежного опыта в контексте 
проектирования поликультурного содержания непрерывного педагогического образования 
(Л.Т. Ткач), с изучением проблем влияния сравнительной педагогики как области научного 
знания на содержание других учебных дисциплин (Ю.М. Хохрякова).

Впервые в «Пермском педагогическом журнале» обозначен раздел «Педагогическая 
наука глазами молодых ученых», где представлены результаты научных изысканий магистран-
тов, обучающихся по магистерской программе «Педагогические инновации в дошкольном 
образовании» (руководитель программы – профессор Л.В. Коломийченко). В нем рассма-
триваются проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях 
интеграции разных видов деятельности (Н.А. Зорина, А.В. Тартачная); вопросы повышения 
психолого-педагогической компетенции родителей в области полоролевой социализации 
(Ю.С. Григорьева, О.А. Арзамасцева), гендерного и патриотического воспитания детей до-
школьного возраста (Ю.С. Григорьева, Ю.И. Хуснуярова, Е.В. Шаронова); основы безопасного 
поведения (Л.В. Коломийченко, К.А. Ванюкова); воспитательный потенциал дидактических 
игр в речевом развитии детей разного пола (Л.С. Половодова, И.В. Комарова).

Особое внимание в журнале уделено организационным проблемам, путям и средствам 
совершенствования образовательного процесса, которые представили следующие авторы: 
О.М. Иванова, Н.В. Трусова; В.Р. Шаяхметова; О.А. Набатова, С.В. Соколовская; А.Ф. Глущенко; 
М.Е. Меркушева, А.Г. Бюллер; Е.Э. Киркина. В их статьях раскрываются технологические 



аспекты разработки модели технологического образования школьников; организация 
предметно-языкового обучения в общеобразовательной школе, особенности организации 
индивидуализированного обучения в условиях инклюзивного образования, опыт создания 
системы профориентации. В свете новых требований к организации учебного процесса  
в старшей школе интерпретируются функции учебников по обществознанию, определяется 
тьюторская позиция учителя-предметника в урочной и внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями современных стандартов в области образования рас-
крываются возможности разных видов деятельности, способствующих формированию уни-
версальных учебных действий и компетентностей обучающихся: посредством организации 
кружковой работы (Н.Л. Югова), дистанционных форм внеурочной деятельности (Л.В. Пере-
возчикова), в процессе изучения географии на уроках и во внеурочное время (С.В. Зорина, 
Ю.В. Зорин).

В современных условиях развития отечественного образования особое значение приоб-
ретают проблемы позитивной социализации обучающихся: опыт и перспективы социального 
развития и воспитания. Основные направления данного процесса раскрыты в работах по 
адаптации детей-мигрантов в условиях образовательной организации (Е.М. Погребицкая), 
по реализации принципа преемственности в социальном воспитании детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста (И.В. Груздева, Л.В. Коломийченко), по образо-
вательному потенциалу социально-психологического тренинга в развитии педагогических 
способностей менеджеров образования (Л.Б. Вяткина, М.Б. Вяткин).

Одним из современных методов и форм организации учебного процесса в настоящее 
время рассматривается проектная деятельность, возможности которой раскрыты на при-
мере развития информационной и текстовой компетентности учащихся (Р.В. Ищенко,  
И.А. Русинова), организации диагностических процедур (С.Н. Гудкова, Н.В. Зыкова) и внеу-
рочной деятельности (О.Н. Аникина, О.М. Зорина, Е.Е. Сергеева).

В заключительном разделе журнала представлены работы дебютантов: педагогов до-
школьных образовательных организаций, Центров инновационного опыта (С.В. Шариповой, 
Е.В. Габидуллиной, Л.А. Мальгиновой, Т.В. Жерневской).

Редакционная коллегия журнала благодарит авторов публикаций за высокий уровень 
методологической культуры, востребованность результатов инновационного поиска массовой 
практикой образовательных учреждений Пермского края и выражает надежду на дальнейшее 
продуктивное сотрудничество.

Главный редактор
Андрей Константинович КолеСНиКов

кандидат физико-математических наук
профессор, ректор ПГГПУ
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Современная парадигма системы отече-
ственного образования отличается децен-
трацией управления, гибким характером 
взаимодействия образовательных институ-
тов, актуализацией вариативных моделей 
программно-целевых, технологических, 
оценочно-результативных аспектов педаго-
гического процесса. Задачи модернизации 
образования связаны с поиском моделей 
развития его системы, обеспечивающей 
адекватный и относительно безболезненный 
режим ее деятельности в период политиче-
ской, социально-экономической нестабиль-
ности в обществе. По мнению А.И. Адам-
ского, В.А. Шуравлева, А.М. Цирульникова,  
А.М. Лобка и других деятелей института 
образовательной политики РАО поиск этой 
модели возможен в условиях организации 
взаимодействия учреждений, входящих 
в определенную структуру образовательного 
пространства, выстроенную как по горизон-
тали (объединение ряда образовательных, 
культурных, спортивных, медицинских и дру-
гих организаций), так и по вертикали (от раз-
личных социальных институтов воспитания, 
муниципальных отделов образования и глав 
администрации районов до администрации 
субъектов Российской Федерации и Феде-
рального агентства по образованию).

УДК  37.013
  

коломийченко л.В.
Сущность и перспективы сетевого взаимодействия 
педагогических инициатив

В статье раскрываются актуальность проблемы, сущностные характеристики, генезис орга-
низации и преимущества сетевого взаимодействия; обосновывается необходимость сетевых 
педагогических инициатив центров инновационного опыта  Университетского округа ПГГПУ.

Ключевые слова: инновация, сетевое взаимодействие, генезис педагогических инноваций.

Одним из условий эффективной орга-
низации сетевого взаимодействия является 
объединение педагогических инициатив, 
целевые ориентиры которых определены 
в статье 20 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»:

1. Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования осу-
ществляется в целях обеспечения модер-
низации и развития системы образования  
с учетом основных направлений социально-
экономического развития Российской Феде-
рации, реализации приоритетных направле-
ний государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования. 

2. Экспериментальная деятельность на-
правлена на разработку, апробацию и вне-
дрение новых образовательных технологий, 
образовательных ресурсов и осуществляется 
в форме экспериментов, порядок и условия 
проведения которых определяются Прави-
тельством Российской Федерации. 

3. Инновационная деятельность ориен-
тирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образо-
вания и осуществляется в форме реализации 

р а з д е л  I

ТеореТические асПекТЫ соВершенсТВоВаниЯ  
качесТВа соВременного оБразоВаниЯ
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инновационных проектов и программ орга-
низациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, и иными действую-
щими в сфере образования организациями, 
а также их объединениями [5].

Реализация целевых ориентиров сете-
вого взаимодействия педагогических инно-
ваций отражена в законе «Об образовании 
в Российской Федерации»: «Сетевая форма 
реализации образовательных программ (да-
лее – сетевая форма) обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимся образователь-
ной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости 
с использованием ресурсов иных органи-
заций. В реализации образовательных про-
грамм с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицин-
ские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организа-
ции, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения 
учебной и производственной практики и осу-
ществления иных видов учебной деятель-
ности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой» [5].

А.И. Адамский рассматривает сетевое 
взаимодействие как систему связей, позво-
ляющих разработать, апробировать и пред-
ложить профессиональному сообществу 
и обществу в целом инновационные модели 
содержания образования, экономики обра-
зования, управления системой образования 
и образовательной политики, как педагоги-
ческое сообщество, связанное отношениями 
взаимовыгодного сотрудничества по разра-
ботке и проектному внедрению инноваций 
[1]. По мнению ряда ученых (А.М. Цирульни-
ков, А.М. Лобок и др.) доминирующие в нем 
связи и отношения – не субординационные, 
а информационные и кооперационные, пар-

тнерства и сотрудничества в новых условиях; 
в нем осуществляется «отзеркаливание» 
процессов, происходящих в сетевых узлах, 
диалог опытов; функции сетевого взаимо-
действия гораздо разнообразнее распро-
странения инноваций; индивидуальный опыт 
того или иного сетевого «узла» не столько 
трансформируется в деятельность других 
образовательных учреждений, сколько 
является полем отражения потенциальных 
возможностей. 

По определению Н.С. Бугровой, сетевое 
взаимодействие – это новая культура со-
вместной деятельности, предполагающая го-
товность к партнерству при сохранении своей 
уникальности, невоспроизводимости стерж-
невых профессиональных компетенций, на-
правленная на взаимовыгодность и реальный 
экономический и социальный эффект от со-
трудничества заинтересованных сторон [2].

Сетевое взаимодействие имеет ряд пре-
имуществ перед индивидуальным поиском 
образовательной организацией путей со-
вершенствования педагогического процесса:

– методологическая, концептуальная 
общность партнеров в понимании сущност-
ных, содержательно-технологических аспек-
тов педагогического процесса; 

– осознание и признание всеми партне-
рами основных целей инноваций по разным 
направлениям организации педагогической 
деятельности;

– возможность проявления собственной 
инициативы в управлении совместной дея-
тельностью, в определении стратегических  
и тактических линий развития инновацион-
ного процесса;

– широкая информированность, возмож-
ность свободного вхождения в информаци-
онные каналы по проблемам воспитания, 
находящихся в поле собственных интересов; 

– коллективная выработка, поддержка, 
оценка образовательных инициатив; 

– возможность роста профессиональной 
компетентности, опосредованная как свобод-
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ным изучением инновационных процессов 
других образовательных учреждений, так 
и трансляцией собственного инновационного 
опыта; 

– позитивные изменения статусной по-
зиции образовательного учреждения как 
в системе образования (города, края, феде-
рации), так и в системе широких социальных 
связей (родители воспитанников, жители 
поселения, его администрация и т.д.).

Преимущества сетевого взаимодействия 
опосредованы его специфическими особен-
ностями, к важнейшим из которых относятся: 
децентрализация, предполагающая преоб-
ладание горизонтальных связей над верти-
кальными; частичная лидерство отдельных 
субъектов сети в определенных сферах инно-
вационной деятельности; широкая специали-
зация, обеспечивающая решение не только 
узко профессиональных, но и пограничных 
проблем, доминирование межличностных 
отношений, обусловленных особенностями 
социального взаимодействия вне рамок 
их жесткой профессиональной иерархии. 
Становление сетевого взаимодействия спо-
собствует разрешению как внутренних обра-
зовательных проблем (разработка вариатив-
ного содержания, технологий), так и вопро-
сов взаимосвязи инновационного движения 
с неординарными социокультурными явлени-
ями, с массовой педагогической практикой. 

Организация сетевого взаимодействия – 
сложный и динамичный процесс, эффектив-
ность которого предопределяется грамотным 
концептуальным обоснованием, наличием 
всех условий результативности решения 
образовательных задач, высоким уровнем 
методологической рефлексии, профессио-
нальной компетентности всех его участников, 
соблюдением основополагающих принципов 
(добровольности, равноправия сторон, ува-
жения интересов друг друга, соблюдения 
законов и нормативных актов).

В сетевом взаимодействии иные ценно-
сти соотношения теории и практики. Теорети-

ческая поддержка педагогических инициатив 
в данном случае не сводится к концептуаль-
ным становлениям к построению методологи-
ческих конструктов, а является эффективной 
формой понимания и развития практики. 
А.М. Лобок считает, что «настоящая теория 
не может быть навязана практике, но явля-
ется способом продуктивного понимания 
порождаемого инновационной деятельно-
стью проблемного поля и, следовательно, 
способом его углубления и усложнения, что, 
собственно говоря, и является содержанием 
инновационного развития» [4]. Здесь не-
допустимо навязывание образовательным 
организациям внешней, пусть даже очень 
эффективной и привлекательной модели, 
а необходим скрупулезный анализ про-
блем, имеющих место в каждом конкретном 
случае. Научный руководитель, теоретик, 
ученый в сетевом взаимодействии выступает 
не только в качестве генератора и прово-
дника идей, но и в качестве наблюдателя-
исследователя, способного анализировать 
порождаемые инновационной деятельно-
стью противоречий и вместе с коллекти-
вами образовательных организаций строить 
адекватные возникающим проблемам теоре-
тические модели их разрешения. При этом 
в большой мере его волнует не то, как «пра-
вильно» может быть реализована та или иная 
концепция, а возможность методологической 
рефлексии, научного обоснования нового, 
поступательного движения, порождаемого 
в результате развития образовательных  
инициатив.

Сетевое взаимодействие предполагает 
радикальную смену парадигмы педагогиче-
ской науки: от выработки и апробации новых 
педагогических идей, концепций – к иссле-
дованию, описанию и теоретической интер-
претации реальных процессов и результатов 
инновационной деятельности.

Принципиально по-иному в сетевом 
взаимодействии выстраивается проявление 
инициативы, определяется статусность ин-

Раздел I. Теоретические аспекты совершенствования качества современного образования
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дивидуальных нововведений, их публичная 
защита с расчетом на взаимопонимание, 
признание права каждого на участие в раз-
работке инновационных проектов. Отсут-
ствие страха перед наказыванием за работу 
«не как у всех», перед неопределенностью 
результатов нововведений, возможность про-
фессионального роста и повышения культуры 
образовательной деятельности, планомерное 
становление методологической рефлексии 
позволяют всем участникам педагогического 
процесса раскрыть свои потенциальные 
возможности в интересующем их ключе, 
проявить себя как в индивидуальной, так 
и в коллективной исследовательской дея-
тельности, повысить уровень образования, 
защитить опыт своей работы на более высо-
кую квалификационную категорию.

Организация сетевого взаимодействия, 
по мнению Л.В. Коломийченко, предполагает 
определенную поэтапность, соответствую-
щую генезису педагогических инноваций [3].

На организационном этапе осущест-
вляется определение актуальных проблем 
образования, находящихся в сфере компе-
тентности партнеров сетевой инновации, 
совместная разработка общего проекта 
и дифференциации функций его участников.

Цель информационного этапа – повыше-
ние уровня профессиональной компетентно-
сти субъектов инновационного процесса 
посредством чтения лекций, проведения 
практических занятий, консультаций по об-
щему направлению исследования.

Проблемно-аналитический этап предпо-
лагает изучение, анализ и оценку деятель-
ности образовательных организаций, вы-
деление проблем, связанных с общей темой 
исследования.

На проектно-разработническом этапе 
осуществляется разработка, экспертиза и ре-
ализация проектов, популяризация основ-
ных идей инновационной деятельности.

Цель презентационного этапа связана 
с публичной защитой результатов инноваци-

онной деятельности в условиях сетевого взаи-
модействия, их представление к обсуждению 
посредством социально-психологических 
тренингов, дистанционного обучения, соз-
дания сайта в Интернете.

Трансляционный этап связан с распро-
странением результатов инновационной 
деятельности в условиях сетевого взаимо-
действия посредством публикаций, проведе-
ния мастер-классов, деловых игр, тренингов, 
лекций, консультаций, организационных 
семинаров, конференций.

Анализ деятельности центров инноваци-
онного опыта, транслируемого посредством 
публикаций в «Пермском педагогическом 
журнале», позволяет констатировать воз-
можность и целесообразность объединения 
педагогических инициатив ЦИО Пермского 
края, организации сетевого взаимодействия 
как по горизонтали, так и по вертикали. С це-
лью более глубокого, концептуально согла-
сованного обоснования актуальных проблем 
современного научного поиска в области 
российского и регионального образования, 
повышения уровня мотивационной готов-
ности практических работников к инноваци-
онному поиску в условиях сетевого взаимо-
действия, совершенствования общей мето-
дологической культуры и профессиональной 
компетентности педагогов-исследователей 
в области проведения совместной экспе-
риментальной работы необходимо:

– изучить современное состояние и опыт 
инновационной деятельности на феде-
ральном, региональном и институциональном 
уровнях;

– определить основные направления 
практико-ориентированного научного по-
иска в контексте сетевого взаимодействия 
образовательных организаций как по гори-
зонтали, так и по вертикали (образователь-
ные организации разных уровней, социаль-
ное партнерство и т.д.);

– использовать опыт организации инно-
вационной деятельности педагогических ву-



зов Поволжья и Урала (ПГГПУ, ЧелГПУ, БГПУ) 
в соответствии с соглашением о создании 
сетевого педагогического университета [6];

– создать электронную базу законода-
тельных, нормативных и концептуальных 
документов, задающих основные ориентиры 
и регламентирующих деятельность образова-
тельных организаций, работающих в сетевом 
инновационном режиме;

– создать электронную библиотеку тео-
ретических и прикладных материалов, рас-

крывающих специфику проведения научного 
поиска в образовательных организациях, 
опыт их сетевого взаимодействия;

– организовать курсы повышения 
квалификации по обучению педагогов-
исследователей основам методологии и ме-
тодов научного поиска, разработки экспе-
риментальных проектов в условиях сетевого 
взаимодействия, презентации и трансляции 
результатов инновационной деятельности 
на конференциях, семинарах, в печати.
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Актуальной проблемой современного 
этапа развития образовательных систем 
является совершенствование содержания 
педагогического образования в контексте 
происходящих социокультурных интеграци-
онных процессов и выявление возможностей 
заимствования и внедрения положительного 
опыта в отечественную науку и практику, 
создания условий для мобильности педаго-
гических кадров и студентов.

Использование компаративистского 
подхода в проектировании поликультурного 
содержания непрерывного педагогического 
образования мы рассматриваем как необхо-
димость, которая обусловливает сопоставле-
ние отечественных и зарубежных концепций 
подготовки педагогических кадров, выявле-
ние в них общего и отличного, нахождение 
оптимальных точек соприкосновения на 
основе объективности и абстрагирования 
от предвзятого субъективизма. Такой подход 
позволяет преодолевать пространственно-
временные и историко-культурные границы 
в целях поиска путей совершенствования 
и обновления содержания педагогического 
образования, его унификации в контексте 
Болонского процесса при сохранении лучших 
отечественных традиций.

Опыт развития зарубежных образо-
вательных систем становился предметом 

УДК 378.6

Ткач л.Т.
Реализация компаративистского подхода в проектировании 
поликультурного содержания непрерывного педагогического образования 

В статье обосновывается необходимость осуществления сравнительного анализа зарубеж-
ного опыта в контексте проектирования поликультурного содержания непрерывного педа-
гогического образования и раскрываются особенности многоуровневой подготовки педагога 
в Германии, которые могут быть использованы в отечественной профессиональной школе. 

Ключевые слова: педагогическое образование, зарубежный опыт, поликультурность, иннова-
ционность, непрерывность, проектирование.

критического и компаративистского анализа 
уже в работах ученых XIX века. В частности, 
конкретные ссылки на труды И.Ф. Гербарта, 
А. Дистервега имеются в произведениях 
К.Д. Ушинского «Человек как предмет вос-
питания», «О народности в общественном 
воспитании». К.Д. Ушинский был солидарен 
с А. Дистервегом в вопросе зависимости 
воспитательных правил и законов от социо-
культурных особенностей эпохи, т.к. «всякий 
человек принадлежит известному роду и из-
вестному времени» [6, с. 56]. Особые требо-
вания ученые предъявляли к образованию 
учителя, его профессиональной деятельно-
сти, процессам преподавания и учения.

Развитие инновационных направлений 
в профессиональной подготовке педагога де-
лает востребованным изучение зарубежного 
опыта по созданию систем педагогического 
образования и разработки соответствующего 
содержания. Сравнительные исследования 
позволяют выявить состояние проблемы, 
констатировать происходящие изменения 
в отечественной образовательной системе на 
фоне мировых тенденций, дают возможность 
проектировать пути ее реформирования 
и содержания профессиональной педагоги-
ческой подготовки современного учителя. 
Как замечали З.А. Малькова, Б.Л. Вульфсон, 
«конкретное ознакомление с позитивными 
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и негативными аспектами зарубежного 
педагогического опыта способствует более 
глубокому осмыслению наших собственных 
проблем, исправлению ошибок и просчетов, 
повышению эффективности деятельно-
сти отечественной системы образования» 
[4, с. 14].

Результаты сравнительных исследований 
нашли отражение в фундаментальных рабо-
тах Ю.С. Алферова, В.Э. Бауэра, Б.Л. Вуль-
фсона, А.Н. Джуринского, З.А. Мальковой, 
Н.Д. Никандрова, А.М. Новикова, С.А. Тан-
гяна, О.Д. Федотовой и др. 

По мнению С.Ю. Алферова, в зарубежном 
опыте развития непрерывного образования 
основное внимание уделяется поиску мо-
делей систем образования, позволяющих 
сгруппировать все существующие органи-
зационные возможности получения об-
разования по функциональному признаку. 
Автор предлагает классификацию типов 
образования на основании жизненных по-
требностей субъекта:

•  переходный, позволяющий субъекту на 
данном этапе включиться в самостоятельную 
трудовую жизнь или продолжить образова-
ние на следующей ступени;

•  коррекционный,  восполняющий  про-
белы в образовании, дающий возможность 
продолжать обучение после перерыва, в том 
числе и без отрыва от производства (получе-
ние второго и последующего образования);

•  дополнительный,  включающий  до-
подготовку в связи с конкретными потреб-
ностями.

Обособленно им выделяются просвети-
тельские формы, которые могут иметь как 
общекультурную, так и достаточно специ-
альную направленность [1].

Традиционно интерес для отечественных 
исследователей представляет развитие педа-
гогической науки в Германии, что обуслов-
лено, прежде всего, взаимовлиянием Рос-
сии и Германии в социально-политическом 
и культурно-историческом развитии, а, сле-

довательно, и наличием относительно общих 
подходов и традиций в вопросах воспитания 
и обучения. Особенности становления не-
мецкой педагогической мысли раскрываются 
в работах М.А. Васильевой, Е.Г. Полупановой, 
М.Г. Тихоновой и др. (школьное образова-
ние); Э.Ф. Зеера, Ю.И. Коваленко, К.В. Штар-
мана и др. (профессиональное образование); 
О.Л. Ворожейкиной, Ф.Л. Ратнера и др. (выс-
шее образование). Разнообразные аспекты 
профессиональной подготовки педагога 
освещены в исследованиях Т.Г. Моисеенко, 
Т.В. Фурляевой, Т.Ф. Яркиной, В.М. Блинова, 
А. Болотовой и др. 

В контексте требований Болонской де-
кларации реформирование образовательной 
системы в этой стране было осуществлено 
в 1998–1999 годах. На федеральном и госу-
дарственном уровнях было законодательно 
обеспечено развитие образовательных про-
грамм для получения степеней бакалавра 
и магистра при сохранении старой системы 
или вместо нее. Процесс реформирования 
активно поддерживался министерством об-
разования, ректорами вузов, организацией 
DAAD. Особое внимание было уделено при-
влечению иностранных студентов для полу-
чения образования в Германии.

Вместе с тем исследователи единогласно 
отмечают, что германская педагогическая 
школа достаточно консервативна в подходах 
к осуществлению вводимых новшеств. Дока-
зательством служит тот факт, что и в настоя-
щее время она ориентирована на положения, 
выдвинутые В. Гумбольдтом о взаимосвязи 
учебной и научной деятельности в ходе 
получения высшего образования. Одной 
из задач университетского образования 
он считал формирование готовности к иссле-
дованию и подчеркивал, что преподаватель 
вуза «уже не учитель, а обучающийся уже 
больше не ученик», поэтому студент обязан 
самостоятельно проводить исследование, 
а преподаватель должен руководить и ока-
зывать ему поддержку  в самостоятельной 

Раздел I. Теоретические аспекты совершенствования качества современного образования
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исследовательской деятельности. Ученый 
отмечал, что школа учит учеников учиться. 
Ученик считается созревшим для обуче-
ния в университете, «если он так многому 
научился у других, что теперь в состоянии 
учиться самостоятельно» [5].

В исследованиях отмечается, что система 
подготовки будущих педагогов в Германии 
носит дифференцированный характер в за-
висимости от получаемой должности, ста-
туса профессионального образовательного 
учреждения и его местонахождения (фе-
деральная земля). Подготовка учителя рас-
сматривается в качестве направления про-
фессионального образования, в связи с чем 
дефиниция «педагогическое образование» 
в современных работах не используется. 
Целевые ориентиры определяют необходи-
мые для будущего учителя компетентности 
(воспитательно-образовательная, научно-
исследовательская, обществоведческая, 
специальная предметная и дидактическая), 
которые созвучны с компетенциями рос-
сийского педагога: ключевыми, базовыми 
и специальными. При этом поликультурная 
компетентность отдельно не выделяется.

Содержание подготовки учителя в Гер-
мании отражается в образовательной про-
грамме. На уровне государства регулируются 
формы, сроки обучения, дисциплины, т.е. ми-
нимальные нормы образовательных про-
грамм подготовки педагогических кадров. 
По аналогии с российским Государственным 
образовательным стандартом в Германии 
действует «Государственный порядок» (ре-
шение постоянной конференции министров 
по делам образования и религии Земель 
Германии от 1994 г., обновленный в 1995, 
1997, 2002 гг.).

В соответствии с государственными 
требованиями во всех Землях, независимо 
от получаемой должности, подготовка педа-
гога включает следующие блоки:

•  специальный – изучение 2–3 учебных 
предметов и дидактики (это предметы, кото-

рые в дальнейшем студент будет преподавать 
в школе, т.е. дисциплины специальности);

•  педагогический – изучение психолого-
педагогических наук, а также дисциплин об-
щенаучного плана: философия, наука обще-
ства, политика, теология (по выбору студента);

•  практический – школьные практики, 
проводимые в процессе теоретического 
обучения.

Дисциплины первого блока для каждой 
специальности и специализации разные, 
а два последующих блока направлены на 
общую профессионально-педагогическую 
подготовку и выработку практических уме-
ний и навыков студентов.

Государственными предписаниями опре-
делены области и разделы гуманитарных 
наук, которые должны изучаться в педаго-
гическом блоке в процессе обучения в уни-
верситете. К ним относятся:

•  воспитание и образование (педаго-
гика, философия) – изучение общих основ 
и закономерностей педагогики; 

•  развитие и обучение (психология) – 
приоритетной дисциплиной является педа-
гогическая психология, в ходе изучения ко-
торой у студентов формируются способности 
к целенаправленному наблюдению, оценке 
и консультированию учеников; 

•  общественные предпосылки воспи-
тания (социология, педагогика) – освое-
ние исторических, социально-культурных 
факторов, обусловливающих воспитание 
и обучение (гендерные отличия, миграция 
населения и др.);

•  учреждения и формы организации си-
стемы образования (педагогика, социология, 
право);

•  преподавание и общая дидактика – 
формирование способности будущего пе-
дагога к самостоятельной организации 
педагогического процесса, умений наблю-
дать и анализировать деятельность учителя, 
теоретически обоснованно оценивать успе-
ваемость учащихся.
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Практическая подготовка студентов осу-
ществляется через систему школьных прак-
тик, которые проводятся в тесной взаимос-
вязи с занятиями по педагогике и методикам, 
предполагают посещение учебных занятий 
в школах, позволяют оценить «личную при-
годность» к учительской профессии и пред-
ставлены двумя видами:

•  Tadespraktika – многонедельная прак-
тика, включающая подготовку уроков и их по-
следующий анализ на учебных занятиях 
по педагогике и методике, а также посещение 
уроков в школе наряду с занятиями в вузе 
или после них.

•  Blockpraktika – отраслевая практика, 
включающая компактное прохождение 
практики в школе в течение определенного 
времени (например, четырехнедельная 
по основному предмету).

Университеты обязаны включать в учеб-
ные планы многонедельную и отраслевую 
практику, но их видовое и содержательное 
многообразие находится компетенции ву-
зов. Интересен тот факт, что педагогическая 
практика, традиционно понимаемая нами 
как практика в школе, для немецких вузов 
представляет только часть всей практики. 
Значимым компонентом педагогической 
практики является теоретическая подго-
товка (7 часов в неделю), которая предпола-
гает участие студентов в базовых семинарах 
и семинарах по предмету. Руководителями 
семинаров могут быть учителя с опытом 
преподавания. Работа семинаров включает 
изучение дидактики преподаваемого пред-
мета, учебных планов и программ, методов 
и форм обучения, особенностей контроля 
и оценки успеваемости, вопросов планиро-
вания, организации и анализа преподавания 
тех дисциплин, которые студент выбрал в ка-
честве дисциплин специальности.

В конце обучения и после окончания 
референдариата студенты сдают соответ-
ственно Первый и Второй государственный 
экзамен. Особенностью содержания Первого 

государственного экзамена является то, 
что он включает экзамены по 2–3 дисципли-
нам специальности, педагогическим наукам 
и предметам в соответствии с получаемой 
должностью учителя. Наряду с устными экза-
менами студенты сдают письменную домаш-
нюю работу научного характера, контрольные 
письменные работы. 

Второй государственный экзамен пред-
полагает выполнение домашней письменной 
работы, в которой должны быть отражены 
функциональные виды деятельности учителя 
и представлен собственный опыт препо-
давания. Своеобразным является экзамен 
по практике: проведение двух пробных уро-
ков с предоставлением письменного плана 
их проведения и обсуждением особенностей 
планирования, проведения и результатов по-
сле просмотра. В завершении сдается устный 
экзамен в виде дискуссии по педагогическим 
проблемам из опыта преподавания экзаме-
нующегося. Тематику дискуссии определяет 
референдар по согласованию с руководи-
телем базового семинара. Оценка носит 
комплексный характер и включает оценива-
ние педагогической практики и результаты 
экзаменов.

Целевые ориентиры и задачи профес-
сиональной подготовки учителя в Герма-
нии анализировались в работах В.М. Бли-
нова, А.Н. Джуринского, З.А. Мальковой, 
Л.И. Пискуновой, В.С. Пусвацет, Д.И. Саи-
товой, М.С. Сунцовой, С.П. Титович и др. Так, 
на основе подробного анализа особенностей 
подготовки учителей для вальдорфской 
школы В.М. Блинов раскрывает отражение 
гуманистической концепции в содержании 
профессионально-педагогической подго-
товки педагога нового типа – «гуманистиче-
ского учителя». В своих работах автор опре-
деляет подходы и установки, реализующиеся 
в процессе формирования будущего учителя:

•  развитие  профессиональных  и  лич-
ностных качеств учителя в неразрывном 
единстве, наиболее важными среди кото-

Раздел I. Теоретические аспекты совершенствования качества современного образования
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рых являются подлинность (искренность), 
уважение и эмпатическое понимание уча- 
щегося;

•  психологизация  профессионально-
педагогической подготовки, направленная 
на выработку умения осуществлять личност-
ный подход к воспитанию, уделять особое 
внимание внутреннему миру ребенка, тонко 
и деликатно общаться с ним;

•  практико-ориентированный  характер 
педагогического образования, смещение 
акцентов с интеллектуального развития 
ученика на всестороннее воспитание его 
личности, особенно воли и чувств [2, 3].

В контексте реализации принципа не-
прерывности следует также отметить осо-
бенности и требования к повышению ква-
лификации и переподготовке учителей. 
В Германии повышение образовательного 
уровня направлено на расширение про-
фессионального поля деятельности и про-
фессиональный рост, а переквалификация – 
на смену вида деятельности. Организация 
данного направления осуществляется через 
систему краткосрочных и долгосрочных 
курсов, с отрывом и без отрыва от основной 
деятельности, по очной и заочной форме. 
Совместной комиссией профсоюзов пре-
подавателей и КМК (2000 г.) выработаны 
стратегические направления и принципы 
развития содержательных и организаци-

онных основ повышения квалификации  
учителей:

•  всесторонний  характер  (включение 
различных областей научного и педагогиче-
ского знания);

•  стимулирование учителя к повышению 
образовательного уровня;

•  составной компонент профессиональ-
ной деятельности педагога, часть непрерыв-
ного «учения в профессии»;

•  использование гибких форм и эффек-
тивных образовательных технологий;

•  доступность и индивидуальный под-
ход для различных категорий работников 
системы образования.

Вышеизложенное позволяет констати-
ровать, что подготовка педагогов в Германии 
рассматривается как важный структурный 
компонент национальной системы образо-
вания, находится в ведении государства, 
осуществляется по широкому спектру спе-
циальностей, решает задачи реализации 
Болонского процесса при сохранении нацио-
нальных традиций двухступенчатого образо-
вания. Опыт подготовки педагогов в Германии 
(а именно: содержательная его часть) может 
быть использован при проектировании дис-
циплин, обеспечивающих формирование 
коммуникативных компетенций будущего 
педагога для успешного взаимодействия 
в поликультурном социуме. 
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Сравнительная педагогика в качестве 
учебной дисциплины существует более века. 
Ее преподавание было начато в 1898 году 
профессором Колумбийского университета 
Дж. Расселом (J. Russell). Однако компа-
ративистские исследования, проводимые 
во второй половине XIX столетия предста-
вителями разных стран (Н. Barnard – США, 
М. Sadler – Англия, К.Д. Ушинский – Россия 
и т.д.), носили информативно-описательный 
характер, преследуя цели ознакомления со-
отечественников с особенностями зарубеж-
ных образовательных систем. В связи с этим 
сравнительная педагогика предстала перед 
студентами, по выражению М. Экштейна 
(М. Eckstein), в форме «экзотической экс-
курсии», не имея собственной предметной 
области.

Процесс дифференциации педагоги-
ческого знания требует от каждой отрасли, 
претендующей на статус самостоятельной, 
четкого обособления предмета и методов 
его изучения, научных подходов и форм 
обобщения знаний. Между тем методологи-
ческая база сравнительной педагогики в тот 
период еще не была определена, а специфич-
ный для нее компаративный метод широко 
использовался в разных исследованиях, 
в частности, историко-педагогических. 
Например, С.И. Гессен в работе «Основы 
педагогики: введение в прикладную фило-
софию», изданной в Берлине в 1923 году, 
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представил сравнительный анализ ведущих 
педагогических концепций XVIII – начала 
XX веков, объективность и глубина которого 
обусловливают высокую значимость данного 
пособия в современном педагогическом об-
разовании.

Как замечает А.Н. Джуринский, до сих 
пор не достигнуто консенсуса в понимании 
научного статуса сравнительной педагогики, 
которая рассматривается в тесной связи 
с историей педагогики. Вместе с тем для 
будущих педагогов представляет интерес 
не только ретроспективное изучение за-
рубежного опыта, но и прогностическое 
обоснование возможности и целесообраз-
ности его применения в отечественной пе-
дагогической практике, что актуализирует 
обращение к теоретическим компарати-
вистским исследованиям, которых в нашей 
стране к настоящему времени проведено 
явно недостаточно для того, чтобы сделать 
объективные заключения о современном со-
стоянии образования в мире и перспективах 
его развития.

Дело в том, что на протяжении многих 
лет проблема изучения и заимствования 
зарубежного педагогического опыта реша-
лась преимущественно эмпирически. Так, 
распространение в России детских садов, 
начавшееся во второй половине XIX века, 
породило многолетнюю дискуссию между 
последователями Ф. Фребеля, настаиваю-

Раздел I. Теоретические аспекты совершенствования качества современного образования



16

Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

щими на полном переносе всех элементов его 
системы, и сторонниками ее русификации, 
ратующими за творческое использование 
ее отдельных составляющих применительно 
к национальным культурным традициям. 
Но ни те, ни другие не внимали предупре-
ждению автора о том, что его педагогиче-
ская система «стоит, пока цементируется 
философией», вследствие чего она теряет 
свою целостность и разрушается, если «са-
довницы» не разделяют методологическую 
позицию ее создателя. 

В первой трети ХХ века в нашей стране 
получил развитие педоцентрический под-
ход к построению образовательного про-
цесса, что обусловило активное вовлечение 
российских ученых и практиков в процесс 
международного сотрудничества в области 
конструктивного отрицания традиционной 
модели образования (П.П. Блонский, А.В. Лу-
начарский, С.Т. Шацкий и др.). Благодаря 
деятельной инициативе Ю.И. Фаусек осу-
ществлялось внедрение системы свободного 
воспитания М. Монтессори.

Однако в начале 30-х годов прошлого 
столетия ситуация в СССР принципиально 
изменилась: компаративистские педагоги-
ческие исследования оказались под госу-
дарственным контролем. Начатая в стране 
борьба с «педагогической диверсией» – 
якобы имеющим место стремлением навязать 
отечественной школе буржуазные концепции 
и модели образования и вместе с ними капи-
талистическую идеологию – предопределила 
невозможность дальнейшего становления 
сравнительной педагогики как самостоятель-
ной науки и учебной дисциплины.

Соответствующая проблематика ча-
стично затрагивалась в рамках курса «Исто-
рия педагогики», которая была призвана, 
по словам Н.А. Константинова, «вскрывать 
классовую сущность и ограниченность 
теории и практики воспитания в классово-
антагонистическом обществе» [3, с. 3]. 
В этой связи, к примеру, высоко оцененная 

мировым сообществом педагогическая си-
стема Дж. Дьюи стала рассматриваться как 
«обоснование бездуховности, делячества, 
частного предпринимательства и стремле-
ния во что бы то ни стало достичь личного 
преуспевания» [1, с. 92]. 

Компаративистские исследования были 
возобновлены в конце 50-х годов, чему 
способствовало открытие в 1957 году в Ака-
демии педагогических наук СССР сектора 
современной школы и педагогики за рубе-
жом. Но это не изменило уже устоявшегося 
в советской педагогике классового подхода. 
Так, М.А. Соколова, Е.Н. Кузьмина, М.Л. Ро-
дионов – авторы первого в нашей стране 
учебного пособия по курсу «Сравнительная 
педагогика», опубликованного в 1978 году, – 
при его написании ориентировались на разо-
блачение «реакционного характера педагоги-
ческих теорий в капиталистических странах», 
отмечая при этом, что «задачи марксистко-
ленинской сравнительной педагогики диа-
метрально противоположны задачам бур-
жуазной сравнительной педагогики», среди 
которых «одно из первых мест занимает 
дезинформация о состоянии школы и педаго-
гики социалистических стран» [5, с. 5, 25, 26]. 

От студентов теперь не требовалось по-
нимания специфики зарубежных педагогиче-
ских концепций и их философской основы, 
особенностей становления национальных 
образовательных систем. Напротив, как под-
черкивал Н.Е. Ковалев, «творчески заимствуя 
все лучшее, чем богата мировая педаго-
гика, совершенно необходимо критически 
переосмысливать каждое явление с позиции 
марксистко-ленинской педагогической тео-
рии, незыблемо сохранять ее принципиаль-
ные устои» [2, с. 75].  

Социально-политическая ситуация, сло-
жившаяся в нашей стране в конце ХХ века, 
позволила отечественным ученым освобо-
диться от подобных идеологических устано-
вок, отойти от конфронтации с зарубежными 
коллегами, что актуализировало поиск иных 
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подходов к изучению мирового педагоги-
ческого опыта, в том числе особенностей 
дошкольного образования. Но поскольку 
новая теоретико-методологическая база 
отечественных компаративистских исследо-
ваний еще не сформировалась, большинство 
современных публикаций в данной области, 
как и работы XIX столетия, представляют 
собой, по выражению исследователей исто-
рии сравнительной педагогики С. Фрейзера 
и У. Брикмана (S. Fraser & W. Brickman), «рас-
сказы путешественников». Их авторы, избе-
гая оценочных суждений, лишь повествуют 
об отдельных аспектах функционирования 
образовательных организаций в тех или иных 
странах, расширяя и уточняя фактические 
данные, изложенные предшественниками. 
Такое состояние сравнительной педагогики 
как науки осложняет процесс разработки 
адресованных студентам учебников и посо-
бий по соответствующей дисциплине и обу-
словливает специфику ее преподавания.

При построении учебного курса необхо-
димо прежде всего рассматривать методоло-
гические вопросы сравнительной педагогики, 
что в дальнейшем позволит студентам нахо-
дить, анализировать и обобщать информацию 
о состоянии образования в мире с позиции 
не энциклопедиста, а компаративиста, про-
водящего мини-исследования в соответствии 
с профилем изучаемой образовательной 
программы бакалавриата.

На первом занятии целесообразно по-
ставить перед обучающимися проблему 
определения предметной области и на-
учного статуса сравнительной педагогики, 
ее основных функций и задач. Обращение 
к лаконичной характеристике исторических 
этапов ее становления, акцентирование 
смены их целевых ориентиров позволяет 
студентам проследить динамику процесса 
дифференциации рассматриваемой отрасли 
научного знания. На этой основе обучаю-
щимся предлагается соотнести содержание 
ряда небольших по объему статей отече-

ственных авторов с выделенными этапами 
и задачами, что позволяет им самостоятельно 
установить сосуществование в современной 
прессе публикаций, относящихся к разным 
этапам становления сравнительной педаго-
гики, а также уточнить понимание ее пред-
мета в сопоставлении с объектами и пред-
метами изучения других педагогических наук, 
в частности, этнопедагогики и истории педа-
гогики. Дальнейшему совершенствованию 
приобретенных студентами представлений 
способствует самостоятельный поиск про-
изведений, содержание которых относится 
к предметной области сравнительной педа-
гогики, и составление их картотеки, упорядо-
ченной в соответствии с рассматриваемыми 
историческими этапами.

На следующем занятии обсуждение на-
учного статуса сравнительной педагогики 
может быть продолжено в форме заочной 
дискуссии с М. Экштейном, утверждающим, 
что данная отрасль «не может претендо-
вать на гарантированное место в иерар-
хии академических наук до тех пор, пока 
ее данные и методы не будут прояснены» 
(Mах А. Eckstein, On Teaching а ‘Scientific’ 
Comparative Education, 1970). Рассматривая 
вопросы технологического уровня мето-
дологии сравнительной педагогики, обу-
чающиеся убеждаются, что, с одной стороны, 
ученые-компаративисты используют общие 
для педагогических исследований методы 
(наблюдение, беседа, изучение докумен-
тальных источников и статистических данных 
и др.), а с другой стороны, сравнение как 
специфический для педагогической компара-
тивистики метод исследования применяется 
в разных науках.

Разрешению сложившейся проблемной 
ситуации способствует изучение фрагментов 
работ К. Оливера (Carlos E. Olivera), который 
доказывает, что сравнительная педагогика 
осуществляет «сравнение сравнений» [4]. 
Компаративист сопоставляет между собой 
не педагогические объекты как таковые,  
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а системы научных знаний о них, пред-
варительно выстроенные в соответствии с 
идентичными абстрактными моделями. Он 
сравнивает заранее разработанные совокуп-
ности теоретических положений, обобщаю-
щих реальности одного порядка, которые в 
большинстве случаев относятся к разным 
странам. Это позволяет глубже понять педа-
гогические феномены, выделить различия, 
обусловленные конкретными условиями 
каждого общества, или, напротив, абстраги-
руясь от этих различий, установить общие 
закономерности и тенденции развития об-
разования.

Осознание студентами специфики ком-
паративистских исследований является 
основополагающим моментом для даль-
нейшей организации их самостоятельной 
работы с литературными источниками. 
Так, студентам, обучающимся по профилю 
«Дошкольное образование», предлага-
ется обратиться к учебным пособиям или 
интернет-ресурсам и установить характер 
и причины имеющихся в странах мира рас-
хождений в возрасте поступления детей 
в школу и дошкольные учреждения, в режиме 
их работы (продолжительности пребывания 
воспитанников, наличию дневного сна и др.), 
различий в требованиях к наполняемости 
групп, их возрастному составу и т.п. Поиск 
ответов на подобные конкретные вопросы, 
касающиеся организационных аспектов 
деятельности зарубежных образовательных 
учреждений, не вызывает у студентов осо-
бых затруднений, однако результативность 
обучения повышается, если каждый из них 
готовит ответ на один из вопросов, охваты-
вая не менее 4-5 стран, а затем подгруппа 
студентов совместно презентует обобщенный 
и отраженный в блок-схеме материал.

Более сложным для обучающихся типом 
задания оказывается составление сравни-
тельных таблиц («Зарубежные программы 
дошкольного образования», «Технологии 
индивидуализированного обучения» и др.). 

Многие из них затрудняются придать необ-
ходимый для последующего сравнения еди-
нообразный характер теоретическому мате-
риалу, взятому из разных источников, считая 
достаточным лишь скопировать и вставить 
в клетку таблицы подходящий, на их взгляд, 
фрагмент. Поэтому первоначально на за-
нятии студенты совместно заполняют одну 
графу таблицы (анализируя, к примеру, 
программу «Шаг за шагом», технологию 
«полного усвоения»), после чего в рамках 
внеуадиторной работы каждый из них само-
стоятельно изучает рекомендуемые пособия 
и отбирает материал по одному из вопросов 
(«Целевые ориентиры», «Формы органи-
зации работы» и т.д.), интерпретирует его 
и вписывает в таблицу, тем самым полностью 
заполняя только одну строку. На следующем 
занятии организуется подгрупповая работа: 
студенты, прорабатывавшие общий вопрос, 
обсуждают подготовленные формулировки 
и выбирают наиболее точные, а потом объ-
единяются в подгруппы с однокурсниками, 
готовившими другие ответы, завершая с их 
помощью составление таблицы. Дальней-
ший сравнительный анализ зафиксиро-
ванного в ней содержания осуществляется  
фронтально.

Формируемые у студентов умения со-
вершенствуются в процессе работы с объем-
ными текстами, изобилующими фактическим 
иллюстративным материалом, например: 
Эпштейн С. «А. Нил, Саммерхилл – Воспи-
тание свободой»; Максимов М. «О Бруно 
Беттельгейме. Только любовь… Не мало 
ли?»; Дольто Ф. «Мы идем в Мезон Верт». 
Резкий контраст данных педагогических 
систем с традиционной образовательной 
практикой поддерживает познавательный 
интерес обучающихся, а сходство их ме-
тодологических оснований облегчает осу-
ществление последующего сравнительного 
анализа, на основе которого в дальнейшем 
можно обобщить идеи свободного воспи-
тания и противопоставить их традиционной 
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личностно-отчужденной модели, составив 
соответствующую сравнительную таблицу.

Наличие в сети Интернет материалов, 
кратко характеризующих ту или иную педа-
гогическую систему, нередко провоцирует 
студентов к игнорированию рекомендо-
ванных преподавателем многостраничных 
источников. В связи с этим целесообразно 
периодически предлагать обучающимся за-
дания, требующие не сжатой интерпретации 
текста, а, напротив, развернутой иллюстра-
ции. Например, при изучении личностно-
центрированных систем (Л. Малагуцци, 
М. Монтессори, Р. Штейнера и др.) студентам 
предстоит выявить сходства и различия 
в трактовке авторами принципов природосо-
образности, индивидуализации, активности, 
основанной на интересе ребенка, требований 
разумной дисциплины, отсутствия принуж-
дения и оценочных суждений и т.д., а также 
обозначить и раскрыть специфические для 
той или иной системы принципы (самовы-
ражения, автодидактизма, ритмичности).

При изучении наиболее известных и вос-
требованных в современном российском 
обществе зарубежных систем (Дж. Дьюи, 
М. Монтессори и др.) целесообразно дать 
студентам учебники советского периода 
и предложить прокомментировать пред-
ставленные в них оценочные характери-
стики, к примеру: «Умственное воспитание 
Монтессори фактически сводила к развитию 
органов чувств. Развитие у детей особой 
восприимчивости отдельных органов чувств 
и координации движений диктовалось 
необходимостью обеспечения капитали-
стических промышленных предприятий 
квалифицированными рабочими» [1, с. 
96]; «Призыв Дьюи обратить внимание на 
ребенка в педагогическом процессе и стро-
ить обучение исходя только из интересов 
ребенка в конечном счете приводил к отказу 
от систематического обучения, к снижению 
роли научных знаний в воспитании детей… 
к снижению роли учителя, который явля-

ется у Дьюи организатором, консультантом, 
но не руководителем процесса обучения»  
[3, с. 126–127]. Подобные задания про-
блематизируют объективность оценочных 
суждений, раскрывают перед обучающимися 
значимость изучения методологических во-
просов педагогики, способствуют развитию 
критического мышления.

Логическим завершением проводимой 
работы становится выполнение студентами 
учебных мини-исследований по заданной 
преподавателем теме (к примеру, «Факторы 
развития института дошкольного образова-
ния: мировые тенденции и национальная 
специфика»), что требует от них самостоя-
тельного отбора источников, определения 
исходных для сопоставления позиций, строй-
ного изложения полученных результатов 
в форме реферата.

Выше охарактеризованные учебные 
задания дополняют творческие работы 
обобщающего характера, например: со-
ставление профессиограммы педагога за-
рубежной дошкольной организации с учетом 
ее типа и реализуемой образовательной 
программы; разработка адресованной роди-
телям информационно-рекламной мультиме-
дийной презентации «Самый лучший детский 
сад», освещающей как организационные, так 
и содержательные аспекты деятельности до-
школьного учреждения.

Представленный вариант учебного курса 
способствует не только эффективному освое-
нию студентами его содержания, но и форми-
рованию у них готовности к использованию 
методов научного исследования, осущест-
влению профессионального самообразова-
ния, что предусматривается требованиями, 
предъявляемыми Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
высшего образования. И хотя в настоящее 
время процесс оформления сравнительной 
педагогики как самостоятельной области 
научного знания еще не завершен и мнения 
ученых о векторе ее дальнейшей эволюции 

Раздел I. Теоретические аспекты совершенствования качества современного образования
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существенно разнятся, это не должно стано-
виться препятствием для включения соответ-
ствующей учебной дисциплины в программу 
бакалавриата всех профилей направления 
«Педагогическое образование». В совре-
менных условиях глобализации образования 

будущие педагоги должны быть компетентны 
в области анализа и оценки систем образо-
вания разных стран, выделения позитивных 
и негативных аспектов заимствования за-
рубежного педагогического опыта и между-
народной коалиции в сфере образования.
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использование игровых образовательных ситуаций в процессе 
формирования ориентировочных поведенческих действий 
у детей пятого года жизни

В статье рассмотрена проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста, ре-
шением которой является интеграция в образовательной ситуации социально-нравственной 
и игровой деятельности. Описание результатов выявило и обосновало необходимость исполь-
зования игровых образовательных ситуаций как средства, обеспечивающего формирование 
компонентов нравственного поведения в решении социально-нравственных задач.

Ключевые слова: нравственное поведение, игровые образовательные ситуации, средний до-
школьный возраст, педагогические средства воспитания, компоненты нравственного поведения.

В российской культуре нравственность 
традиционно рассматривается как стержне-
вое качество личности, определяющее гар-
монию свободы и ответственности человека 
в сложных ситуациях его взаимодействия 
с окружающим миром и людьми. Духовно-
нравственная ориентация человека в совре-
менном обществе существенно осложняется 
неоднозначностью трактовки традиционных 
этических ценностей, противоречивостью 
требований, предъявляемых социумом к по-
ведению личности в сложных ситуациях, 
неопределенностью оценки ее социальных 
проявлений.

Важнейшим условием формирования 
способности человека к самостоятельному 
и ответственному нравственному выбору 
является овладение им опытом гибкого 
и вариативного поведения. Такое поведение, 
с одной стороны, не противоречит этическим 
нормам в целом, с другой – предполагает воз-
можность совершения гибких и вариативных 
действий, ведущих к достижению цели по-
ступка в конкретной ситуации социального 
взаимодействия, предполагающих необхо-
димость согласования интересов всех ее 

участников. Опыт такого поведения является 
основой эффективного решения социально-
нравственных задач и приобретается челове-
ком с раннего детства, когда закладываются 
основы нравственного мировоззрения, 
формируются эмоционально-мотивационная 
сфера личности, осваиваются и осмысли-
ваются простейшие поведенческие модели 
(Р.С. Буре, Л.В. Коломийченко, А.Д. Коше-
лева, А. Маркова, В. Г. Нечаева, Т.А. Репина 
и др.). Целенаправленное воспитание нрав-
ственного поведения приобретает такое же 
значение, как и приобщение к моральному 
содержанию социальной культуры, и должно 
быть выделено в самостоятельную задачу 
воспитательного процесса.

В философских и социально-психо-
логических исследованиях вопрос о сущ-
ности, структуре, свойствах и механизмах 
нравственного поведения человека не имеет 
однозначного решения. Ученые определяют 
его как практическое выражение нравствен-
ного отношения и позиции личности, как 
специфическую форму социальной актив-
ности человека, вид социального поведения, 
практически реализуемый нравственный 
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выбор личности (И.Н. Вавилова, О.Г. Дроб-
ницкий, Н.А Пашканова и др.). Ряд иссле-
дователей подчеркивают деятельностную 
природу нравственного поведения, отмечая, 
что его основной единицей является дей-
ствие, своеобразие которого заключается  
в социальной направленности (Г.И. Акуленко,  
В.А, Блюмкин, О.В. Василенко и др.). Дей-
ствие является средством реализации цели 
и мотива поведения, специфика которых за-
ключается в том, что они связаны с преобра-
зованием ситуации и состояний, положением 
человека в ней.

Таким образом, нравственное пове-
дение можно рассматривать как особую, 
социально-ориентированную деятельность, 
осуществляемую человеком для выстраива-
ния и преобразований отношений с другими 
и самого себя в соответствии с этическими 
нормами и условиями конкретной ситуации 
социального взаимодействия. Экстраполяция 
свойств деятельности на поведение человека 
позволяет предположить, что нравственное 
поведение в его практическом аспекте – это 
совокупность разнообразных действий, по-
следовательно осуществляемых человеком 
для достижения гуманно-нравственных 
целей в отношении другого человека. Опи-
раясь на ведущие положения исследований 
П.Я. Гальперина и его учеников о структуре 
деятельности и действия, на характеристику 
нравственного поведения, мы пришли к 
выводу о том, что видовой состав поведен-
ческих действий включает в себя ориенти-
ровочные, исполнительские и оценочно-
корректировочные действия. В настоящей 
статье предметом описания является содер-
жание целенаправленного формирования 
ориентировочных поведенческих действий 
в условиях игровых образовательных си-
туаций.

Ориентировочные поведенческие дей-
ствия (социально-перцептивные и интеллек-
туальные) – это действия, осуществляемые 
человеком во внутреннем плане в начале 

поведенческого акта (поступка) и имею-
щие своей целью определение оснований 
и тактики поведения в конкретной ситуации 
взаимодействия с окружающими людьми.

Социально-перцептивные действия – это 
действия восприятия, направленные как на 
саму ситуацию (что, с кем и как произошло, 
кто и что делает), так и на выявление внеш-
них признаков состояний ее участников (не-
благополучие – благополучие, настроение). 
Такие действия обеспечивают «вхождение» 
в ситуацию общения или практического 
взаимодействия человека с другими людьми, 
«информируют» субъекта поведения о тех 
обстоятельствах, которые в данной ситуации 
возникли, давая таким образом возможность 
сориентироваться в условиях и требованиях 
социально-нравственной задачи.

Интеллектуальные действия – это дей-
ствия анализа, сравнения, соотнесения 
и прогнозирования той первичной информа-
ции, которая была получена субъектом пове-
дения с помощью социально-перцептивных 
действий. Данная группа действий направ-
лена на выявление причин возникновения 
ситуации, установления связей между внеш-
ними проявлениями ее участников и со-
держанием самой ситуации, определения 
вариантов ее развития и их соотнесения 
с теми или иными действиями и реакциями 
участников ситуации. С помощью интеллекту-
альных действий субъект поведения получает 
возможность не только увидеть, но и понять 
внутренние состояния и ожидания партнера 
по взаимодействию, дать первоначальную 
оценку возможностей тех или иных ранее 
известных поведенческих тактик приме-
нительно к условиям конкретной ситуации 
и откорректировать их еще до момента прак-
тической реализации.

Таким образом, ориентировочные пове-
денческие действия составляют содержание 
начального поступка и, в конечном итоге, 
определяют его эффективность и гуманно-
нравственную ценность.
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Особенности проявления отдельных 
ориентировочных поведенческих действий 
у детей дошкольного возраста изучались 
многими исследователями (П.Я. Гальперин, 
А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). В их работах 
представлены экспериментальные данные, 
позволяющие утверждать, что некоторые 
из этих действий имеют существенное значе-
ние для формирования основ нравственного 
поведения ребенка в целом. В настоящем 
исследовании мы предприняли попытку 
изучения уровня и особенностей проявления 
ориентировочных поведенческих действий 
у детей пятого года жизни с целью последую-
щего поиска эффективных педагогических 
средств их целенаправленного формиро-
вания. Экспериментальной работой было 
охвачено 180 воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений г. Перми. В ре-
зультате количественного анализа получен-
ных эмпирических данных было установлено:

–  у детей пятого года жизни обнаружи-
ваются проявления всех видов ориентиро-
вочных поведенческих действий;

–  в большей степени сформированы 
социально-перцептивные действия, в мень-
шей – интеллектуальные (анализ и прогно-
зирование);

–  практически все ориентировочные 
действия характеризуются ситуативностью, 
низкой степенью осознанности и недоста-
точной самостоятельностью;

–  в типичных ситуациях общения и прак-
тического взаимодействия со сверстниками 
ориентировочные действия выполняются 
детьми с большей успешностью, чем в ситуа-
циях с непривычным социальным содержа-
нием и ситуациях, порождающих конфликт 
личных интересов с интересами сверстников;

–  в диагностических ситуациях вербаль-
ного и игрового типа испытуемые справля-
ются с задачами ориентировки в ситуации 
социального взаимодействия со сверстником 
успешнее, чем в ситуациях практической на-
правленности;

–  испытуемые, характеризующиеся вы-
соким уровнем сформированности ори-
ентировочных поведенческих действий, 
значительно чаще, чем другие участники 
эксперимента, обнаруживают гибкость и ва-
риативность поведения в целом.

Эти выводы позволили предположить, 
что в среднем дошкольном возрасте воз-
можно и необходимо осуществлять целе-
направленную работу по формированию 
у детей комплекса ориентировочных по-
веденческих действий, используя для этого 
возможности образовательной ситуации как 
педагогического средства.

Учитывая тот факт, что в условиях вер-
бальных и реальных игровых ситуаций дети 
легче и с большей степенью самостоятель-
ности справляются с задачами ориентировки, 
мы разработали и апробировали на практике 
комплекс игровых образовательных ситуа-
ций (вербальных и реальных), целью которых 
являлось формирование у воспитанников 
различных видов ориентировочных поведен-
ческих действий. Содержательное наполне-
ние и технологическая инструментовка таких 
ситуаций осуществлялись в соответствии 
с рядом теоретических положений:

–  игровые образовательные ситуации яв-
ляются одним из видов образовательных ситу-
аций, специально конструируемых педагогом 
для решения задач вовлечения воспитанника 
в образовательный процесс посредством 
инициирования его активности (С.Н. Нико-
лаева, О.В. Солнцева, А.М. Федотова и др.);

–  игровые образовательные ситуации 
как средство нравственного воспитания – это 
специально педагогически сконструирован-
ные обстоятельства и условия, в которых 
происходит столкновение процессуально-
игрового отношения ребенка к реальности 
с нравственными культурными практи-
ками, требующими специфических средств-
способов, в постепенном направлении ини-
циативы играющего на сферу нравственных 
отношений (О.В. Солнцева, С.А. Улитко и др.);

Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых
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–  игровые образовательные ситуации 
позволяют перевести внутренние ориенти-
ровочные действия во внешний план и таким 
образом сосредоточить внимание воспитан-
ников на осознании и осмыслении функций 
и способов выполнения данных действий 
в целостном поведенческом акте.

В опытно-поисковой работе с детьми 
среднего дошкольного возраста нами были 
апробированы три типа игровых образова-
тельных ситуаций. В первую группу вошли 
«ситуации – истории», с помощью которых 
предполагалось сосредоточить внимание 
воспитанников на социальном содержании 
взаимодействия со сверстником, сформиро-
вать умение выделять это содержание из об-
щего контекста общения, анализировать ис-
точники и причины возникновения ситуации 
в целом, выделять различные проявления ее 
участников. Сами ситуации представляли со-
бой рассказы – истории, составленные взрос-
лым на основе известных детям сказочных 
сюжетов и рассказываемые детям от лица 
игровых персонажей – героев сказки (цикл 
«Сказки на новый лад»: «Как колобок с лисой 
подружился», «Как медведь в теремке по-
селился», «Как зайка и лиса договорились 
в общем доме жить», «Как Машенька стала 
желанной гостьей в семье медведей» и др.). 
Центральным моментом таких историй яв-
лялись взаимоотношения, поступки и пере-
живания героев в различных по содержанию 
ситуациях взаимодействия друг с другом.

Педагогическая работа с такими ситуа-
циями организовывалась различным обра-
зом: воспитанники вместе с воспитателем 
и игровым персонажем анализировали 
ситуации, определяли их причины и источ-
ники, соотносили с личной поведенческой 
практикой. Результатом апробации данного 
типа образовательных игровых ситуаций 
стало овладение воспитанниками рядом 
ориентировочных поведенческих действий: 
восприятие и выделение социального со-
держания ситуаций взаимодействия, анализ 

обстоятельств ситуации и причин ее воз-
никновения, соотнесение эмоциональных 
и практических проявлений ее участников 
с условиями и требованиями ситуаций, про-
гнозирование вариантов развития и послед-
ствий ситуаций для их участников.

Второй тип игровых образовательных 
ситуаций был использован в решении за-
дач формирования у детей социально-
перцептивных действий. Основой разработки 
таких ситуаций стали хорошо известные 
детям подвижные, хороводно-речевые, 
сюжетно-дидактические игры. Обогащение 
потенциала таких игр в формировании ори-
ентировочных поведенческих действий осу-
ществлялось с помощью дополнения их тра-
диционного содержания новыми сюжетами, 
правилами и игровыми действиями имита-
ционного, соревновательного характера. 

Так, в игре «Подарки для друга» воспи-
танникам предлагалось выбрать и изобразить 
с помощью мимики, оживить с помощью дви-
гательных действий «подарок», наделить его 
социальными характеристиками: «веселый», 
«грустный», «неожиданный», «добрый», 
«сердитый» и подарить его ребенку с та-
ким же настроением. В подвижно-речевой 
игре «Мы охотимся на льва» воспитанники 
должны были придерживаться правила 
отображения эмоционального состояния 
«охотников» сообразно восприятию ими воз-
никающих препятствий и задач их преодо-
ления (высокая гора – удивление; глубокая 
нора – неуверенность, страх; глубокое бо-
лото – решимость, уверенность в своих си-
лах). В играх с социально-коммуникативным 
содержанием («Зеркало», «Телевизор», 
«Волшебник настроений», «Живое домино», 
«Узнай по описанию», «Мы рассказывать 
не станем, но то, что задумали, – покажем») 
вводились игровые роли, требующие от детей 
выполнения действий восприятия, осознания 
и передачи различных настроений, пережи-
ваний и чувств людей в различных ситуациях 
общения и игрового взаимодействия.



Игровые образовательные ситуации тре-
тьего типа были связаны с решением задач 
формирования действий прогнозирования 
и планирования поведения конструирова-
ния разнообразных поведенческих тактик 
на основе учета заданных ситуацией условий 
и ожиданий ее участников. Данные ситуации 
представляли собой мини-инсценировки 
игровых сюжетов, частично заданных взрос-
лым, но требующих завершения самими 
детьми. Основой таких сюжетов стали со-
бытия, истории, в которых дети сами при-
нимали непосредственное участие: ситуации 
ссоры из-за предметов и игрушек; ситуации, 
ведущие к физическому или эмоциональ-
ному неблагополучия сверстника; ситуации, 
требующие проявления внимательного и за-
ботливого отношения к другому; ситуации 
нарушения общепринятых правил общения 
или совместной деятельности.

Работа с такими ситуациями осущест-
влялась поэтапно. Сначала педагог создавал 
аналогичные ситуации в ежедневной прак-
тике общения и взаимодействия воспитанни-
ков, что позволяло обогатить поведенческий 
опыт детей, обеспечить возможности их 
эмоционального проживания и пережива-
ния. Затем воспитанникам предлагалось 
познакомиться с незавершенной сказочной 
или реальной историей, содержание которой 
воспроизводило реальную ситуацию. Далее 
дети под руководством взрослого анализи-
ровали предложенную историю и предлагали 

разные варианты ее продолжения и тактики 
действий и поведения в ней. Работа с си-
туацией завершалась ее неоднократным 
проигрыванием, в ходе которого дети имели 
возможность игрового моделирования пред-
ложенных поведенческих тактик, выявления 
их эффективности и необходимости коррек-
ции. Такое проигрывание позволяло одному 
и тому же воспитаннику «прожить» в вооб-
ражаемом плане различные роли участника 
ситуации: ее «инициатора», «исполнителя», 
«партнера», «наблюдателя со стороны», 
«контролера-эксперта», что, с одной стороны, 
обеспечивало полноту и разносторонность 
восприятия самой ситуации, а с другой – 
создавало возможность преодоления при-
вычных поведенческих стереотипов.

В целом проведенная нами эксперимен-
тальная работа по формированию ориенти-
ровочных поведенческих действий с помо-
щью разных типов игровых образовательных 
ситуаций дала положительные результаты, 
о чем свидетельствуют данные контрольного 
эксперимента: все группы ориентировочных 
действий (социально-перцептивные, интел-
лектуальные, планирующие и прогностиче-
ские) характеризуются позитивной динами-
кой. Это позволяет подтвердить наше пред-
положение о том, что данный тип действий 
успешно осваивается детьми пятого года 
жизни в условиях целенаправленной педаго-
гической работы, включающей в себя исполь-
зование игровых образовательных ситуаций.
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Проблема безопасности жизнедеятель-
ности находит отражение в исследованиях 
многих отечественных ученых, начиная 
с М.В. Ломоносова, В.А. Левицкого, И.М. Се-
ченова, А.А. Скочинского, В.И. Вернадского 
и др. Большой вклад в решение научной про-
блемы выживания, самосохранения и без-
опасности человека внесли исследования 
зарубежных ученых ( А. Адлера, Б. Паскаля, 
3. Фрейда, П. Маслоу и др.). Во всем мире 
вопросам безопасности детей уделяется осо-
бое внимание, идет интенсивный поиск путей 
формирования у подрастающего поколения 
привычек здорового образа жизни [4, 7].

Самые первые шаги в обучении детей во-
просам безопасности осуществляются в до-
школьных образовательных учреждениях. 
Современные представления о сущности 
безопасности и подходах к ее формирова-
нию, принципы организации процесса в дан-
ном направлении отражены в федеральном 
государственном образовательном стандарте 
(ФГОС ДО) [6].

Подготовить ребенка к поиску выхода 
из чрезвычайных ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья, возможно только при 
условии наличия знаний о безопасном по-
ведении. Даже самая обычная обстановка 
станет опасной, если не знать правил поведе-
ния на улице, в транспорте, дома. В таких си-

туациях самыми беззащитными оказываются 
маленькие дети, которым присущи подвиж-
ность, непоседливость, любознательность. 
Следовательно, обучение детей безопасности 
их жизнедеятельности является актуальной 
педагогической задачей, в решении кото-
рой должны принимать участие не только 
педагоги, но и родители, общественность, 
различные ведомственные структуры, ко-
торые ответственны за жизнь и здоровье  
детей.

Обучение детей правилам безопасного 
поведения, по мнению Н.Н. Подъякова, 
должно проходить на всех этапах жизни 
человека, а начинать его необходимо с до-
школьного возраста [5]. Дошкольный возраст 
характеризуется нарастанием двигательной 
активности и увеличением физических 
возможностей ребенка, которые, сочетаясь 
с повышенной любознательностью, стремле-
нием к самостоятельности, нередко приводят 
к возникновению травмоопасных ситуаций. 
Проблема формирования основ безопас-
ного поведения детально исследована в со-
временных работах в области дошкольной 
педагогики: разработаны содержательные 
и технологические аспекты организации 
педагогического процесса; издается мето-
дическая специальная детская литература 
в данной инновационной области.
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Необходимость формирования знаний 
о безопасном поведении в дошкольных 
учреждениях находит отражение в законо-
дательных, нормативных документах: в но-
вом Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации», в «Националь-
ной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы», в «Концепции дошколь-
ного воспитания», в «ФГОС ДО».

В качестве одного из основополагаю-
щих принципов организации педагогиче-
ского процесса, в связи с характерными 
особенностями восприятия дошкольников, 
выдающиеся ученые (Коменский Я.А., Пе-
столлоци Г., Ушинский К.Д.) [4] определяют 
наглядность. Мультипликационные фильмы, 
на наш взгляд, в достаточной мере могут реа-
лизовать этот принцип. Влияние мультипли-
кационных фильмов на развитие личности 
ребенка нашло отражение в исследованиях 
М. Голика, С.Н. Пензина, В. Абраменковой, 
А. Богатыревой, О.В. Козачек, М.А. Алаевой, 
И.Я. Медведевой, М. Аромаштам [1]. Уни-
версальность воспитательного потенциала 
мультипликационных фильмов позволила 
нам гипотетически обозначить их роль в фор-
мировании знаний о безопасном поведении.

При всем многообразии изученных 
средств возможности использования мульти-
пликационных фильмов в данном направле-
нии личностного развития исследованы не-
достаточно. Вместе с тем, обладая достаточно 
высоким воспитательным потенциалом, они 
могут являться эффективным средством ре-
шения задач формирования знаний о безо-
пасном поведении. Подтверждение данному 
положению мы находим в исследованиях 
Голика М., Пензина С.Н., Абраменковой В., 
Богатыревой А., Козачек О.В., Алаевой М.А., 
Медведевой И.Я., Аромаштам М; работы 
Тепловой Б.М., Стрелковой Л.П., Кошелевой 
А.Д., Виноградовой А.М., Карпинской Н.С. 
и др. [1].

Проблема нашего исследования состоит 
в поиске путей совершенствования процесса 

формирования знаний о безопасном поведе-
нии у детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования мультипликаци-
онных фильмов.

Цель исследования – теоретическое 
обоснование и экспериментальное изучение 
воспитательного потенциала мультиплика-
ционных фильмов в формировании знаний 
о безопасном поведении у детей старшего 
дошкольного возраста.

Нами был проведен социологический 
опрос педагогов ДОО, результаты которого по-
зволяют констатировать достаточно низкий 
уровень их профессиональной компетентно-
сти по данному вопросу: 40% воспитателей 
под основами безопасности детей понимают 
создание безопасных условий жизнедея-
тельности ребенка и соблюдение правил 
безопасного поведения. Остальные 60% 
педагогов отказались от ответа на вопрос. 
У 80% педагогов ДОУ возникают трудности 
в отборе содержания и формах организации 
этого процесса; 60% реципиентов отметили, 
что специальной работы по формированию 
основ безопасности детей в детских садах не 
ведется, поскольку она включается в другие 
разделы программ (экологическое воспи-
тание, чтение художественной литературы 
и др.). Затруднились ответить на вопрос 
об использовании средств и методов в этом 
процессе 70 % воспитателей. 

Разработка параметральных характери-
стик уровня знаний о безопасном поведении 
осуществлялась по ряду показателей (знания 
о себе, о месте жительства, знания о без-
опасном поведении на природе, на улице, 
дома, в общении с незнакомыми людьми). 
Ответы детей оценивались по следующим 
критериям: полнота знаний (предполагает 
содержательные и развернутые ответы на 
вопросы) их аргументированность (способ-
ность ребенка объяснить свой ответ); связь 
с личным опытом (способность ребенка 
проиллюстрировать свой ответ примерами 
из своей жизни).

Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых
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Соотношение обозначенных критериев 
и показателей позволило определить уровни 
сформированности знаний о безопасном 
поведении.

Оптимальный уровень: ребенок знает 
о том, что такое опасность, какие ситуации 
опасны для жизни, как нужно вести себя 
на улице, дома, на природе, с незнакомыми 
людьми; отвечая на вопросы, аргументирует 
свои ответы; без затруднений устанавливает 
в предложенных ситуациях связь с личным 
опытом; легко прогнозирует свое поведения 
в конкретных ситуациях.

Допустимый уровень: ребенок имеет 
неопределенные знания о том, что такое 
опасная ситуация; при ответе на вопрос 
надолго задумывается, не может аргумен-
тировать свои ответы; в прогнозировании 
своего поведения в предложенной ситуации 
испытывает затруднение.

Критический уровень; ребенок имеет ми-
нимальные знания о безопасном поведении; 
не может ответить на большинство вопросов; 
не аргументирует их; не может применить 
имеющиеся знания для прогнозирования 
своего поведения.

Основным диагностическим методом 
для определения уровня знаний была вы-
брана беседа, вопросы которой направлены 
на определение степени выраженности в от-
ветах детей обозначенных выше критериев 
и разделены на блоки (знания о себе; знания 
о безопасном поведении дома; знания о без-
опасном поведении на улице; знания о безо-
пасном поведении в природе; знания о безо-
пасном поведении с незнакомыми людьми).

В исследовании приняли участие 28 де-
тей 5–6 лет. Проанализировав ответы детей 
в соответствии с разработанными уровнями, 
мы получили следующие результаты: 14% де-
тей находятся оптимальном уровне знаний; 
36% – на допустимом уровне; 50% – на кри-
тическом уровне.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о преобладании критиче-

ского уровня знаний о безопасном поведе-
нии у обследуемых детей, что обуславливает 
необходимость проведения целенаправлен-
ной работы по обогащению их информацион-
ного поля в области безопасного поведения.

В связи с этим нами был разработан про-
ект по формированию знаний о безопасном 
поведении у детей 5–6 лет посредством 
мультипликационных фильмов. Данный 
проект был направлен на формирование у 
детей знаний по пяти темам (знания о себе, 
безопасное поведение дома, безопасное 
поведение на улице, безопасное поведении 
в природе, безопасное поведение с незнако-
мыми людьми) и реализован в пять этапов. 
Формирование знаний по каждой теме ре-
шалось через просмотр мультипликационных 
фильмов. Параллельно с просмотром муль-
типликационных фильмов использовались 
различные методы: беседа, экскурсия, показ 
иллюстраций, рассказ, решение проблемных 
ситуаций и др.

Для решения экспериментальных задач 
был осуществлен подбор мультипликаци-
онных фильмов с учетом возрастных осо-
бенностей и возможностей детей. В работу 
с детьми включены такие мультипликаци-
онные фильмы, сюжет которых позволяет 
сформировать уровень знаний о способах 
безопасного поведения в различных си-
туациях. В проекте представлены разноо-
бразные формы и методы работы с детьми, 
что обусловлено спецификой организации 
поэтапного руководства просмотра мульти-
пликационных фильмов, решением задач 
формирования знаний о безопасном поведе-
нии. Содержание проекта по формированию 
знаний о безопасном поведении у детей 
старшего дошкольного возраста посредством 
просмотра мультипликационных фильмов 
определялось в соответствии с программой 
«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко [2].

Организация работы осуществлялась 
по блочно-тематическому плану при помощи 
различных методов, форм организации про-
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цесса в разных видах деятельности. На про-
тяжении всей работы детьми была создана 
папка «правила безопасного поведения», ко-
торая дополнялась по завершении изучения 
знаний каждого блока. В завершение работы 
с целью обобщения и проверки знаний нами 

было проведено итоговое мероприятие – 
викторина «Безопасность – это важно» 
(всех детей экспериментальной группы мы 
разделили на команды, которые в процессе 
мероприятия выполняли различные задания) 
(табл.1). 

задачи Формы работы
Элементы  

предметной среды

формировать знания 
о правилах поведения  
на проезжей части и вблизи 
дорог:

– знакомить детей с 
основными частями улиц, 
элементарными правилами 
дорожного движения;

– демонстрировать мо-
дели культурного и безо-
пасного поведения участ-
ников дорожного движения 
(пешеходов, пассажиров, 
водителей)

Просмотр м/ф «Смешарики. Азбука безопас-
ности» 

Серии: «Светофор», «Пешеходная зебра», «Са-
мая страшная машина», «Гармония светофора», 
«Метро», «Пляшущие человечки», «Мигающие 
человечки», «Некультурные автомобили», «Где ка-
таться», «Нетерпеливые водители», «На остановке», 
«В автобусе», «Пристегните ремни», «Зебры в го-
роде», «Автомобили специального назначения». 

Дидактическая игра «Правила поведения  
на улице» 

Дидактическая игра «Дорисуй дорожный знак» 
Рисование на тему «Дорога» 
Конспект занятия «Правила дорожного дви-

жения» 
Беседа по просмотренным мультфильмам 
Экскурсия на проезжую часть рядом с детским 

садом 
Беседа на тему «Пешеход на дороге»

Серии мультфильма «Сме-
шарики: Азбука безопасно-
сти», плакаты с правилами 
поведения на дороге и на ули- 
це, макет перекрестка с пе-
шеходным переходом, ко-
стюм регулировщика, кар-
тинки с дорожными знаками, 
изображение маршрутного 
транспорта и машин, ков-
рик «зебра», дидактическая 
игра «Правила поведения  
на улице», дидактическая игра 
«Дорисуй дорожный знак»

Таблица 1
Блок «Правила безопасного поведения на улице»

С целью проверки эффективности реа-
лизации блочно-тематического плана была 
проведена итоговая диагностика (табл. 2).

Полученные результаты показывают, 
что большая часть детей оказалась на опти-
мальном уровне, для которого характерны 
аргументированные знания о том, что та-

кое опасность, какие ситуации опасны для 
жизни, как нужно вести себя на улице, дома, 
на природе, с незнакомыми людьми. Дети 
без затруднений находят в предложенных 
ситуациях связь с личным опытом, легко 
прогнозируют свое поведения в конкретных  
ситуациях.

Таблица 2
сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики

уровня знаний детей о безопасном поведении

количество 
детей

уровни
оптимальный допустимый критический

нач. итог. нач. итог. нач. итог.

в процентах (%) 14 46 36 40 50 14
в цифрах
(чел.)

4 14 10 11 14 4 

Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых
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Работа по формированию знаний о безо-
пасном поведении у детей старшего дошколь-
ного возраста была успешно осуществлена. 
Для повышения эффективности реализации 
проекта нами были составлены методические 
указания по руководству процессом просмо-
тра мультипликационных фильмов. 

Актуальность проблемы безопасного 
поведения детей на сегодняшний день 
весьма велика. Доказательством того яв-
ляются проведенные в последнее время 
многочисленные исследования в данной 
области, нормативно-правовые документы, 
отражающие необходимость формирования 
знаний о безопасном поведении дошколь-

ников, а также комплексные и парциальные 
программы для ДОУ. Мультипликацион-
ные фильмы являются важным средством  
при формировании знаний о безопасном по-
ведении у детей старшего дошкольного воз-
раста. В яркой, образной, доступной для ре-
бенка форме осуществляется корректировка 
и обогащение информации в данной области, 
знаний о безопасном поведении, усваива-
ется типичная модель поведения. На осно-
вании этого можно сделать выводы о том,  
что мультипликационные фильмы могут вы-
ступать в качестве эффективного средства 
формирования знаний детей старшего до-
школьного возраста о безопасном поведении.
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Проблема полового воспитания детей дошкольного возраста

Статья посвящена актуальной проблеме современного дошкольного образования – половое 
воспитание детей дошкольного возраста. На основе анализа содержания нормативных доку-
ментов, психолого-педагогических и нейрофизиологических исследований авторы раскрывают 
ряд противоречий социально-педагогического, научно-теоретического и научно-методического 
уровней.

Ключевые слова: половое воспитание, полоролевая социализация, гендер, пол, маскулинные и 
фемининные характеристики, гендерная воспитанность.

Современное общество отличается нали-
чием глубоких противоречий в разных сферах 
политической, социально-экономической, 
культурной жизни людей. Одним из них, 
оказывающим огромное влияние на процесс 
полноценной, адекватной социокультур-
ным основаниям социализации человека 
является противоречие между традици-
онно сложившимися нормами фемининного  
и маскулинного поведения и реальным их во-
площением в жизни. Одной из характерных 
черт сегодняшнего дня является набирающая 
рост и силу феминизация мужчин и маску-
линизация женщин. Тенденция уравнива-
ния людей разного пола в политической, 
социально-экономической жизни страны, 
заложенная апологетами революционных 
преобразований прошлого столетия, сегодня 
получает особый размах и утверждение. 
Существенной поддержкой этому процессу 
служат изменения полоролевых отношений 
в странах Европы и Америки. Ориентация на 
выраженную тенденцию ведущей роли жен-
щины в решении политических и экономи-
ческих проблем, безусловно, привела к при-
знанию ее высокого статуса, обусловленной, 
прежде всего, реализацией миротворческой 
функции. Вместе с тем, она ограничила соци-
альную активность мужчины, нивелировала 
его природой данную функцию защитника и 
управленца семейных отношений.

Негативные последствия обозначенной 
тенденции очевидны. Прежде всего, они 
связаны с утратой традиционных ценностей 
семьи, важнейшей функцией которой явля-
ется воспроизводство потомства. Согласно 
статистическим данным процесс деторожде-
ния в настоящее время существенно снижен 
по сравнению с 90-ми годами прошлого сто-
летия. Причины этого кроются, прежде всего, 
в обесценивании репродуктивной функции 
семьи. Безусловно, чаще это связано с со- 
циально-экономическими проблемами (низ-
кий заработок, платные образовательные 
услуги и т.д.). Но вместе с тем большой про-
цент «бездетных» семей мотивирует свой 
выбор тем, чтобы «жить без проблем», «по-
дольше сохранить внешнюю привлекатель-
ность» и т.д.

Утрата ценностей гендерной культуры 
приводит к природному дисбалансу соот-
ношения мужских и женских особей как 
представителей биологического вида. Одним 
из негативных последствий сексуальной 
революции является стремительный рост 
транссексуалов, сексуальных меньшинств, 
обреченных на бездетное существование. 
Нарушение канонических норм культуры 
взаимоотношений между людьми разного 
пола неизбежно влечет за собой дисгармо-
нию сексуальных функций. Процветающая 
в настоящее время транссексуальность как 
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социальное явление зачастую не имеет мор-
фологических оснований и проявляется как 
аналог персонализации. Вместе с тем она 
является одним из существенных факторов 
резкого спада демографической ситуации.

Бесполость воспитания, царившая дол-
гие годы в нашей стране, привела и к тому, 
что многие испытывают сегодня беспо-
мощность и растерянность в выполнении 
функциональных обязанностей, требующих 
фемининных или маскулинных проявлений: 
серьезные проблемы, связанные с отсут-
ствием качеств мужественности, возникают у 
молодых людей, служащих в армии; дефицит 
миротворчества, доброты, покладистости 
обнаруживается у девушек в сфере общения  
с людьми. Особенно это касается установле-
ния семейных отношений. Распространенные 
сегодня формы гражданского сожительства, 
гостевых браков делают проблематичным 
процесс приобщения детей к семейным со-
циокультурным ценностям, лишают их ориен-
тации в специфике межполовых отношений. 
Дети, воспитывающиеся в неполных семьях, 
зачастую испытывают чувство ущербности, 
неполноценности, неспособны в дальнейшем 
выстраивать свои половые роли по образу се-
мейных пар, особенно если отношения в них 
были далеки от идеала. По мнению ученых 
(Т.А. Репина, И.В. Дубровина, Д.В. Колесов, 
И.С. Кон и др.) дефицит научно обоснован-
ного полового воспитания приводит к росту 
разводов, увеличению неустойчивых браков, 
поскольку несформированность у молодежи 
представлений о дифференциации мужских 
и женских половых ролей обусловливает 
неумение строить взаимоотношения в семье, 
распределять семейные обязанности.

Проблема воспитания детей с учетом 
половых различий не нова. В разное время 
к ней обращались исследователи многих 
аспектов гендерной социализации (А. Моль, 
Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.С. Мака-
ренко, И.С. Кон, В.А. Сухомлинский и многие 
другие). В настоящее время существуют 

разные научные школы, концептуально 
обосновывающие возможность и необходи-
мость полового воспитания детей в разные 
возрастные периоды (И.Е. Кон, Т.А. Репина, 
В.Ф. Базарный, Н.Е. Татаринцева). Наряду  
с фундаментальным методологическим обо-
снованием проблемы пола и педагогически 
оправданной ее реализацией в практике 
общественного и семейного воспитания 
существуют и отдельные не совсем удачные 
в этом направлении новшества. Одно из них 
проповедует идею раздельного воспитания 
детей разного пола. Подтверждающие эту 
идею аргументы связаны, прежде всего,  
с признанием неравномерного, опережаю-
щего развития девочек, особенно в дошколь-
ном возрасте, что приводит к закомплексован-
ности, дискомфорту, состоянию ущербности 
мальчиков. Попытки раздельного воспитания 
уже имели место в практике отечественного 
образования в 50–60 годы прошлого сто-
летия. И, как известно, они привели к нега-
тивным последствиям, осложняющим взаи-
моотношения между людьми разного пола, 
к утрированию агрессивных проявлений, 
нивелированию межполовой толерантности. 
Как показали современные исследования, 
недопустимость раздельного воспитания 
детей дошкольного возраста обусловлена 
необходимостью учета двух механизмов по-
лоролевой социализации – идентификации 
и дифференциации (И.С. Кон). Отсутствие 
представителей противоположного пола  
в ближайшем социальном окружении приво-
дит к блокированию действия этих механиз-
мов, что чревато неадекватностью процессов 
становления качеств фемининности и маску-
линности (Т.А. Репина) [3].

Другое неудавшееся и неправомерное 
с точки зрения психического развития до-
школьников новшество связано с их ранним 
сексуальным просвещением. Наличие боль-
шого числа иллюстрированной литературы на 
тему «Откуда я взялся?» побудило практиков 
к ее активному использованию в педагогиче-
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ском процессе. Игнорирование возрастных 
возможностей детей, нарушение логики в 
познании ребенком разных аспектов соци-
альной культуры и взаимоотношений между 
людьми привело к пробуждению несвоев-
ременного интереса к сфере сексуальных 
отношений, к возникновению серьезных 
проблем в семейном воспитании.

Имеющиеся в настоящее время психо-
лого-педагогические исследования по про-
блеме пола и ее разрешения в дошкольном 
детстве служат достаточно мощным, фун-
даментальным основанием организации 
педагогического процесса с учетом гендер-
ных различий. В них раскрыты: сущность, 
механизмы полоролевой социализации  
(И.С. Кон, Ю.Е. Алешина, А.С. Волович,  
Т.А. Репина, О.В. Прозументик и др.), осо-
бенности формирования психического, 
социального пола (Н.К. Ледовских, А.А. Че- 
калина и др.), педагогические аспекты по-
лового воспитания в детском саду и семье 
(Л.В. Градусова, Е.А. Кудрявцева, Т.В. Малова, 
Л.В. Коломийченко и др.). Современные 
программы полового воспитания отражают 
разные аспекты гендерной культуры: внеш-
ний вид, особенности поведения, взаимо-
отношений, доминирующие виды труда, 
спорта, профессии, мужчины и женщины 
и т.д. (Л.В. Коломийченко, И.П. Шелухина, 
Н.Г.Татаринцева и др.). 

Учет гендерных различий находит от-
ражение в нормативных и концептуальных 
документах. И, несмотря на это, современное 
состояние проблемы полового воспитания в 
детских садах оценивается большинством 
исследователей как неблагополучное, так 
как остается по-прежнему на низком уровне. 
Причины этого различны. Часть из них до-
статочно очевидна и лежит «на поверхности» 
деятельности дошкольных образовательных 
учреждений. Прежде всего, речь идет о тра-
диционном предубеждении против полового 
воспитания детей в дошкольном возрасте, 
основу которого, как правило, составляет не-

определенность категориального аппарата. 
По справедливому замечанию Т.А. Репиной  
в отечественной педагогике понятие «по-
ловое воспитание» зачастую подменяется 
понятием «сексуальное воспитание», что 
приводит к отторжению данного раздела 
как педагогами, так и родителями. Фено-
менологические различия этих дефиниций  
(в английском языке sex – пол биологиче-
ский, а gender – социальный) неизвестны 
большей части воспитывающих детей взрос-
лых, и поэтому половое воспитание как про-
цесс динамического становления качеств 
маскулинности и феминности приобретает 
в их представлении совершенно иной смысл.

Другой причиной, связанной с низким 
уровнем полового воспитания в детских 
садах, является инертность существенной 
части педагогов в освоении новых программ 
и технологий. В современной педагогической 
печати по дошкольному образованию публи-
куется достаточно исследовательского, про-
граммного, опытного материала по вопросам 
полоролевой социализации, однако он чаще 
не находит должного отражения в практике 
дошкольных образовательных учреждений. 
Возможно, это связано с низким уровнем 
профессиональной компетентности педаго-
гов, недооценивающих значение гендерных 
различий в процессе общего и социального 
развития дошкольников. Косвенным под-
тверждением этому являются результаты 
социологического опроса воспитателей 
детских садов, проведенного методом ан-
кетирования. Большая часть реципиентов 
(59%) считают, что половым воспитанием не-
обходимо заниматься со старшего школьного 
возраста, используя для этого специальные 
курсы (например «Этика семейных отноше-
ний»), потому что для детей дошкольного 
возраста «эта информация вредна и пре-
ждевременна». Подобное суждение является 
достаточно распространенным, поскольку 
основанием его служит смешение дефини-
ций «половое воспитание» и «сексуальное  

Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых



34

Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

просвещение». Раскрывая феноменоло-
гические аспекты предложенных в анкете 
определений, воспитатели в большинстве 
случаев (62%) не видят разницы между ними 
и ограничивают половое воспитание инфор-
мацией о репродуктивной функции людей 
разного пола. Практически организуют ра-
боту в данном направлении лишь 38% опро-
шенных, но и они испытывают затруднения в 
выборе приемлемых на их взгляд программ 
и технологий, отслеживании результатов 
педагогического процесса. 

Проведенный анализ философской, со-
циологической, психолого-педагогической 
литературы показал, что проблемы пола 
и полового воспитания на протяжении 
длительного времени вызывают интерес 
исследователей разных направлений наук 
о человеке. Рассматривая пол как биопси-
хосоциальное образование, представители 
разных теорий и концепций единодушны в 
признании того, что большая часть его фи-
зиологических, анатомических, соматических 
характеристик обусловлена генетически, а 
становление социального пола (гендера) 
осуществляется под влиянием различных 
элементов психосексуальной культуры, со-
циального окружения, обеспечивающих 
стихийно или целенаправленно полоролевую 
социализацию.

В последние десятилетия в отечествен-
ной психологии пола проведены много-
численные исследования, раскрывающие 
специфику отличий поведения мужчин и 
женщин (Ю.Е. Алешина, А.С. Волович, В.И. 
Хасан, Ю.А. Тюменева); особенности воспита-
ния детей разного пола (Л.Л. Арутюнова, Л.В. 
Градусова, С.Ф. Казарян, Т.П. Машихина, Н.Е. 
Татаринцева, Е.А. Кудрявцева, Н.К. Ледов-
ских и др.); анализ содержания и динамики 
стереотипов маскулинности и фемининности 
(В.Е. Каган, О.И. Ключко, В.С. Агеев) [2]. 

Важнейшим фактором становления соци-
ального пола является половое воспитание. 
Как целостный педагогический процесс, ор-

ганизуемый в детском саду, он представляет 
собой целенаправленное, содержательно 
наполненное, технологически выстроенное, 
результативно диагностируемое взаимодей-
ствие воспитателя с детьми, обеспечивающее 
своевременную (соответствующую возрасту) 
и качественную (соответствующую предъ-
являемым социокультурным требованиям) 
полоролевую социализацию.

Основной целью полового воспита-
ния детей дошкольного возраста является 
становление гуманного, толерантного от-
ношения к представителям своего и про-
тивоположного пола. Задачи полового вос-
питания предусматривают формирование 
когнитивного, эмоционально-чувственного 
и поведенческого компонентов гендерной 
воспитанности. Содержание полового воспи-
тания отражает разные аспекты социальной 
культуры: нравственно-этической (правила, 
нормы взаимоотношений между людьми 
разного пола), семейно-бытовой (диффе-
ренциация домашних обязанностей, функций 
в соответствии с половыми признаками), 
гендерной (специфика внешнего вида, до-
минирующих видов деятельности, увлечений 
и т.д.). Программно-целевые компоненты по-
лового воспитания находят отражение в ряде 
современных вариативных (комплексных  
и парциальных) программ и технологий.

Технологические аспекты полового вос-
питания детей дошкольного возраста раз-
рабатываются в направлении изучения и 
совершенствования средств, методов, форм 
организации, создания условий, разработки 
диагностического инструментария полоро-
левой социализации. В современных иссле-
дованиях детально изучены возможности 
трудовой, изобразительной деятельности, 
влияние сюжетно-ролевых, театрализован-
ных игр на процесс и результат усвоения 
ребенком различных элементов гендерной 
культуры, доступных восприятию детей 
разных возрастных групп. Особый интерес 
ученых вызывает проблема результативности 



полового воспитания. Обозначение показа-
телей, критериев оценки, уровней гендерной 
воспитанности детей в рамках конкретных 
возрастных границ актуализирует проблему 
генезиса полоролевой социализации [1].

Развитие человека как носителя опреде-
ленных половых характеристик осуществля-
ется на протяжении всей его жизни, имеет 
свою динамику и особенности проявления в 
каждый возрастной период. Особенно при-
мечателен в этом отношении дошкольный 
возраст, поскольку именно здесь происходит 
первичная идентификация и дифферен-
циация детей по признакам пола. Влияние 
разных факторов на этот процесс (средств 
массовой информации, поведения взрослых 
и сверстников, целенаправленного вос-
питания, стремления к самоактуализации  
и т.д.) способствует относительно безболез-
ненному и адекватному усвоению половых 
ролей, становлению полового самосознания. 
Становление социального пола в дошколь-
ном возрасте, первые проявления которого 

обнаруживаются уже в раннем периоде 
развития ребенка, достигает своего апогея 
к семи годам: в это время устанавливается 
нормативная регуляция поведения, обнару-
живается стремление к самоутверждению, 
признанию, открывается перспектива новой 
социальной роли (ученика) и соответствую-
щие ей ожидания, что требует определенного 
уровня гендерной воспитанности.

Проблема полового воспитания является 
актуальной, имеет глубокие методологиче-
ские основания, представленные в смежных 
с педагогикой общественных науках, но не 
находит должного отражения в практике 
дошкольных учреждений по ряду причин: 
недооценка педагогами индивидуальных 
половых различий детей в их личностном 
развитии, терминологическая неопределен-
ность процессов полоролевой социализации, 
полового воспитания и его результативности; 
ограниченность средств формирования ген-
дерной воспитанности в целостном педаго-
гическом процессе. 
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с учетом гендерных особенностей посредством дидактических игр

В статье рассматриваются потенциальные возможности дидактических игр как одно из 
эффективных средств целенаправленного развития детской речи. Учет  гендерного подхода 
в обучении и развитии речи девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста может су-
щественно оптимизировать их речевую деятельность и создать предпосылки для адаптации 
к последующему школьному обучению.

Ключевые слова: речь, речевое развитие, словарный запас, дидактические игры, гендерный 
подход, дети старшего дошкольного возраста.

Имеющиеся в научной литературе дан-
ные свидетельствуют о том, что дошкольный 
возраст является сензитивным периодом для 
развития речевой деятельности ребенка. Ре-
чевая деятельность является средством об-
щения, налаживания контактов, постижения 
нового. В качестве показателя умственного 
и речевого развития детей дошкольного воз-
раста речевая деятельность являет богатство 
его словарного запаса, умение правильно 
и связно выражать мысли. Словарь детей 
дошкольного возраста, как правило, беден 
и недостаточен для выражения всех испы-
тываемых ими чувств и эмоций, описания 
происходящих процессов и явлений. Одной 
из важнейших задач в области речевого раз-
вития в дошкольной организации является 
установление тенденции по проведению 
словарной работы и управлению процессом 
обогащения словаря детей дошкольного 
возраста. Незнание ключевых характери-
стик речевой деятельности, особенностей 
овладения родным языком девочками и 
мальчиками приводит к отсутствию четких 
критериев оценки реального уровня их рече-
вого развития, невозможности качественной 
оптимизации речи детей. Это является при-
чиной возникновения не только различных 
проблем в формировании собственно рече-
вой деятельности дошкольников, но и мешает 

полноценному личностному развитию детей 
разного пола. Большое значение в системе 
обогащения словаря имеет работа над сло-
вом (его сущность, уместность и точность 
употребления, образование синонимических 
и антонимических связей, сочетание с дру-
гими словами). Это обусловливает важность 
изучения особенностей речи в рамках до-
школьного детства. 

Актуальность работы по обогащению сло-
варного запаса детей старшего дошкольного 
возраста на основе использования дидакти-
ческих игр обусловлена необходимостью раз-
работки и применения эффективных средств 
в целенаправленном развитии детской речи в 
связи с существенным снижением её общего 
уровня, с увеличением числа дошкольников 
с различными нарушениями речи и недоста-
точным использованием дидактических игр  
в процессе обогащения словарного запаса 
детей старшего дошкольного возраста раз-
ного пола, что снижает их речевую актив-
ность и может привести к школьной деза-
даптации. 

А.Г. Арушанова отмечает, что шестой 
и седьмой год жизни — этап овладения 
способами грамматически правильного 
построения развернутых связных высказы-
ваний, активного освоения сложного син-
таксиса при произвольном построении моно-
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лога, этап формирования грамматически  
и фонетически правильной речи, освоения 
способов вычленения из речи (осознания) 
предложения, слова, звука [3, 5]. Речь ста-
новится контекстной, независимой от на-
глядно представленной ситуации общения. 
Происходит развитие связной речи. На ше-
стом году в основном завершается освоение 
системы языка, но по-прежнему не усвоены 
многие единичные традиционные формы. 
По-прежнему активно протекает словот-
ворческий процесс, количество инноваций 
даже возрастает по сравнению с предыдущей 
возрастной группой — встречаются грамма-
тические переборы, «нащупывание» формы: 
бровь, бровев, бровей; многочисленные 
случаи неверной постановки ударения. Ин-
новации свидетельствуют о том, что ребенок 
не воспроизводит готовую форму, а активно 
самостоятельно ее образовывает. 

Процесс усвоения детьми значений слов, 
их семантики был изучен Л.С. Выготским, уста-
новившим, что ребёнок по мере своего раз-
вития переходит от случайных, несуществен-
ных признаков, к существенным [5, с. 270].  
С изменением возраста изменяются полнота 
и правильность отражения им в своей речи 
фактов, признаков или связей, существующих 
в действительности. Особенности развития 
мышления во многом определяют особенно-
сти детского словаря. Наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление объясняет 
преобладание слов, обозначающих названия 
предметов, явлений, качеств. Появление 
словесно-логического мышления вызывает 
усвоение детьми элементарных понятий.

Исследованием речевого развития за-
нимались выдающиеся психологи, педагоги 
и лингвисты К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, 
В.В. Виноградов, А.В. Запорожец, А.А. Леон-
тьев, С.Л. Рубенштейн, Ф.А. Сохин, Е.А. Фле- 
рина, Д.Б. Эльконин. На современном этапе 
исследователями доказана огромная роль 
дошкольного детства в накоплении знаний, 
формировании словарного запаса. Сло-

варный запас детей формируется за счёт 
познания окружающей действительности, 
предметного мира, что доказано в психоло-
гии. Современными исследователями – пси-
хологами, лингвистами, психолингвистами  
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.П. Блон- 
ский, Л.П. Якубинский, М. М. Бахтин,  
Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А. М. Шахнаро-
вич, И. А. Зимняя и др.) четко дифференци-
рованы понятия «язык» и «речь». Согласно 
современному словарю по педагогике язык – 
это «система знаков, служащая средством 
человеческого общения, мыслительной 
деятельности, способом выражения само-
сознания личности, передачи от поколения 
к поколению и хранения информации»  
[9, с. 912], а речь – «исторически сложив-
шаяся форма общения людей посредством 
языка, который представляет собой систему 
фонетических, лексических, грамматических 
и стилистических средств и правил общения» 
[9, с. 672]. Речь – это процесс практического 
применения человеком языка в целях обще-
ния с другими людьми. Язык как средство 
общения – это прежде всего язык слов. 
Словами называются конкретные предметы, 
отвлечённые понятия, выражаются чувства 
и отношения. 

В современной методике развития речи 
словарная работа рассматривается как целе-
направленная педагогическая деятельность, 
обеспечивающая эффективное освоение 
словарного состава родного языка. Развитие 
словаря понимается как длительный процесс 
количественного накопления слов, освое-
ния их социально закреплённых значений 
и формирования умения использовать их  
в конкретных условиях общения. Словарная 
работа в детском саду предполагает пла-
номерное обогащение активного словаря 
детей за счёт незнакомых или трудных для 
них слов. Этот процесс обеспечивается 
целенаправленным приобщением детей  
к разным сферам окружающей действитель-
ности и воспитанием правильного отношения 
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к окружающему миру. Ребёнок только тогда 
может освоить значение слова, когда оно бу-
дет употребляться в словосочетаниях, пред-
ложениях, связном высказывании. Поэтому 
формирование словаря детей дошкольного 
возраста должно проходить в тесной взаи-
мосвязи с развитием связной речи детей. 

Языкознание и психология раскрывают 
такой важный вопрос, имеющий отноше-
ние к методике развития речи, как понятие  
о словаре активном и пассивном. Активный 
словарь – это слова, которые говорящий  
не только понимает, но и употребляет (бо-
лее или менее часто). Активный словарь 
во многом определяет богатство и культуру 
речи. Пассивный словарь – это слова, кото-
рые говорящий на данном языке понимает, 
но сам не употребляет. Пассивный словарь 
значительно больше активного, сюда от-
носятся слова, о значении которых человек 
догадывается по контексту, которые всплы-
вают в сознании лишь тогда, когда их слышит. 
Перед педагогами дошкольных образова-
тельных организаций стоит специальная за-
дача – перевод слов из пассивного словаря 
в активный. Необходимы особые педагоги-
ческие усилия для того, чтобы обеспечить 
введение в речь детей слов, которые они 
сами усваивают с трудом либо употребляют 
в искажённом виде. Исследования в обла-
сти психологии, языкознания, физиологии 
помогают определить круг слов, которые 
вызывают затруднения у детей на различных 
возрастных ступенях развития.

В отечественной методике развития речи 
задачи словарной работы в детском саду 
были определены в трудах Е.И. Тихеевой, 
О.И. Соловьёвой, М.М. Кониной и уточнены 
в последующие годы. Сегодня принято вы-
делять четыре основные задачи [2, с. 101]:

1. Обогащение словаря, т. е. системати-
ческое ознакомление детей с новыми, ранее 
неизвестными им словами, а также новым 
значением ряда слов, уже имеющихся в их 
лексиконе (происходит за счёт названия 

предметов, признаков и качеств, действий, 
процессов и др.).

2. Уточнение словаря, т. е. словарно-
стилистическая работа. Овладение точно-
стью и выразительностью языка (наполнение 
содержанием слов, известных детям, усвое-
ние многозначности, синонимики и т. п.). 
Дети часто не знают точного наименования 
предметов, поэтому сюда входят уточнение 
и углубление значения уже известных слов 
на основе их соотнесения с объектами ре-
ального мира.

 3. Активизация словаря, т. е. процесс 
переноса как можно большего числа слов  
из пассивного в активный словарь, исполь-
зование слов в предложениях и словосо-
четаниях. Необходимо побуждать детей 
употреблять в речи наиболее точное, подхо-
дящее слово. Ребёнок должен произносить 
слово несколько раз, так как при восприя-
тии участвует только слуховой анализатор,  
а в говорении – ещё и мускульно-двигательный 
и кинестетический анализаторы. 

4. Устранение нелитературных слов (про-
сторечные, диалектные, жаргонные), перевод 
их в пассивный словарь. 

В.И. Логиновой отмечено, что на про-
тяжении дошкольного детства в разных 
возрастных группах содержание словарной 
работы усложняется в нескольких направле-
ниях: расширение словаря на основе озна-
комления с постепенно увеличивающимся 
кругом предметов и явлений, усвоение слов 
на основе углубления знаний о предметах  
и явлениях окружающего мира, введение 
слов, обозначающих элементарные понятия 
на основе различения и обобщения предме-
тов по существенным признаками [7, с. 93].

Таким образом, словарная работа  
в детском саду направлена на создание лек-
сической основы речи и занимает важное 
место в общей системе работы по речевому 
развитию детей. Вместе с тем она имеет 
большое значение для общего развития ре-
бенка. Овладение словарем является важным 
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условием умственного развития, поскольку 
содержание исторического опыта, присваи-
ваемого ребенком в онтогенезе, обобщено  
и отражено в речевой форме и прежде всего 
в значениях слов.

Дошкольный возраст также является 
сензитивным периодом полоролевой со-
циализации, усвоения гендерной культуры. 
Одним из главных механизмов формирования 
самого гендера, обеспечивающей ориен-
тацию в социуме, является речевая сфера. 
Посредством языка и речи ребенок получает 
основную информацию об окружающем его 
мире. Именно в речи, по мнению психологов 
и лингвистов, в большинстве случаев наибо-
лее ярко проявляются гендерные различия. 
В настоящее время существуют разные на-
учные школы, обосновывающие возможность 
и необходимость воспитания и обучение 
детей с учетом гендерных особенностей  
в разные возрастные периоды (В.Ф. Базарный,  
И.Е. Кон, Т.А.Репина, Н.Е. Татаринцева). 
Исследования психофизиологов (И.С. Кон,  
В.А. Геодакян, Б.И. Додонова и др.) позволили 
установить, что мозг девочек и мальчиков 
устроен и работает по-разному. Полученные 
данные свидетельствуют о различиях в вос-
приятии, мышлении, эмоциональной сфере 
мальчиков и девочек, основа которых лежит 
на уровне межполушарных взаимодействий 
головного мозга. В связи с этим А.Л. Сиротюк 
ставит вопрос об актуальности гендерной 
дифференциации обучения [8, с. 139]. 

Исследование М.Ю. Бужигеевой также 
доказывает, что развитие речи детей до-
школьного возраста характеризуется рядом 
гендерных различий. Были получены данные 
о более раннем развитии основных речевых 
навыков девочек в сравнении со сверстни-
ками. Девочки в большей степени склонны 
персонифицировать речевое высказывание, 
придавать ему некий личностный смысл. 
Мальчики стремятся передать в своей речи 
только необходимую информацию, исключив 
ненужные детали [4, с. 136].

В исследовании М.Ю. Ушаковой было 
выявлено, что речь девочек в большинстве 
случаев предметна, недостаточно комплек-
сирована, характеризуется преобладанием 
аффективного компонента [11, с. 80]. В речи 
мальчиков больше выражены когнитивный  
и мыслительный компоненты, она отличается 
динамичностью и носит объяснительный 
характер, но недостаточно соответствует 
нормам использования лексических единиц.

Исследования О.В. Адасько подтверж-
дают, что показатели уровня развития сло-
варя девочек намного превышают показатели 
мальчиков по всем видам заданий [1]. 

Т.П. Хризман также утверждает: что ка-
сается «исполнительской» части речи, совер-
шенства речевого процесса, то эта сторона 
речи лучше развита у женщин и девочек:  
у них выше беглость речи, скорость чтения, 
совершеннее правописание [12, 14]. Но та 
сторона речи, которая связана с поиском: 
нахождение словесных ассоциаций, решение 
кроссвордов, – лучше представлена у маль-
чиков и мужчин. Это еще раз доказывает, 
что сильная сторона мужчин — способность 
к поиску нового нестандартного решения,  
к новаторству.

Реализация гендерного подхода может 
способствовать оптимизации речевого взаи-
модействия детей со взрослыми, активизи-
ровать основные структуры речеязыкового 
механизма, а также повысить эффективность 
целенаправленного развития словаря детей 
в условиях дошкольного учреждения.

Работа над обогащением и развитием 
словаря детей осуществляется разными 
средствами, одним из которых в нашем ис-
следовании рассматривается дидактическая 
игра. Л.С. Выготский, К. Грос, А.Н. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, Т.А. Репина, А.П. Усова, З. Фрейд,  
В. Штерн, Д.Б. Эльконин рассматривали 
в своих научных исследованиях игру как 
деятельность, которая играет особую роль 
в жизни ребенка. Особый интерес для мно-
гих ученых представляют воспитательные  
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возможности игры и исследование её 
развивающего потенциала в умственном, 
художественно-эстетическом, нравственном 
и физическом воспитании. Исследователи 
отмечают воспитательное влияние под-
вижных, дидактических, сюжетно-ролевых 
и других на разные сферы личностного раз-
вития. Экспериментально подтвержденная 
аргументация воспитательного потенциала 
игровой деятельности (Ю.С. Григорьева, 
Л.Ю. Павлова) позволила предположить 
развивающие возможности дидактической 
игры в обогащении словаря детей старшего 
дошкольного возраста с учетом половых раз-
личий. Несмотря на глубокое теоретическое 
обоснование универсального воспитатель-
ного потенциала дидактических игр, в прак-
тике дошкольных образовательных организа-
ций с целью обогащения словарного запаса 
детей они используются недостаточно.

 Дидактические игры — это разновид-
ность игр с правилами, специально создавае-
мых в целях обучения и воспитания детей. 
Они направлены на решение конкретных за-
дач обуче¬ния, но в то же время в них прояв-
ляется воспитательное и развивающее влия-
ние. Дидактическая игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое 
явление: она является и игровым методом 
обучения детей дошкольного возраста и фор-
мой обучения, и самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством всестороннего 
воспитания личности ребенка. В процессе 
дидактических игр дети отображают самые 
различные знания о предметах и явлениях 
окружающего мира. В них развивается 
детская наблюдательность и способность 
определять свойства предметов, выявлять 
их существенные признаки. Характерная 
особенность дидактической игры – связь 
учебных элементов с игровыми. 

Использование в процессе обогаще-
ния словаря детей старшего дошкольного 
возраста дидактических игр с учетом их 
специфических особенностей: наглядность 

и доступность информационного материала, 
наличие соревновательности, последователь-
ности выполнения действий, эмоционально-
позитивный фон игрового общения, четкость 
обозначения игровых задач – способствует 
конкретизации, уточнению, систематизации, 
дифференцированию, обобщению пред-
ставлений об окружающем мире, усвоению 
способов умственной и практической дея-
тельности, способствует развитию позна-
вательной деятельности, интеллектуальных 
операций, представляющих собой основу 
обучения. Каждая дидактическая игра имеет 
свое программное содержание и соответ-
ственно закрепляет необходимые знания, 
например о природе, пространстве, времени 
и т.д. В связи с этим в программное содержа-
ние должна входить и определенная группа 
слов, которую нужно проработать с детьми. 
При организации дидактических игр следует 
учитывать некоторые рекомендации, учиты-
вающие гендерные особенности детей: давая 
задания мальчикам, стараться включать в них 
момент поиска, требующий сообразительно-
сти («переоткрытие» открытий); с девочками, 
если им трудно, вместе, до начала работы, 
разобрать принцип выполнения задания, 
что и как надо сделать, постепенно учить 
действовать самостоятельно.

Осуществляя словарную работу, в том 
числе и в дидактических играх, воспитатели 
придерживаются определенных принципов: 
работа над словом проводится при ознаком-
лении детей с окружающим миром на основе 
активной познавательной деятельности; 
формирование словаря происходит одновре-
менно с развитием психических процессов 
и умственных способностей, с воспитанием 
чувств, отношений и поведения детей; все 
задачи словарной работы решаются в един-
стве и в определённой последовательности. 

Существенное снижение показателей 
речевого развития современных мальчиков 
и девочек, увеличение числа дошкольников 
с различными нарушениями речи делает  



необходимым разработку и применение 
новых подходов к целенаправленному раз-
витию детской речи. К числу таковых отно-
сится использование дидактических игр с 
учетом гендерного подхода, использование 
которого в изучении и развитии речи де-
вочек и мальчиков дошкольного возраста 
может существенно оптимизировать их ре-
чевую деятельность и создать предпосылки 

для адаптации к последующему школьному 
обучению. Реализация гендерного подхода 
способствует оптимизации речевого взаимо-
действия детей со взрослыми, активизирует 
основные структуры речевого механизма 
мальчиков и девочек и может повысить 
эффективность целенаправленного разви-
тия словаря детей в условиях дошкольной 
организации.

сПисок лиТераТурЫ

1. Адасько О.В. Развитие словаря у девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста // 
Альтернант – 2014: матер. конф. [Электронный ресурс]. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 
учеб. пос. для студ. сред. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 1997. 400 с. С. 101.

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: книга для воспитателей детского сада.  
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 272 с.

4. Бужигеева М.Ю. К вопросу о развитии речи у дошкольников: гендерный аспект // Сибирский 
психологический журнал. 2005. № 21. С. 133–137.

5. Выготский Л.С. Мышление и речь / под ред. В. Колбановского. М., Л., 1934. С. 262–264, 268–270.
6. Григорьева Ю.С. Дидактическая игра как средство полового воспитания детей дошкольного 

возраста: автореф. дис. ….  д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2007.
7. Развитие речи детей дошкольного возраста / под ред. Ф.А.Сохина. М., 1984. С. 83–101.
8. Сиротюк A.Л. Дифференциация обучения на основе гендерного подхода // Народное обра-

зование. 2003. №  8. С. 136–139.
9. Современный словарь по педагогике / сост.  Рапацевич. Минск: Современное слово, 2001. 28 с.
10. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. М., 2008.
11. Ушакова М.Ю. Гендерные особенности речи детей дошкольного возраста // Педагогическое 

образование и наука. 2007. №  3. С. 79–81.
12.  Хризман Т.П., Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. СПб.: изд-во "Тускарора", 

1998. 184 с.

Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых



42

Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

УДК 37.018
  

григорьева Ю.с., арзамасцева о.а.
изучение информационной компетентности родителей 
в области полового воспитания детей дошкольного возраста
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Особый интерес представляет исследование психолого-педагогической компетенции родителей 
с точки зрения развития социальных качеств и умений детей старшего дошкольного возраста.
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Половое воспитание является одним 
из путей социального развития ребенка, 
осуществляемого в процессе приобщения 
к гендерной культуре. Половое воспитание,  
по мнению многих исследователей, является 
неотъемлемой частью полоролевой социали-
зации ребенка, ее основным средством [1, 4, 5].  
Значение полового воспитания в жизни 
человека очень велико. Оно способствует 
становлению маскулинных (фемининных) 
качеств в контексте социальной культуры, 
освобождает от ложного чувства стыда, 
мешающего любить другого человека, от не-
верного отношения к одной из важнейших 
сторон жизни – взаимоотношениям мужчины 
и женщины, помогает осознать и освоить не-
которые обязанности, чрезвычайно важные 
для предстоящей семейной жизни. 

Проблема полового воспитания находит 
отражение в ряде нормативных и концеп-
туальных документов: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», 
«Концепция дошкольного воспитания», 
Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования [8]. Однако, не-
смотря на наличие нормативно-правовой 
основы, на сегодняшний день не существует 
общепринятого определения понятия «по-
ловое воспитание». Изучением различных 
аспектов данной проблемы занимались мно-

гие ученые (Л.В. Градусова, Ю.С. Григорьева, 
Л.В. Коломийченко, И.С. Кон, Е.А. Кудрявцева, 
Т.В. Малова, О.В. Прозументик, Т.А. Репина  
и др.). В своем исследовании мы опираемся 
на определение полового воспитания, пред-
ставленного в работах Л.В. Коломийченко, 
как целостного, целенаправленного, содер-
жательно наполненного, технологически вы-
строенного, результативно диагностируемого 
процесса взаимодействия педагога с ребен-
ком, способствующего адекватному восприя-
тию и освоению им гендерной культуры и фор-
мированию межполовой толерантности [3].  
Половое воспитание является одним  
из важнейших, но не единственным фактором 
полоролевой социализации. Существенное 
влияние на результативность этого про-
цесса оказывают наследственные основания, 
активность индивида, социальная среда, 
значение которой чрезвычайно велико  
в трансляциях и освоении ребенком ценност-
ной гендерной культуры. Многоаспектность 
воспитательного потенциала средовых влия-
ний особенно ярко проявляется в специфике 
семейных отношений, в роли взрослых, 
окружающих ребенка с первых минут его 
появления на свет. Семья является источ-
ником и опосредующим звеном передачи 
ребенку социально-исторического опыта, 
и прежде всего – опыта эмоциональных  
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и межличностных взаимоотношений между 
людьми разного пола. Учитывая это, можно 
с полным правом считать, что семья была, 
есть и будет важнейшим институтом полового 
воспитания и полоролевой социализации 
ребенка. Семья в половом воспитании де-
тей дошкольного возраста имеет огромное 
значение. Дети на примере супружеских от-
ношений черпают опыт и пример взаимного 
уважения, помощи, супружеской верности, 
способность ставить интересы близких выше 
личных. Родители могут помочь своим детям 
в создании будущей счастливой гармонич-
ной семьи, разумно и деликатно поощряя  
в девочке ее женственные черты, а в маль-
чике – мужественность. В связи с этим про-
блема полоролевой социализации включает 
в себя вопросы формирования психического 
пола ребенка, психических половых разли-
чий и полоролевой дифференциации. Без ее 
решения невозможно разработать методы 
дифференцированного подхода к воспита-
нию детей разного пола, для формирования 
у них основ таких качеств, как мужествен-
ность и женственность, необходимых им  
и для успешного выполнения в будущем 
своих функций в семье.

Ребёнок приходит в мир беспомощным 
существом, и забота родителей о нём – необ-
ходимое условие его выживания. С помощью 
взрослого ребёнок учится ходить, говорить, 
думать и ориентироваться в окружающем 
его мире. Взрослый играет ведущую роль  
в становлении личности ребенка. Именно  
во взаимодействии с ним ребёнок приоб-
щается к опыту человечества, в результате 
чего его психика качественно преобразу-
ется и приобретает человеческие особен- 
ности.

Дети наблюдают за родителями и под-
ражают им, а родители служат образцом, на 
который ориентировано поведение ребенка. 
Своим поведением родители положительно 
или отрицательно влияют на формирование 
соответствующих полоролевых ориентиров 

детей. Родителями закладываются основы 
маскулинных (фемининных) качеств ребенка, 
на основе которых формируются способы его 
взаимоотношений с окружающими людьми. 
Каждая семья по-своему определяет для 
себя процесс воспитания, но в силу разных 
обстоятельств в разной степени нуждается 
в квалифицированной педагогической по-
мощи. 

Семьи, в которых проживают и воспи-
тываются дети, посещающие дошкольные 
образовательные организации, довольно 
неоднородны, что проявляется в различ-
ных социально-экономических условиях их 
жизни, образовательном уровне родителей, 
их информированности в вопросах воспи-
тания. В связи с этим возникает противо-
речие между необходимостью организации 
комплексного взаимодействия педагогов  
и родителей по вопросам полового вос-
питания детей дошкольного возраста  
и отсутствием программно-целевых и тех-
нологических разработок по компетент-
ности родителей в области дошкольного 
направления развития детей дошкольного  
возраста.

Для ребенка старшего дошкольного 
возраста, уже осознающего свою половую 
принадлежность, вполне естественным явля-
ется интерес к вопросами пола. Именно этот 
возраст считается одним из «критических 
периодов» в психосексуальном развитии 
человека. Современная наука располагает 
данными о том, что первые 5–6 лет жизни 
– это период, когда закладываются и форми-
руются наиболее глубокие и сказывающиеся 
на последующем развитии слои психики  
и личности, в которые самым интимным 
образом вплетена психосексуальная диф-
ференциация (В.И. Гарбузов, Е.В. Каган,  
Д.В. Колесов, Т.А. Репина). 

По И.С. Кону, половая принадлежность, 
осознание себя мальчиком или девочкой – 
это первая категория, в которой ребенок 
начинает осознавать себя. Он впервые от-
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четливо замечает анатомические различия 
между собой и сверстниками другого пола, 
а также между своими родителями. Ребенок 
взрослеет, открывает для себя окружаю-
щий мир, и его естественное любопытство  
и любознательность заставляют его задавать 
бесконечные вопросы, ответы на которые 
зачастую ставят родителей в тупик.

В связи с этим одним из серьезных 
препятствий в реализации воспитательной 
функции семьи являются проблемы, связан-
ные с недостаточным уровнем психолого-
педагогической компетентности родителей. 
Следовательно, выявляется необходимость 
организации целенаправленной работы  
по ее повышению.

Л.В. Коломийченко, Н.Е. Костылева 
и другие рассматривают компетентность 
родителя как сложное индивидуально-
психологическое образование, возникающее 
на основе интеграции опыта, теоретических 
знаний, практических умений и значимых 
личностных качеств, обуславливающее его 
готовность к реализации воспитательной 
функции [9]. Сущность компетентности роди-
теля состоит в сложном, целенаправленном 
проявлении личности, которое выражается 
в ценности отношений и определяется со-
вокупностью научно-теоретических знаний, 
практических умений и навыков, наличием 
определенных личностных структур и спо-
собностью к непрерывному творческому 
совершенствованию.

Быть компетентным родителем – значит 
уметь мобилизовать в конкретной ситуации 
воспитания собственного ребенка имеющи-
еся воспитательные компетенции. Становле-
ние родительской компетентности – сложный 
и динамический процесс, осуществляемый 
как в ходе семейного образования, так и при 
непосредственном содействии педагогов об-
разовательных организаций.

В системе дошкольного образования 
накоплен значительный опыт организации 
сотрудничества с родителями в целях по-

вышения эффективности воспитания и раз-
вития детей. В настоящее время сложились 
устойчивые формы взаимодействия детского 
сада с семьей, которые принято считать 
традиционными. К ним относят те, которые 
направлены на педагогическое просвещение 
родителей – общее родительское собрание, 
педагогический совет с участием родите-
лей, тематические консультации, групповые 
собрания родителей, родительский совет 
(комитет) группы, педагогические беседы  
с родителями и т.п.

Особой популярностью как у педагогов, 
так и у родителей пользуются нетрадици-
онные формы работы, обеспечивающие 
активность всех субъектов взаимодействия, 
направленного на повышение родительской 
психолого-педагогической компетентности. 
Семинары-практикумы, тренинги, педагоги-
ческие брифинги, педагогические гостиные, 
устные педагогические журналы и др. [4]. 
Благодаря использованию этих форм роди-
тели лучше узнают своего ребенка, поскольку 
видят его в другой, новой для себя обста-
новке, сближаются с педагогами. Общение 
педагогов и родителей строится на основе 
диалога, открытости, искренности, отказе 
от критики и оценки партнера по общению. 

Эффективность применения обозначен-
ных форм в работе с родителями предопреде-
ляется реализацией следующих принципов:

– принцип единого подхода к половому 
воспитанию со стороны родителей, педагогов 
и медицинских работников, проявляющийся 
в общности взглядов на необходимость ор-
ганизации работы в данном направлении 
(ее цели, средств, методов в зависимости от 
возраста воспитуемых);

– принцип достоверности, заключаю-
щийся в правдивости информации, которую 
получают дети;

– принцип индивидуального подхода, 
проявляющийся в «адресном характере 
информации», которая должна быть адап-
тирована для конкретного ребенка с учетом 
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принципа дифференцированного и поэтап-
ного характера полового воспитания;

– принцип сочетания нравственной 
атмосферы и гигиенических условий (невоз-
можно воспитать в ребенке качества муже-
ственности или женственности, если условия, 
в которых живет ребенок, и окружающая его 
обстановка не соответствует им) [7].

Соблюдение данных принципов помогает 
решить ряд проблем. Так как в дошкольном 
возрасте у детей постепенно формируется 
сознание принадлежности к определен-
ному полу, то как следствие естественного 
процесса познания окружающего мира по-
являются зачатки интереса к проблеме дето-
рождения. Это выражается в многочисленных 
вопросах, которые дети неизбежно задают 
родителям, подчас подвергая их смущению. 
При всей сложности и деликатности проблем 
полового воспитания детей дошкольного 
возраста окружающие ребенка взрослые 
должны своевременно и правильно отвечать 
на эти вопросы. Дети младшего и среднего 
дошкольного возраста довольствуются та-
кими ответами матери, как «я тебя родила  
в роддоме» или «ты вырос у меня в живо-
тике». У детей старшего дошкольного воз-
раста подобные ответы обычно лишь подо-
гревают интерес ребенка к теме, заставляют 
искать детализированную информацию у 
более «осведомленных» старших товарищей. 
Что касается вымыслов об аистах и капусте, 
то рано или поздно наступает разоблачение 
этих уловок и как следствие возникает недо-
верие детей к родителям. 

Безусловно, вопросы, связанные с де-
торождением, зачастую вызывают смятение 
не только у родителей, но и у педагогов. 
Поэтому так важно вырабатывать общую 
позицию взрослых в отношении многих 
аспектов элементарного просвещения детей 
в области гендерной культуры. Становление 
родительской компетентности – сложный 
процесс, требующий создания необходимых 
организационно-методических и психолого-

педагогических условий. При этом необхо-
димо учитывать структуру семьи, ее социаль-
ное положение, стиль семейных отношений 
и другие объективные социальные факторы.

Одной из важных составляющих роди-
тельской компетентности является информа-
ционная компетенция, которая определяется 
как способность к формированию основ 
психолого-педагогических знаний по вопро-
сам роли гендерной культуры в личностном 
развитии ребенка; особенностей полороле-
вой социализации детей дошкольного воз-
раста; создания условий, способствующих 
своевременному и качественному гендер-
ному развитию [8]. 

Для выявления качественных особен-
ностей современной семьи, среди которых 
можно выделить уровень знаний и степень 
участия родителей в воспитании детей, мы 
использовали социально-педагогические 
методы исследования: анкетирование, те-
стирование, индивидуальные беседы, по-
сещение семей, наблюдение за совместной 
деятельностью детей и родителей и др.

В целях определения уровня знаний 
родителей по вопросам полового воспита-
ния детей дошкольного возраста нами были 
обозначены показатели (знания особенно-
стей полоролевой социализации мальчиков 
и девочек дошкольного возраста, эталонов 
нравственно-ценностного мужского и жен-
ского поведения в семье, содержательных, 
технологических аспектов гендерного вос-
питания) и критерии (полнота, осознан-
ность, аргументированность) оценки знаний 
родителей.

Соотношение обозначенных показателей 
и критериев позволило определить уровень 
компетенций родителей в вопросах полового 
воспитания. 

низкий уровень информационной 
компетентности: родители не имеют пред-
ставления о сущности гендерного воспитания 
и развития детей. Они не умеют органи-
зовывать, структурировать и упорядочи-
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вать педагогические ситуации, касаемые 
воспитания детей в зависимости от пола,  
не владеют коммуникативными средствами, 
обеспечивающими эффективность детско-
родительского взаимодействия в области 
гендерного воспитания ребенка, а также 
способами рефлексии своей воспитательной 
функции в области гендерного развития 
детей. Родители не видят своей роли в про-
цессе гендерного воспитания и развития 
собственного ребенка, не ориентируются 
в использовании элементарных средств 
полового воспитания (личный пример, 
сюжетно-ролевые игры, чтение произведе-
ний, литературы), стараются обойти вопросы, 
связанные с различием полов, но имеют 
желание повышать свою компетентность по 
вопросам воспитания и развития ребенка как 
представителя пола.

средний уровень информационной 
компетентности: родители, имеющие непол-
ное представление о сущности гендерного 
воспитания детей, не в полной мере удо-
влетворяют познавательный интерес ребенка 
о развитии человека, как представителя 
пола. Они не всегда умеют организовать, 
структурировать и упорядочить педаго-
гические ситуации, касаемые воспитания 
детей в зависимости от пола, но придают 
процессу полоролевой социализации до-
школьников позитивную направленность; 
владеют далеко не всеми коммуникативными 
средствами, обеспечивающими эффектив-
ность детско-родительского взаимодействия 
в области гендерного воспитания ребенка, 
а также способами рефлексии своей вос-

питательной функции в области гендерного 
развития детей. Они осознают значимость 
детства в гендерном воспитании и видят 
свою роль в гендерном воспитании и разви-
тии своего ребенка, стремятся к повышению 
своей психолого-педагогической компетент- 
ности.

Высокий уровень информационной 
компетентности: к этому уровню отно-
сятся родители, которые владеют знаниями  
о гендерном воспитании и развитии ребенка. 
Эти родители умею организовать, структу-
рировать и упорядочивать педагогические 
ситуации, касаемые воспитания детей в зави-
симости от пола; владеют коммуникативными 
средствами, обеспечивающими эффектив-
ность детско-родительского взаимодей-
ствия в области гендерного развития детей; 
адекватно, осознанно относятся к процессу 
воспитания ребенка как представителя пола; 
осознают ответственность за его гендерное 
развитие и проявляют интерес к этой сфере 
воспитания детей; стремятся к повышению 
уровня своей психолого-педагогической 
компетентности по вопросам гендерного 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста.

Изучения уровня информационной ком-
петентности родителей по вопросам гендер-
ного воспитания детей поможет определить 
направления, содержание и разработать 
инновационные формы конструктивного 
взаимодействия субъектов педагогического 
процесса, направленного на создание опти-
мальных условий полоролевой социализации 
современных дошкольников. 
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Раздел II. Педагогическая наука глазами молодых ученых
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о разработке модели технологического образования школьников –
центра молодежного инновационного творчества (ЦМиТ) 
на базе общеобразовательной школы

Наряду с новыми уникальными школами – «инженерной», «IT-школой», «школой дизайна»  
и другими, представившими опыт на краевом инженерно-промышленном форуме, сотрудниче-
ство школ и предприятий-партнеров, обоюдно заинтересованных в развитии технологического 
образования и инженерного творчества школьников и молодежи, может реализоваться на базе 
центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). ЦМИТ на базе общеобразователь-
ной школы, прототип FAB LAB – новая организационная форма технологического образования 
школьников и молодежи, может быть создана в Пермском крае.

Ключевые слова: ЦМИТ , технологическое образование, социальное партнерство, профессио-
нальное самоопределение, робототехника, 3D-проектирование.

В рамках современной модели образо-
вания, ориентированной на решение задач 
инновационного развития, на фоне острой 
потребности промышленности Пермского 
края в инженерных кадрах, актуальное зна-
чение приобретает технологическое образо-
вание. На пути «встраивания» образования  
в современную экономику общеобразова-
тельные учреждения становятся важней-
шими звеньями системы. 

В Перми в тесном сотрудничестве 
школ с другими социальными институтами, 
предприятиями-партнерами разработаны 
новые организационные формы этой си-
стемы – «уникальные школы»: «инженерная 
школа», «IT-школа», «школа дизайна» и 
другие, нацеленные на сближение школьных 
образовательных программ с производствен-
ными интересами [3]. Опыт развития техно-
логического образования и инженерного 
творчества школьников и молодежи в Перм-
ском крае был представлен на инженерно-
промышленном форуме в ноябре 2014 г. [2].

р а з д е л  I I I

организаЦионнЫе ПроБлемЫ, ПуТи и средсТВа 
соВершенсТВоВаниЯ оБразоВаТельного ПроЦесса

Вместе с тем российский опыт распола-
гает еще одной интересной формой орга-
низации инновационного творчества детей 
и молодежи на базе центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) [1]. 
Прототипы ЦМИТ России, FAB LAB – впервые 
были созданы на базе Массачусетского тех-
нологического института. Ресурсы, сумми-
рующие опыт, историю, контакты и другую 
информацию о сети FAB LAB, сконцентри-
рованы на сайте http://fab.cba.mit.edu/, 
описаны и в иных источниках [5]. Интересен 
опыт городов Пензы, Красноярска, Кургана  
по созданию и развитию таких центров [4, 5, 6].

Проблемы развития технологического 
образования в Пермском крае связаны  
с отсутствием адекватной информационной, 
научно-педагогической и технологической 
среды и инфраструктуры, формирующей под-
готовку инженерных кадров и реализацию 
творческих идей молодежи; с нехваткой 
образовательных программ, развивающих 
изобретательское мышление школьников; 
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с тем, что программы не стыкуются с произ-
водственными задачами. Нарушена система 
наставничества и «шефства» производствен-
ных организаций над образовательными.

 Для изменения ситуации необходима  
и реанимация отработанных ранее подходов, 
связанных, в частности, с «шефством», и но-
вые – нестандартные –решения. Наша школа 
планирует решить проблему технологиче-
ского образования через создание на базе 
образовательного учреждения структурного 
звена – центра молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ). 

ЦМИТ можно рассматривать как модель 
развития технологического образования 
школьников применительно в техниче-
ской и инновационной сферах. Основание 
центра базируется на единении усилий с 
предприятиями-партнерами и расширении 
образовательного пространства за счет со-
трудничества с другими образовательными 
организациями и социальными институтами. 

Все FAB LAB и их прототипы, ЦМИТ Рос-
сии, начинались с создания инфраструк-
туры. Материально-техническая и учебно-
методическая база комплектовалась инстан-
циями высшей технической школы как плац-
дарм для пропедевтики, обеспечивающий 
непрерывность образования и технического 
развития. В России база ЦМИТ комплектова-
лась за счет ресурсов Минэкономразвития. 
При формировании технологической среды 
использовался кластерный подход, несу-
щий неповторимые черты промышленности 
каждого отдельного города (Красноярска, 
Кургана, Пензы), где были созданы и успешно 
развиваются ЦМИТ [4, 5, 6].

МАОУ «СОШ № 37», понимая внешние 
проблемы по потребности региона в ин-
новационном развитии и обеспеченности 
в инженерных кадрах, целевые установки 
городского образовательного сообщества 
на создание пространства профессиональ-
ного выбора для подростковой школы, остро 
столкнулась и с внутренней потребностью 

воссоздания технологической базы, в первую 
очередь – МТБ школьных мастерских для обе-
спечения занятости мальчишек (базы, где они 
смогут реализовать свои творческие идеи). 

Создание ЦМИТ предполагает комплекс-
ное развитие материальной технической 
базы школьных мастерских и требует вло-
жения достаточно крупных финансовых 
средств. Рассчитывать на целевые вложения 
со стороны краевого бюджета или федераль-
ных ресурсов в сложных экономических усло-
виях, сложившихся в стране, не приходится. 
Привлекать ресурсы (финансовые средства  
и оборудование) можно и поэтапно, опираясь 
на партнерские связи, и через установление 
сотрудничества с новыми предприятиями, 
заинтересованными в подготовке будущих 
инженеров. Работа эта сложная, требующая 
терпения и времени.

Традиционная же деятельность школы 
по наполнению и развитию образовательной 
среды, развитию педагогического и учени-
ческого творчества в связи с реализацией 
проекта приобретает конкретную направлен-
ность – создание образовательных программ, 
развивающих изобретательское мышление 
учащихся; изменения в организации учеб-
ного процесса (поточное обучение, кратко-
срочные курсы по профилям); наполнение 
внеурочной занятости конкурсами, мастер-
классами, экскурсиями на производствен-
ные предприятия, формирующими интерес 
школьников к инженерной деятельности.

Школа имеет определенный задел в об- 
ласти инновационно-педагогической дея-
тельности и готова реализовать новый 
проект, столь насущный для образования 
и нашей школы и города. Школа №  37 – 
победитель национального проекта «Об-
разование», участник международного 
движения «Добрые Дети Мира», входит в топ 
100 лучших школ Пермского края по ре-
зультатам итоговой аттестации 2011, 2013, 
2014 годов, лауреат Всероссийского конкурса 
«Инновационная школа 2014» в номинации  

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса



50

Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

«Совершенствование управления школой» 
и «Инновационная школа 2015», участвует  
в реализации муниципальной модели «Основ-
ная школа – пространство выбора». Новый 
импульс в работе по подготовке старшекласс-
ников к профессиональному самоопределе-
нию принесло сотрудничество с НКО «Союз 
изобретателей» и ОО « Деловая Россия». 

Практика школы и опыт производствен-
ников подсказывают – участников и лидеров 
технического прогресса надо взращивать. 
Проект «Наставники», разработанный на-
шими социальными партнерами, нацеленный 
на поддержку профессионального самоопре-
деления и развитие творчества школьников, 
наполнился в 2014/15 уч. году конкретным 
содержанием: встречи с «наставниками», 
мастер-классы профессионалов, экскурсии 
на прямое производство. 

Группы старшеклассников, пройдя про-
фессиональные пробы в мастерской ди-
зайнера Е. Стариковой в редакции газета 
«Перемена», в Центре развития робототех-
ники, включились затем в разработку ори-
гинальных проектов, принесших им успех 
в конкурсе «Юный изобретатель». Лучшие 
работы учащихся отправлены на краевой 
конкурс изобретателей. С воодушевлением 
второй год подряд старшеклассники прини-
мают участие в городском проекте «Ярмарка 
реальных задач», успешно разрабатывая про-
екты по заказу производственников. 

Погружение ребят в технологию «фор-
сайт» с А. А. Сальцевым, директором учебно-
методического центра Института внедрения 
образовательных технологий г. Екатерин-
бурга, явилось путеводителем по будущему, 
знакомством со способами формирования 
этого будущего, подтолкнуло старшекласс-
ников к участию в Пермском инженерно-
техническом форуме и разработке проектов 
по линии «технологического предпринима-
тельства».

Целенаправленное внимание педагогов 
школы к развитию творческого потенциала 

школьников приносит результаты. По итогам 
работы научного общества учащихся (НОУ) 
и школьных научно-практических конфе-
ренций выпущены сборники тезисов ис-
следовательских работ учащихся, появились 
новые секции, расширился спектр участия 
ребят в конкурсах технической направлен- 
ности. 

Знакомство с работой Центра профес-
сиональной ориентации и карьеры школь-
ников под руководством Э.В. Кущенко, 
общественной организацией «РОДОВЕД» 
(Т.Ю. Силуянова), Ассоциацией научных  
и инновационных учреждений и предприятий 
Пермского края» (Г.М. Полетаев) активи-
зировало позицию по самоопределению 
школьников и обеспечило методические 
находки педагогов: Материалы профес-
сиограмм, подготовленные школьниками  
на уроках технологии под руководством учи-
теля С.А. Борисовой, востребованы и при фор-
мировании индивидуального учебного плана,  
и при разработке образовательной про-
граммы старшеклассников, нацеливают их 
на достижение учебного результата. 

Опираясь на идеи проекта «Настав-
ники» и максимально использовав один  
из его ресурсов в предыдущем учебном году 
(встречи старшеклассников с успешными 
профессионалами, управленцами пред-
приятий, деловыми людьми города), школа 
начала формирование собственного банка 
«родитель – профессионал – наставник», 
понимая, что родители учащихся – это са-
мые надежные социальные партнеры школы  
в реализации проектов; создается атлас ро-
дительских профессий и профкарта района.

Укрепляя сотрудничество с социальными 
институтами – ярмарка профессий, «Карьер-
ный десант» при ПГНИУ, краевой конкурс 
«Выбор 2015», городские проекты «АРТ-
школа» при ПГГПУ, «За партой» при Музее 
современного искусства, форум «Город – де-
тям» – педагоги обогащают и структурируют 
образовательное пространство.
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Встречи старшеклассников с А. Хусидом, 
основателем компаний в области IT, спе-
циалистами ООО «Мир компьютеров», про-
демонстрировавшими работу 3D-принтера, 
специалистами кафедры технического уни-
верситета, ООО «Пром Ойл», «Эр Телеком» 
содействовали открытию в школе учебной 
группы для учащихся 8–10 классов, зани-
мающихся «инженерными практиками» под 
руководством инженера с ОАО «Протон» А.В. 
Черепанова. Интерес к технике, заложенный  
на школьной скамье, закрепленный в про-

фильном колледже и вузе, должен сфор-
мировать стратегии жизненного успеха  
и обеспечить приход выпускника в «инженер-
ное» производство. Это и будет результатом 
работы социальных партнеров, школы – кол-
леджа – вуза – производственного предприя-
тия, приводящего к формированию стратеги-
ческого кадрового резерва. Образовательные 
траектории выпускников 9-х и 11-х классов 
школы, представленные на рис. 1 и 2, по со-
хранению выбора технической направлен-
ности, свидетельствуют об эффективности. 

Рис. 1. «Школа–колледж». Сохранение выбора технической  
направленности выпускниками 9-х классов. 2013–2015 гг.

Рис. 2. «Школа–вуз» (ПГНИПУ). Сохранение выбора  
технической направленности выпускниками 11-х кл. 2013–2015 гг.

Учебно-методическую базу центра 
удобно развивать, опираясь на сотруд-
ничество с образовательными учрежде-
ниями и формируя сеть взаимодействия с 
социальными институтами. Практика ра-
боты школы на предшествующем этапе 
вселяет надежду на продолжение и укре-
пление таких связей, в основе которых лежат 
элементы образовательного партнерства  
и сетевого сотрудничества по использова-
нию кадровой, материально-технической 
базы и «интеллектуальной собствен- 
ности». 

Создание ЦМИТ – это социально-
ориентированной проект. В качестве основ-
ного критерия эффективности работы ЦМИТ 
принимаются показатели количества меро-
приятий, направленных на развитие детского 
технического творчества, и количество 
вовлеченных в работу учащихся (краткос-
рочные курсы, профессиональные пробы  
и практики, конференции, конкурсы, вы-
ставки, семинары, тренинги, круглые столы, 
экскурсии), учет числа учащихся, выбравших 
профессиональный путь по инженерной, 
технической линии (поступление на техни-
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ческие специальности в колледжи, вузы), 
Открытие центра предоставит возможность 
учащимся познакомиться и поработать на 
современном оборудовании цифрового про-
изводства, получить мотивацию на инженер-
ное образование, реализовать творческие 
способности и на практике осуществить 
технологическую цепочку от формулиро-
вания идеи до ее реализации, проторить 
дорожку к предпринимательству. Проект 
определяет роль ЦМИТ как одну из форм 
развития технологического образования и 

профессионального ориентирования школь-
ников и молодежи в образовательном про-
странстве города, рассматривает механизмы 
реализации задач центра, определяет воз-
можность открытия центра на базе отдельной 
общеобразовательной школы города. Можно 
предположить, что нынешние школьники 
станут через несколько лет заинтересо-
ванными и активными студентами, а затем 
на предприятиях в качестве конструкторов 
будут создавать будущее района, города,  
края. 
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Учебник по обществознанию в свете новых требований 
к организации учебного процесса в старшей школе

В статье раскрываются особенности учебной литературы по обществознанию. Автор 
проводит сравнительный анализ учебников для старшей школы по обществознанию  
по трем направлениям: визуальная сторона; содержательная сторона; деятельностная сто-
рона. Представлены неоспоримые достоинства учебников под редакциями А.И. Кравченко  
и Л.Н. Боголюбова на основе педагогического опыта, накопленного в рамках конкретного  
образовательного учреждения.

Ключевые слова: учебник, дидактическое средство, профильное обучение, личностное раз-
витие, государственный стандарт, социальный опыт.

Обществознание обладает большим по-
тенциалом интеграции знаний из различных 
общественных наук и проведения межпред-
метных связей (прежде всего, со школь-
ными предметами социально-гуманитарного 
цикла). Данное содержательное объедине-
ние наук обеспечивает формирование у уча-
щихся представлений о нормах и правилах, 
общественных отношениях и их закономер-
ностях, процессах общественного развития, 
векторов направленности изменений, также 
собственного места и места своей страны  
в окружающем мире и др. 

Школьный учебник как дидактическое 
средство обучения может и должен иметь 
разноаспектные функции в учебном про-
цессе. В современной школе за отсутствием 
принципиально новых учебников, соот-
ветствующих новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
(далее – ФГОС), используется некоторый 
перечень учебников, большинство из кото-
рых «выпускались» под прежние базовые 
учебные планы и «старые» стандарты. 

Учебно-методический комплекс (да-
лее – УМК) по обществознанию представлен 
учебными программами; учебниками; посо-
биями для учителя; учебными пособиями 
для учащихся с фрагментами разнообразных 

документов, отобранными на основе научно-
педагогических принципов; сборниками 
заданий для учащихся. Данные дидактиче-
ские материалы создают реальные возмож-
ности для организации активной учебно-
познавательной деятельности на разных 
уровнях и этапах процесса обучения.

Издательства, выпускающие УМК по об-
ществознанию («Просвещение», «Русское 
слово»), обычно готовят подробные реко-
мендации о порядке их самостоятельного 
использования, либо о возможностях со-
отнесения (сочетания) их с другими учеб-
ными изданиями. Поэтому для расширения 
информационного или деятельностного 
пространства урока большинство учителей 
привлекают учебные пособия для поступаю-
щих в вуз (тех же издательств), книги для 
учителя, интернет-ресурсы и т.д. Подобное 
сочетание учебника и дополнительных пе-
чатных или цифровых образовательных ис-
точников позволяет учителям реализовать то 
содержание, которое не только воплощается 
в учебной литературе, определяет замысел 
организации деятельно¬сти на уроке, вос-
требовано на ЕГЭ, но и отвечает личностным 
и познавательным запросам подростков.

В познавательной деятельности на уро-
ках обществознания важно использовать 

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса



54

Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

личностно-ориентированные педагогические 
технологии, вовлекать учащихся в практиче-
ские и лабораторные занятия по решению 
проблемных заданий, с самостоятельным 
анализом разнообразных носителей соци-
альной информации, в разработку мини-
исследований и практических проектов.

Чтобы оценить, насколько пригодно 
для планируемых целей УМК того или иного 
авторского коллектива, важно сопоставить 
его прежде всего с содержанием базового 
или профильного обществоведческого об-
разования  (т.е. с содержанием ФГОС). Из-
вестно право учителя выбирать ту «линию» 
УМК, и в первую очередь учебники, которые 
в наибольшей степени соответствуют позна-
вательным запросам и возможностям уче-
ников, направленности работы школы и его 
собственным профессиональным целям.

Серии учебников под редакцией  
А.И. Кравченко и Л.Н. Боголюбова стали 
самыми массовыми книгами в школе, хорошо 
известными и учителям и старшеклассникам, 
последние их также активно используют  
и в процессе подготовки к ЕГЭ, и к семи-
нарским занятиям в вузах несоциально-
гуманитарной направленности.

Учебники под редакцией А.И. Кравченко 
привлекают лаконичностью и содержа-
тельностью информации, освещая основы 
конкретных наук – социологии, психологии  
(10 класс), экономики, политологии и права 
(11 класс). Авторы А.И. Кравченко и Е.А. Пев-
цова реализуют компетентностный подход 
в освоении учащимися учебного материала; 
УМК формирует компетентности в сфере 
познавательной деятельности (способности 
адекватно понимать общественно-научные 
термины, знать базовые понятия социально-
гуманитарных наук, самостоятельно получать 
информацию из философских, научных, пу-
блицистических, статистических, правовых 
и иных текстов).

Учебники отличаются доступным изложе-
нием учебного материала, широким исполь-

зованием конкретных жизненных ситуаций. 
Но, несмотря на то, что учебники прошли 
экспертизу РАН и РАО в 2010 году, большин-
ство ссылок на политические и социально-
экономические изменения в России датиру-
ются 2006, в лучшем случае – 2009 годами. 
Последнее обстоятельство способствует 
быстрому «устареванию» учебного мате-
риала. Так не выдерживает критики попытка 
авторов учебника делать выводы об отно-
шении россиян к политическому процессу 
в современной России на основании анализа 
социологического опроса 2005 года. О ве-
дущей роли СМИ в жизни общества авторы 
рассказывают на основе Уотергейтского дела 
70-х годов, фактически забывая о глобальной 
информатизации современного общества.

В разработке содержания авторский 
коллектив использовал курсовые и межпред-
метные связи: в учебниках присутствует зна-
чительное количество ссылок на событийный 
ряд из истории России, но в данном ракурсе 
можно выделить и фактические ошибки, 
например, не совсем ясна ссылка на «про-
цесс распада государства (о каком распаде 
речь?) в период Великой (почему Великой?) 
Смуты XVII века». Наблюдается некое однооб-
разие точек зрения и идеологическая зашо-
ренность в оценке социально-экономической 
и политической ситуации: в отрыве от теории 
глобализации авторы учебника оперируют 
примерами из российской ситуации. Про-
цессы формирования рыночных отношений, 
складывания политических режимов, моло-
дежных культур и т.п. даются без обращения 
к западной истории, к сути западноевропей-
ского и американского глобализма. Факти-
чески устройство современного общества, 
его отличие от предыдущего, традиционного 
общества и проблемы становления постин-
дустриального общества представляются 
на фактическом материале российской 
ситуации, что способствует, скорее всего, 
только формированию нового комплекса во-
просов и затруднений у старшеклассников.
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Эффективность наглядности, как из-
вестно, должна соответствовать следующим 
требованиям: краткость, блоковое построе-
ние, визуальность восприятия, оригиналь-
ность оформления, доступность прочтения. 
Учебники «Обществознание» А.И. Кравченко 
и Е.А. Певцовой выгодно отличаются систе-
мой зрительных сигналов, имеющих струк-
турную связь и представляющих наглядную 
конструкцию, которая замещает систему 
значений, понятий, идей как взаимосвязан-
ных элементов. Обществоведческие понятия, 
суждения и теории раскрываются на основе 
структурно-логических и сравнительно-
обобщающих таблиц и другой условно-
графической наглядности. Но таблицы  
и схемы носят однообразный характер, за-
частую дублируя, а не дополняя содержание 
параграфа. 

Учебники для старшей школы данного 
авторского коллектива потеряли то, что 
выгодно в наглядно-дидактическом плане 
отличало их раньше. В учебниках с 6 по 11 
класс в качестве иллюстраций использова-
лись карикатуры, которые при хорошо ор-
ганизованной урочной деятельности могли 
стать одним из способов познавательной 
активизации старшеклассников (выявление 
поверхностного и скрытого смысла в обсуж-
даемых проблемах). Вместо содержательных 
карикатур в новых изданиях использованы 
безликие «картинки», которые не в полной 
мере работают на дополнение учебного со-
держания.

Авторы А.И. Кравченко и Е.А. Певцова 
помимо разноплановых вопросов, которые 
можно использовать для индивидуальных 
устных и письменных опросов и дискуссий, 
внесли практикумы, содержание которых на-
поминает задания из части «В» ЕГЭ. Послед-
нее обстоятельство можно рассматривать 
в двух ракурсах: положительно, поскольку 
учащиеся, изучающие обществознание на 
базовом уровне, могут в данном смысле по-
знакомится с концепцией заданий части «В» 

в ЕГЭ; отрицательно – вопросы не отлича-
ются проблемным характером, как это было  
в прежних изданиях учебников. Так часть 
вопросов носит явно наводящий характер, 
не давая возможности ученику сформи-
ровать собственную позицию, например:  
«В чем задача журналистских расследова-
ний – только ли скандал или разоблачение?». 
Учителя сами дополняют содержание учеб-
ника проблемными вопросами, обсуждение 
которых может пройти в форме дебатов, 
тем более, что данная форма деятельности 
на уроке интересна старшеклассникам и дает 
возможность высказаться, аргументированно 
защищая личную точку зрения.

Учебник заканчивается значительным 
глоссарием, вполне достаточным для само-
стоятельного изучения учащимся курса 
обществознания. Хотелось бы также для рас-
ширения знаний учащихся видеть перечень 
интернет-ресурсов (на сегодняшний день 
можно вычленить ряд сайтов, содержание 
которых напрямую «работает» на углубление 
школьного курса обществознания) и допол-
нительной литературы (публицистические 
работы и произведения «классиков» социо-
логии, экономики и т.д.).

В классах естественнонаучного, фило-
логического, математического, техноло-
гического и иных профилей нет необхо-
димости выходить на сложные вопросы 
социальной теории, которые рассматрива-
ются в программах дисциплин социально-
гуманитарного цикла в высшей школе.  
С другой стороны, необходимо готовить 
выпускников общеобразовательной школы  
к адекватному, сознательному восприятию 
содержания названных дисциплин, препо-
даваемых на более высоком уровне в учреж-
дениях ВПО (дисциплины «Социология», 
«Политология» и т.д. по-прежнему находятся  
в учебных планах ВПО). Каждая обществен-
ная наука имеет собственный понятийный 
аппарат и, соответственно, собственный на-
учный язык. Следовательно, преемственность  
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общеобразовательной школы и профес-
сиональной школы может быть обеспечена 
путем усвоения учащимися базовых понятий 
обществоведения и выработки у них навыков 
работы с первоисточниками.

Таким образом, потенциальные воз-
можности УМК «Обществознание» авторов 
А.И. Кравченко и Е.А. Певцова (исходя  
из содержания и его логической компоновки) 
предоставить базу понятий для адекват-
ного восприятия дисциплин социально-
гуманитарного цикла в вузах можно оценить 
как достаточные, но, что касается возмож-
ностей данного УМК стать одним из элемен-
тов процесса формирования гражданской 
идентичности учащегося, то они явно недо-
статочны для современной старшей школы.

На профильном уровне, помимо ре-
шения общеобразовательных задач, УМК 
должен давать представление об основных 
общественных науках (философия, эконо-
мика, социология, политология, социальная 
психология, правоведение), их категори-
альном аппарате, актуальных проблемах, 
методах научного познания, о типичных 
профессиях социально-гуманитарного про-
филя, а также об основных видах учебной 
и учебно-исследовательской деятельности, 
необходимых для продолжения учебы в вузах 
по специальности социально-гуманитарной 
направленности.

Содержательная сторона учебника по 
обществознанию авторского коллектива 
под редакцией Л.Н.Боголюбова основана 
на различных сторонах взаимодействия че-
ловека с человеком, человека-гражданина  
с обществом и государством. Изучение уров-
ней этого взаимодействия предполагает ис-
пользование учащимся личного социального 
опыта, систематизацию знаний и осмысление 
общественных явлений, и также подчерки-
вает гуманистическую направленность про-
цесса обучения. 

Учебник Л.Н. Боголюбова направлен 
не только на углубление знаний и умений 

учащихся с социально-гуманитарным или 
правовым индивидуальным учебным пла-
ном (далее – ИУП), но и на формирование 
социально-коммуникативной компетентно-
сти учащихся, на приобщение их к ценностям 
демократии, правового государства и граж-
данского общества. Достижение поставлен-
ной цели реализуется через деятельностный 
подход, т.е. через  активное включение 
школьников в осознание сущности и проблем 
общественной жизни. 

Риск «устаревания» содержания учеб-
ного комплекса авторы преодолевают путем 
заданий для учащегося, основанных на по-
иске информации из разных источников,  
на умении проверять объективность полу-
ченной информации методом анализа, отде-
ления главного от второстепенного, фактов 
от мнений. Авторы предлагают ученикам  
не только информацию об имеющихся фор-
мах взаимодействия институтов управления  
с гражданами, но и представляют возможные 
перспективы их развития. Процесс форми-
рования в современной России демократии, 
правового государства, гражданского обще-
ства, реального разделения властей и пар-
ламентаризма представлен без принижения 
их важности для политической и социально-
экономической стабильности. 

Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова 
соответствует интегративному характеру 
учебного предмета «Обществознание», по-
скольку здесь не только рассматриваются 
отдельные содержательные области, но  
и происходит интеграция других школьных 
предметов (истории, литературы, географии, 
биологии и др.), а также привлекается соци-
альный опыт учащихся. Авторы преодолели 
предмето-центрический подход, используя 
принцип фундаментализации (ориентация 
содержания на выявление глубинных сущ-
ностных оснований и связей между разно- 
образными процессами в обществе). Учебный 
материал об отдельных сторонах (явлениях, 
объектах) общественного развития позво-
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ляет воспринимать его в единстве с целост-
ным пониманием общества, с присущим ему 
многообразием связей и зависимостей. Курс 
дает не разорванное, а целостное представ-
ление о современном обществе и формирует 
у учащихся научное мировоззрение.

Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова 
позволяет учащимся:

– осуществлять поиск социальной ин-
формации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-
кать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, пу-
блицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать 
и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; также различать в ней факты 
и мнения, аргументы и выводы;

– оценивать действия субъектов со-
циальной жизни (личности, группы, ор-
ганизации) с позиции социальных норм, 
политической и социально-экономической 
рациональности;

– формулировать на основе приобретен-
ных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 
проблемам;

– подготовить устное выступление, твор-
ческую работу по социальной проблематике;

– применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным соци-
альным проблемам.

Сравнительный анализ учебников для 
старшей школы по обществознанию целе-
сообразно произвести по трем направле- 
ниям:

– визуальная сторона (унификация, ла- 
коничность, ассоциативность, цветовая на-
глядность), поскольку внешнюю привлека-
тельность учебника учащиеся, как правило, 
отмечают в первую очередь;

– содержательная сторона (логичность, 
автономность, структурность, смысловой 
акцент учебного материала);

– деятельностная сторона (доступность, 
системность, мобильность, образность пред-
ложенных заданий; возможности самостоя-
тельной работы).

Сравнительный анализ учебников пред-
ставлен в таблице.

Таблица 
сравнительный анализ учебников обществознания для старшей школы

Визуальная сторона содержательная сторона деятельностная сторона 
1 2 3

Учебники «Обществознание» (под ред. А.И. Кравченко), 10–11 классы

По объему вложенной информа-
ции лаконичен, дает ограниченную 
информацию относительно раз-
вития сфер общественной жизни 
современного общества.

Учебный материал не содержит 
ассоциативных ссылок.

В качестве позитивных сторон 
отмечаются следующие: 

– блоковое построение учебного 
материала,

– визуальность восприятия, 
– элементарность условно-гра-

фического языка (выражает отдель- 
ные простейшие явления и события)

Учебная информация вне-
сена в соответствии с внутренней  
логикой построения дисциплины  
и стандартами. 

Преобладает фактологиче-
ский характер построения учеб-
ного материала.

Не совсем явно представ-
лена уникальность социально-
гуманитарного знания. 

Специфика учебного содержа-
ния отсутствует, и учебник может 
быть использован для учащихся с 
ИУП, исключающим профильное 
изучение общественных наук

Практикумы предполагают разные 
формы работы: от составления плана 
до перевода условно-графической 
информации в словесную.

Мобильность и образность дея-
тельной стороны отсутствует.

На базе предложенных ситуаций 
возможно проведение дискуссионных 
занятий.

Дидактический материал достато-
чен для организации самостоятельной 
работы учащегося.

 Данный курс достаточен для про-
должения обучения в вузе, но не по 
социально-гуманитарному профилю

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса
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1 2 3

Учебники «Обществознание» (под ред. Л.Н. Боголюбова), 10–11 классы

Условно-графический язык вы-
ражает отдельные явления и со-
бытия.

Цветовая наглядность доста-
точна для визуализации главной  
и второстепенной учебной инфор-
мации

Вводится новое содержание 
(новые компетентности), расширен 
круг изучаемых понятий, что позво-
ляет полнее и глубже раскрыть про-
блематику человека и общества.

Уровни мышления, дей ствий, по-
нимания, коммуникации учащихся 
не по нимаются в отрыве от преды-
дущего материала – структура учеб-
ного содержания и направленность 
учебной  деятельности учащегося 
строятся на данных уровнях.

Наблюдается межкурсовая пре-
емственность и межпредметное вза-
имодействие учебного материала.

Фактологический, проблемный 
и научный характер изложения 
учебного содержания

Самостоятельная работа пред-
ставлена в деятельном режиме: 
освоение разных социальных ролей, 
активизация познавательной дея-
тельности через реализацию соци-
альных проек тов, развитие умений 
отбора информации из различных 
ресурсов с критическим анализом, 
овладение правилами обществен-
ной поле мики.

Превалируют формы активного 
обучения (тренинг, дискуссии, де-
ловые, ролевые, ситуативные игры, 
включение учащихся в разработку  
и реализацию проектов)

Окончание таблицы

К существенным недостаткам учебников 
под редакцией А.И. Кравченко и Л.Н. Бого-
любова можно отнести следующие:

– отбор содержания, структура, уровень 
доступности материала и методического ап-
парата не всегда соответствуют заявленному 
уровню преподавания (базовый – профиль-
ный);

– общественно-политические изменения 
не находят отражения на страницах учеб-
ников, значительно сокращая возможности 
учащихся вникнуть в осознание сути того или 
иного процесса;

– в методико-дидактическом плане от-
сутствуют повторительные рекомендации, 
задания творческо-поискового характера, 
нет предметных указателей, а терминологи-
ческие словари могут содержать устаревшие, 
либо однозначные формулировки; часты  
в учебниках неточности;

– переработка содержания и структуры 
учебной литературы не носит масштабного 
и системного характера (особенно в свете 
скорого перехода старшей школы на новые 
ФГОС);

– ключевые позиции современного 
обществоведческого курса – личност-
ная ориентация, системность, ориентация  
на самостоятельное действие – слабо про-
слеживаются в содержании и формах по-
знавательной деятельности, предлагаемых 
авторам данных учебников. 

Используя в образовательном про-
цессе учебники под редакцией Л.Н. Бого-
любова и А.И. Кравченко, школа и учитель 
вынужденно дополняют их конкретным 
социально-экономическим и политиче-
ским контентом для подготовки выпуск-
ника к жизни в постоянно меняющемся  
обществе. 

Современной старшей школе требуется 
учебник по обществознанию, выполняющий 
одновременно несколько функций: 

– учебник-компакт (учебник с предельно 
свернутой информацией, необходимой для 
первичного усвоения);

– учебник-репродукт (учебник, отра-
жающий сущность и иллюстрацию учебной 
проблемы, знание которой необходимо для 
продолжения изучения); 



– учебник-репетитор (учебник, обобща-
ющий материал по проблемным вопросам), 
консультант (учебник, дающий развернутую, 
проблемную, многоаспектную информацию 
или «подсказку»); 

– учебник-контролер (учебник – «опора», 
достаточно полно отражающая изучаемую 
тему, предназначенную для контрольно-
зачетных занятий).
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соколовская с.В., набатова о.а.
Предметно-языковое обучение в общеобразовательной школе

В статье представлены механизмы и способы включения технологии CLIL (Content and 
Language Integrated Learning: предметно-языковое интегрированное обучение) в образова-
тельную программу общеобразовательной школы на основе муниципальной модели «Основная 
школа – пространство выбора». Авторы рассматривают принципы технологии, делая акцент  
на ее практико-ориентированной направленности и интерактивных методах обучения. 

Ключевые слова: технология CLIL, предметно-языковое обучение, поточно-групповой метод 
обучения, вариативная среда.

В Российской Федерации согласно Феде-
ральному закону № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» при гарантированном обучении на 
государственном языке РФ возможен выбор 
образовательным учреждением языка обуче-
ния и воспитания (статья 14 п. 5, 6). Широкий 
спектр возможностей для школы предостав-
ляет  право наполнения образовательной 
программы самим учреждением. Появляется 
возможность разработки бренда любой об-
щеобразовательной школой. В основе стан-
дартов второго поколения лежит деятель-
ностный подход в сочетании с механизмами 
изменения организационно-содержательной 
среды. Технология CLI может стать одним  
из инструментов реализации федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов для общеобразовательной школы  
и обретения ею своего лица.

Технология CLIL (Content and Language 
Integrated Learning: предметно-языковое 
интегрированное обучение) – технология, 
применяемая во многих странах и имеющая 
практико-ориентированную направленность. 
CLIL – это light версия билингвального обу-
чения, в основе которой лежат практические 
действия и интерактивные методы обучения. 
Впервые термин был предложен Дэвидом 

Дети любят интересное обучение

 «Children Love Interesting Learning»

Маршем (David Marsh, University of Jyvаskylа, 
Finland) в 1994 году. По первому определе-
нию этот вид преподавания характеризовал 
учебные ситуации, когда дисциплины или 
их отдельные разделы преподаются на ино-
странном языке. Марш продолжил свои 
исследования, и уже в 2001 году сущность 
методики была истолкована следующим 
образом: CLIL рассматривает изучение 
иностранного языка как инструмента для 
изучения других предметов, таким образом 
формируя у учащегося потребность в учёбе, 
что позволяет ему переосмыслить и развить 
свои способности в коммуникации, в том 
числе на родном языке.

В общеобразовательной школе может 
быть создана такая среда, в которой ино-
странный язык является не целью, а сред-
ством коммуникации, обмена и получения 
информации. Школьники ведут активную 
социально-направленную деятельность с ис-
пользованием английского языка: участвуют 
в совместных проектах со сверстникам 
и из других стран, проводят видеоконферен-
ции и различные акции. Если ведущей тех-
нологией выбрана технология CLIL, то ино-
странный язык постепенно перестает быть 
одним из предметов в расписании, и стано-
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вится частью измененной организационно-
содержательной среды образовательной 
программы школы. Вариативность и воз-
можность выбора лежат в основе специфики 
общеобразовательной школы, в которой 
стало возможно предметно-языковое обу-
чение. Использование технологии CLIL  
в развитии профессионального самоопреде-
ления учащихся основной и старшей школы 
является темой инновационной проектной 
деятельности школы. Сформированный 
мотивационный компонент профессиональ-
ного самоопределения выпускника путем 
развития языковой компетенции с помощью 
технологии CLIL – прогнозируемый результат 
проектной работы. Для достижения этого  
на протяжении последних четырех лет в школе 
ведется системная работа по формированию 
собственной образовательной программы 
на основе Муниципальной модели «Основ-
ная школа – пространство выбора». Одним  
из элементов модели, активно включенных 
в образовательную программу школы, яв-
ляется поточно-групповой метод обучения, 
который представляет собой организацию 
учебного процесса при отсутствии деления 
на классы в ходе преподавания предметов 
учебного плана. Подобный способ обучения 
учитывает образовательные потребности 
и образовательные запросы обучающихся, 
обеспечивает вариативность содержания 
образования, предоставляет обучающимся 
возможности выбора образовательных тра-
екторий на основе учебных проб. 

В основе деятельности, связанной  
с предметно-языковым обучением, лежит 
технология CLIL (предметно-языковое обу-
чение), включающая интегрированное пре-
подавание иностранного языка и других 
учебных дисциплин, а также практико-
ориентированное обучение с 1 по 11 класс. 
Принципиально важно для общеобразова-
тельной школы то, что эта технология не 
предполагает углубленного изучения языка 
и не является обязательным компонентом 

для каждого школьника. Главным становится 
выбор ученика в рамках образовательной 
среды школы, где школьник сам на основе 
индивидуальной образовательной траекто-
рии выбирает или не выбирает предметно-
языковое обучение.

Организация специальных процедур 
образовательной программы (процедуры 
выбора, рефлексия, публичная защита своего 
выбора и другие) способствует формирова-
нию у обучающихся совокупности личност-
ных компетенций, в частности смыслополага-
ния, деятельностной рефлексии, готовности 
к выбору способов образовательной дея-
тельности, образовательного пространства. 
Учебный процесс построен таким образом, 
что можно не выбирать языковые группы.  
В школе есть ученики, которые выбирают 
базовые группы по предметам и не участвуют 
в образовательных событиях языковой 
среды. Но таких обучающихся становится 
все меньше, потому что особенностью школы 
стал «заинтересованный вход». Родители  
и дети осознано выбирают языковую среду, 
учебные группы CLIL и краткосрочные курсы 
на английском языке в начальной и основной 
школе и индивидуальные «языковые» учеб-
ные планы в старшей школе. В соответствии 
с Положением о поточно-групповом методе 
обучения в случае неправильного или необо-
снованного выбора дети могут без труда сме-
нить группу, так как предметное содержание 
во всех группах одинаковое, различие заклю-
чается только в формах, методах работы или, 
в нашем случае, технологии. В этом случае 
при смене группы ребенок приобретает опыт 
действия в ситуации неопределенности.

Педагогами школы разработаны рабочие 
программы для учебных групп базисного 
учебного плана в основной школе в техно-
логии CLIL по истории, обществознанию, 
искусству, физике, алгебре, географии, 
окружающему миру, музыке. Учащимся пре-
доставлена возможность выбора изучения 
предмета согласно муниципальной модели 
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«Основная школа – пространство выбора» 
на базовом уровне, на сложном уровне или  
в технологии предметно-языкового об-
учения. Система краткосрочных курсов  
в основной и начальной школе представлена 
курсами CLIL и курсами на английском языке: 
«Big game», «Вокруг света», «Модульное ори-
гами», «Multimedia Builder», «Мир Хогвартса» 
и другими.

Языковая среда школы тесно связана  
с технологией предметно-языкового обуче-
ния и охватывает не только учебный план 
всех ступеней обучения, но и внеучебную 
деятельность. Во внеурочной деятельно-
сти учащиеся ведут активную социально-
направленную деятельность с использо-
ванием языка: участвуют в совместных 
проектах со сверстниками Канады, Индии, 
Австралии, проводят видеоконференции  
и различные акции, регулярно встречаются 
с носителями языка. В 2014/15 учебном 
году ребята с 8  по 11 класс участвовали  
в творческой мастерской писателя Michael 
Keris из Шотландии, в сентябре этого года 
работали над художественными текстами со-
вместно с преподавателем из Оксфордского 
 университета.

Вариативность содержания, техноло-
гии и процедуры выбора охватывают весь 
образовательный процесс школы: сдавать 
международный языковой экзамен или 
только ЕГЭ по английскому языку; прини-
мать участие в Образовательных событиях 
школы на английском языке «Cartoon network 
party», «Christmas fever», «Choir battle» или 
реализовать себя через Проектный офис 
(технология разработана институтом ПрЭСТО, 
директор А.А. Мансветова); стать частью 
хорового коллектива в городском конкурсе-
фестивале «Битва хоров» или пойти в город-
ской лагерь «Welcome to Perm», инициатором  
и организатором которых является коллек-
тив школы; включить группу «Английский  
в профессиональных целях» в старшей школе 
в свой ИУП (индивидуальный учебный план) 

или выбрать профильную группу изучения 
английского языка.   

Индивидуальная образовательная траек-
тория может быть выстроена каждым школь-
ником любого уровня обучения, если созданы 
условия для ее формирования. Технология 
CLIL включена в образовательный процесс  
с первого класса. В этом возрасте языко-
вая составляющая CLIL больше похожа 
на  language showers («принятие душа»).  
На практике 10 минут в день достаточно, 
чтобы реализовать soft уровень предметно-
языкового обучения. К четвертому классу 
педагог и обучающиеся используют ино-
странную лексику на уроках окружающего 
мира, стирая грань между уроком и комму-
никацией на языке.

В основе технологии CLIL лежит принцип 
«4C»: Content, Cognition, Communication  
и Culture (содержание, познание, общение 
и культура). Технология CLIL способствует 
достижению всех видов результатов нового 
стандарта. На уроках согласно ФГОС должна 
быть составляющая, направленная на до-
стижение предметных результатов (Content); 
метапредметных результатов: регулятивных, 
познавательных (Cognition) и коммуникатив-
ных (Communication); личностных результа-
тов (Culture). В нашей школе при работе мы 
основываемся на правилах матрицы CLIL, 
используя технологию не только как раз-
новидность билингвального обучения, но  
и как совокупность методов и приемов 
работы с детьми. Технология CLIL предпо-
лагает интерактивное обучение, которое 
включает в себя разные виды коммуника-
ции и основывается на принципах техно- 
логии.

Реалистичность – один из принципов 
технологии. Приобретение новых знаний 
должно опираться на уже имеющийся жиз-
ненный опыт. В технологии CLIL зада-
ния носят неакадемический характер. При 
изучении отвлеченных понятий и явлений 
используются предметы близкие и понят-
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ные ребенку. Реальный жизненный опыт 
ложится в основу новых знаний, приобре-
таемых в действии, практические действия 
связаны со средой, ежедневно окружающей 
ребенка. Например, греча, кофе и рис зна-
комы каждому ребенку, поскольку входят  
в его жизненный опыт. Опираясь на кар-
тинку с изображением знакомого предмета 
и названия материка, где произрастает это 
растение, ребенок знакомится с физической 
картой мира. Китай теперь для него не просто 
незнакомое  слово, а место, откуда завозится 
знакомый на ощупь предмет.

Для CLIL-технологии важен принцип 
аутентичности материала. Это могут быть 
не только аутентичные тексты на языке, но и 
предметы подлинные, используемые в акту-
альном для ребенка мире. Через эту «под-
линность» происходит понимание материала 
и его присвоение обучающимся.

Следующим принципом технологии яв-
ляется принцип уместности формы и мате-
риала. Материал и форма, используемые на 
уроке CLIL, должны интегрировать с общим 
культурным настроем и соответствовать 
образовательному запросу. Соответствие 
возрастным особенностям и культурная зна-
чимость происходящего на уроке – важная 
часть технологии.

CLIL реализует принцип использования 
в обучении материалов разных культур, 
отражающих разные точки зрения на пред-
мет. Одно из важных умений, без которого 
невозможно обучение по стандартам нового 
поколения, – это способность взглянуть на 
одно и то же явление с разных точек зрения. 
Межкультурное взаимодействие, знакомство 
с другими культурами при изучении учебного 
материала на любом предмете помогает 
идентифицировать себя как личность, при-
надлежащую к определенному культурному 
сообществу.

Учитель на уроке CLIL отходит на второй 
план, уступая место учебному сотрудничеству 
учащихся. Роль учителя на уроке заклю-

чается в указании направления движения, 
помощи при выходе из тупика, фиксации 
затруднения и установления его причин. 
Когда затруднение на уроке препятствует 
пониманию сложных понятий и явлений, 
работает стратегия поддержки, или «скаф-
фолдинг». Этот принцип является ключевым 
при использовании иностранной лексики. 
На занятии учитель должен убедиться, что 
уровень его языка соответствует уровню 
знаний учащихся, поэтому незнание лексики 
или сути какого-то явления не должно стать 
преградой при изучении нового материала. 
На занятии учитель использует предметы, 
иллюстрации, невербальную технику при 
объяснении нового.

Учителя, работающие в технологии CLIL, 
несут ответственность за познавательный 
интерес при интегрировании предметного 
обучения и иностранного языка. Язык, 
являющийся средством обучения и не оце-
ниваемый как учебный предмет, не должен 
становиться преградой мотивации к позна-
нию. Вместе с тем, при адаптации языковой 
составляющей уровню обучающихся язык 
педагога должен быть на высоком уровне. 
Поэтому для педагогов, работающих в CLIL, 
важно тесное взаимодействие учителей-
предметников и учителей иностранного 
языка. Два учителя на уроке – одно из усло-
вий преподавания.

На уроке по технологии CLIL предлага-
ется использовать комплексное содержание, 
освоение которого осуществляется разными 
способами переработки информации. Техно-
логия CLIL предполагает активное использо-
вание различных визуальных организаторов 
(ряда методов визуализации и способов 
графической иллюстрации). С начальной 
школы ученики используют больше десятка 
знакомых детям организаторов, выбирая 
необходимый в зависимости от предмета  
и материала. Например, Mind maps – разно-
видность интеллект-карты. Многие сложные 
слова, отвлеченные понятия, культурные 
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концепты, моделирующие картину мира, 
включают в себя простые составляющие. 
Разложив эти явления с помощью визуальных 
организаторов на части, можно объяснить их 
смысл. Многие предметные понятия имеют 
иноязычное происхождение, в этом случае 
язык – ключ к пониманию.

Итак, основными особенностями тех-
нологии являются: активное обучение, 
реалистичность, продуктоориентирован-
ность, стратегия поддержки (скаффолдинг). 
Иностранный язык становится частью об-
разовательной среды школы, выбравшей 
предметно-языковое обучение. С этого учеб-
ного года, благодаря возможностям нового 
учебного плана ФГОС второго поколения,  
в нашей школе введены немецкий и фран-
цузский языки. Их выбрали дети, кото-
рым они необходимы для обеспечения 

выстраивания индивидуальных образо-
вательных траекторий в условиях много-
кратного выбора образовательной дея-
тельности в рамках базисного учебного  
плана.

Дети успешны лишь в том, что их ис-
кренне интересует. Технология CLIL спо-
собствует созданию пространства выбора 
образовательной деятельности для опреде-
ления и развития у обучающихся личных  
и профессиональных интересов, склон-
ностей, способностей и связанных с ними 
метапредметных умений и навыков. 

В руках детей оказывается инструмент, 
позволяющий видеть дальше и больше. 
CLIL открывает мир новых возможностей. 
«Teachers work with CLIL, CLIL works for 
everything». (Учителя работают в CLIL, а CLIL 
просто работает).  
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На современном этапе развития обра-
зования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и в частности инклюзив-
ного образования, возникает ряд проблем 
относительно определения теоретических  
и технологических аспектов этого процесса. 
Все дело в том, что современное российское 
законодательство, определяя инклюзивное 
образование как образование, обеспечи-
вающее равный доступ к качественному об-
разованию для детей с ОВЗ в зависимости от 
их образовательных потребностей, несколько 
расходится с концепцией ЮНЕСКО, опреде-
ляющей инклюзивное образование как со-
вместное обучение здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Вопросами построения теоретических 
концептов инклюзивного образования 
занимались зарубежные исследователи:  
Л. Бартон, Дж. Депплер, Е. Дорис, Т. Лоре-
ман, У. Сейлор, Е. К. Сликер, Д. Харвей и др. 
Среди российских ученых, разрабатывающих 
концептуальные основы инклюзивного об-
разования, известны имена С.В. Алехиной,  
Д.В. Зайцевой, Е.Н. Кутеповой, Н.Н. Мало-
феевой, Е.Р. Ярской-Смирновой и др. В со-
временных исследованиях рассматриваются 
различные формы инклюзии, в частности  ин-
клюзии внутренней, когда в класс детей, име-
ющих определенную нозологию, включается 

ребенок, имеющий другую нозологию или бо-
лее выраженную форму имеющейся нозоло-
гии (например, слепой ребенок среди слабо-
видящих или ребенок с нарушениями слуха 
среди детей с ЗПР). И здесь, несомненно, 
используются инклюзивные технологии  
в образовательном процессе.

Вопросами технологий инклюзивного 
обучения занимались западные исследо-
ватели М. Банерджи, Х. Гартнер, С. Денно,  
Д. Митчелл, Д. Тайак, М. Фуллан, К.М. Эверт-
сон и др. В отечественной педагогике техно-
логическая сторона инклюзивного образова-
ния частично представлена в исследованиях  
Л.С. Выготского, И.Ю. Левченко, И.В. Карпен-
ковой, С.И. Кудинова и др. К сожалению, как 
отмечает Ю.В. Мельник, в России не сформи-
ровано до конца стратегическое и тактиче-
ское поле управленческих технологий, харак-
терен суженный круг вовлеченных субъектов, 
делается акцент на учителе инклюзивного 
класса, имеется усиление отдельных аспектов 
педагогических управленческих технологий 
инклюзивного обучения при недостаточном 
учете роли других составляющих. Поэтому 
особо ценен опыт педагогов, работающих  
в классах инклюзивного обучения.

Школа №152 г. Перми является коррек-
ционной, но в отличие от других специализи-
рованных школ в ней обучаются дети с ОВЗ 
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по семи образовательным программам. Дети 
с разным уровнем развития, с инвалидностью 
и без – все в школе нашли своё место. Так, во 
втором классе обучаются учащиеся по адап-
тированной образовательной программе для 
детей с задержкой умственного развития. 
Среди них есть ученик с инвалидностью по 
зрению (слабовидящий). Работа в инклю-
зивном классе направлена на обеспечение 
коррекции недостатков в развитии ребёнка 
с функциональным нарушением зрения,  
а также и оказание помощи в освоении 
основной образовательной программы на-
чального общего образования.

Работая в инклюзивном классе, учитель 
ставит перед собой и решает  следующие 
задачи:

– создать единую образовательную 
среду для детей, имеющих разные стартовые 
возможности;

– организовать образовательный про-
цесс по адаптированным основным и до-
полнительным общеобразовательным про-
граммам для детей с ЗПР и слабовидящих  
в инклюзивном классе;

– организовать систему эффективного 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования;

– оказывать консультационную помощь 
семьям, воспитывающим детей с особыми 
образовательными потребностями.

За время обучения в классе выявились 
следующие проблемы:

– неумение детей общаться друг с  
другом, 

– низкий уровень самообслуживания 
(дети долго готовятся к уроку, не умеют ор-
ганизовать рабочее место);

– все дети имеют разный уровень под-
готовки к школе, это сказывается на недоста-
точном внимании на уроках, неспособности 
с первого раза понимать задания;

– отсутствие особых условий при ор-
ганизации образовательного пространства  
для слабовидящего ученика.

Для решения этих и других задач ис-
пользуются различные педагогические 
приёмы, которые помогают адаптировать 
слабовидящего ребёнка и включить его в ак-
тивный учебный процесс. Для слабовидящего 
ученика разработана индивидуальная про-
грамма развития ученика.

Цель индивидуальной программы: фор-
мирование, раскрытие умственных и твор-
ческих способностей учащегося с учётом 
психологических физических особенностей. 
Индивидуальная образовательная программа 
предусматривает наличие индивидуального 
образовательного маршрута (ИОМ). ИОМ – 
это документ, который отражает специальные 
условия для максимальной реализации осо-
бых образовательных потребностей ребенка 
с ОВЗ в процессе обучения и воспитания 
на определенной ступени образования. ИОМ 
может разрабатываться на определённый 
временной период, может быть краткос-
рочным и длительным в зависимости от по-
ставленной цели. В процессе работы по ИОМ 
отслеживаются сильные и слабые стороны 
ребёнка, его возможности и угрозы при из-
учении материала и пути реализации. По за-
вершении работы проводится обсуждение 
результатов и корректировка дальнейшей 
учебной деятельности.

Слабовидение прямо или опосредованно 
оказывает негативное влияние как на уро-
вень готовности к школьному обучению, так 
и на формирование школьных навыков. Не-
достатки зрительного восприятия вызывают 
формирование нечетких, недифференциро-
ванных образов – представлений, которые 
отрицательно влияют на развитие мыслитель-
ных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д.), что значительно затруд-
няет учебно-познавательную деятельность 
ребёнка. В ходе учебно-познавательной 
деятельности дети с нарушениями зре-
ния испытывают трудности, связанные как 
с темпом учебной работы, так и с качеством 
выполнения учебных заданий, что в свою 
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очередь приводит к снижению успеваемо-
сти. Такое положение вызвало необходи-
мость проведения коррекционных занятий 
по охране и развитию зрения и зрительного  
восприятия.

Для слабовидящего ученика характерно: 
снижение общей и зрительной работо-
способности; замедленное формирование 
предметно-практических действий, успеш-
ность которых во многом определяется со-
стоянием зрительных функций; замедленное 
овладение письмом и чтением, что обу-
словливается нарушением взаимодействия 
зрительной и глазодвигательной систем, 
снижением координации движений, их точ-
ности, замедленным темпом формирования 
зрительного образа буквы, трудностями 
зрительного контроля; затрудненностью вы-
полнения зрительных заданий, требующих 
согласованных движений глаз, многократ-
ных переводов взора с объекта на объект; 
возникновение трудностей в овладении 
измерительными навыками, осуществлении 
зрительно-пространственной координации, 
зрительно-пространственного синтеза и др.

Обязательными условиями, обеспечи-
вающими максимальную реализацию обра-
зовательных потребностей слабовидящего 
школьника, являются:

– создание адекватной особенностям 
психофизического развития слабовидящих 
учащихся образовательной среды (орга-
низация рабочего места в соответствии с 
особыми образовательными потребностями 
обучающегося и др.);

– использование адаптированной об-
разовательной программы, учитывающей 
особенности обучения и воспитания слабо-
видящих учащихся;

– введение в структуру урока специаль-
ных пропедевтических этапов, подготавли-
вающих слабовидящего к усвоению учебного 
материала;

– снижение темпа работы, увеличение 
времени на выполнение заданий;

– введения усиленного педагогического 
контроля и руководства;

– многократное повторение материала 
и разнообразное его закрепление с опорой  
на практические аспекты применения знаний 
и использование их в новых нестандартных 
ситуациях;

– использование специальных дидакти-
ческих материалов;

– соблюдение офтальмо-гигиенических 
рекомендаций.

При подготовке и проведении уроков 
в инклюзивном классе учитель использует 
различные приёмы, включающие ребёнка  
в общий образовательный процесс. В про-
цессе обучения письму слабовидящего 
ученика применяются дидактические игры:

– «Допиши букву», «Собери букву», 
«Узнай букву» (для этого на отдельных ли-
стах пишутся элементы букв в том размере 
шрифта, который воспринимаем учеником;  
из твёрдого гофрированного картона вы-
резаны элементы письменных букв, кото-
рые собираются как плоский конструктор;  
из разных тканей сделаны аппликации букв, 
которые узнаваемы тактильно, вырезаны 
из картона печатные буквы, которые нужно 
узнать на ощупь, и т.д.);

– письмо фломастером (яркий цвет  
и мягкость письма позволяют запомнить на-
писание буквы);

– проговаривание поэтапного написания 
буквы;

– использование документ-камеры  
и видеоувеличителя.

Обучение письму для слабовидящих де-
тей имеет не только образовательное и вос- 
питательное, но и существенное коррек-
ционное значение, так как в процессе его 
совершенствуется зрительный анализ, раз-
вивается глазомер и ориентировка в малом 
пространстве, осуществляется коррекция не-
достатков пространственных представлений.

Письмо – это не только двигательный 
акт, а комплекс операций. Как уже говори-
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лось, в его процессе участвуют слух, зрение, 
кинестезия рук и речедвигательный аппарат. 
Трудность формирования этого навыка за-
ключается в том, что обучающийся писать 
ребёнок должен сразу выполнять несколько 
задач: гигиенических, технических, графи-
ческих. Даже при нормальном зрении одно-
временно помнить и решать все эти задачи – 
большая сложность. Для слабовидящего 
ребёнка выполнение каждой из них особенно 
затруднено в силу нарушенного зрения.

Обучение письму проводится парал-
лельно с обучением чтению. Практика школь-
ной работы показывает, что письмо нередко 
отстаёт от чтения. Но и при чтении у слабо-
видящего ребёнка возникают трудности. При 
обучении в начальных классах многие даже 
нормально видящие учащиеся испытывают 
значительные трудности в чтении, эти слож-
ности еще более усугубляются у детей с на-
рушениями зрения. Слабовидящий ученик 
испытывает специфические трудности при 
овладении процессом чтения в начальных 
классах. Замедленное восприятие букв, 
слогов и слов затрудняет понимание про-
читанного текста, отмечается значительно 
сниженная скорость чтения, повторения 
букв и слогов, потеря слов и строк, невыра-
зительность и вялость артикуляции и другие 
характерные ошибки при чтении. 

В целях оптимизации процесса чтения 
были разработаны специальные дидактиче-
ские приемы, учитывающие специфические 
особенности восприятия у слабовидящих 
детей, применялись специальные оптические 
и технические средства, способствующие 
облегчению процесса чтения (лупа, компью-
терные программы, документ-камера, листы 
с увеличенным шрифтом текста).

Основные трудности в чтении ученика 
второго класса — трудности зрительного 
узнавания, фонетико-фонематические, 
лексико-грамматические. 

Трудности зрительного узнавания прео-
долевались с помощью следующих приёмов: 

– демонстрация таблиц слогов, слов;

– сопоставление и изучение букв, сход-
ных графически (л–м, т–г) и отличающихся 
дополнительными элементами (з–в, д–л);

– использование трафаретной закладки, 
обеспечивающей восприятие читаемой 
строки. 

При работе по профилактике дисграфии 
с целью активации разных анализаторных 
систем (зрительной, слуховой, тактильной) 
использовались следующие игры:

– «Умные ручки» (дети на ощупь отга-
дывают и называют спрятанную за спиной 
букву).

– «Угадай подаренную букву» (ребёнок 
должен узнать, какую букву ему написал  
на спине, на ладошке товарищ).

– Упражнение «Разведчик» (ребёнку 
предлагается найти за 1 минуту слово на дан-
ную букву); чтение текста в электронном 
варианте; различные тренажёры для увели-
чения темпа чтения (чтение бегущей строки, 
исправление и чтение «сломанных» букв 
и слов, чтение с «исчезающими» буквами 
и т.п.); прослушивание материала в аудио-
записи.

В результате целенаправленного и си-
стематического использования данных 
игр и упражнений у учащегося, имеющего 
инвалидность по зрению, повысилась обу-
чаемость, улучшилось внимание, восприятие; 
сформировалось правильное, осмысленное 
чтение; появился интерес к процессу чтения 
и письма; произошло снижение эмоциональ-
ного напряжения и тревожности; проявилась 
способность к переносу полученных навыков 
на незнакомый материал. Анализ учебно-
воспитательной работы класса показал по-
ложительную динамику развития процессов 
социализации, отсутствие отрицательной 
динамики в показателях академической успе-
ваемости, в динамике формирования универ-
сальных учебных действий и метапредметных 
компетенций у всех обучающихся в условиях 
совместного обучения и воспитания, что 
является показателем эффективности инклю-
зивного образовательного процесса.
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В статье описываются формы социального взаимодействия и методы психологического сопро-
вождения учащихся в системе профориентационной работы МБОУ «ДСОШ № 3». Прилагается 
программа внеурочной деятельности, направленной на формирование личностного и профес-
сионального самоопределения подростков старшего и среднего возраста. Приоритет отдается 
организации профессиональных проб и созданию системы сетевого взаимодействия учреждений 
и предприятий на основе договоров социального партнерства. 

Ключевые слова: профориентация, индивидуальная образовательная траектория, самоопреде-
ление подростка, профессиональные пробы.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, 
в нашем образовательном учреждении ве-
дется постоянный поиск наиболее эффектив-
ных путей решения проблем профессиональ-
ной ориентации учащихся. Перед педагогами 
стоят задачи по формированию социальной 
зрелости обучающихся, в частности – готов-
ности к осознанному профессиональному 
выбору. Изменения в социальной среде, 
связанные с развитием общества и полити-
ческого строя страны, требуют постоянного 
совершенствования методов и подходов  
в системе профессионального образования 
в соответствии с современными образова-
тельными стандартами.

За прошедшее время в системе про-
фориентационной работы школы были 
апробированы и внедрены такие формы 
работы, как «часы профориентации» на уро-
ках трудового обучения; информирование 
учащихся о различных сферах трудовой дея-
тельности; взаимодействие с УПК (учебно-
производственный комбинат) и центром 
занятости населения; специалистами школы 
в 2009 г. был разработан и по 2012 г. 
функционировал проект «Виртуальный 
профориентационный центр “Взгляд в бу-
дущее”» (автор проекта Н.С.Первушина); 
сотрудниками школы проведен муници-

пальный конкурс «Будущие профессионалы 
современного производства». В настоящее 
время систематически осуществляется 
предпрофильная подготовка и профильное 
обучение учащихся, выявление и психоло-
гическая поддержка их профессиональ-
ных склонностей и способностей и др. 
Информационно-методический комплекс 
школы открыт для всех слоев населения 
г.  Добрянки, а профориентационная дея-
тельность стала брендом образовательного  
учреждения.

В 2011/12 уч. году в МБОУ «ДСОШ №3» 
на базе Центра школьных инноваций в рамках 
лаборатории проектирования был разрабо-
тан проект «Создание индивидуальной тра-
ектории образования и профессионального 
самоопределения учащихся через сетевое 
взаимодействие». С 2012 г. реализуется про-
ект «Создание и апробация межведомствен-
ного центра профориентации “От знаний  
к делу”».

В связи с тем, что на современном этапе 
развития системы образования (внедрение 
ФГОС) профориентационная деятельность 
специалистов образовательной организа-
ции направлена на формирование готов-
ности учащихся к совершению осознанного 
профессионального выбора (с учетом ин-
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дивидуальных особенностей, интересов, 
способностей, спроса на рынке труда), 
на развитие мотивационной составляющей 
профессионального выбора и самореа-
лизации, на приобретение практического 
опыта (так называемые профессиональные 
пробы), мы, помимо перечисленных ранее 
форм работы, продуктивно сотрудничаем 
с базовыми предприятиями города, активно 
взаимодействуем с их руководителями, 
создаем систему сетевого взаимодействия 
учреждений и предприятий города на основе 
договоров социального партнерства, поддер-
живаем совместную деятельность учащихся 
и их родителей (законных представителей). 
Ключевая роль здесь отводится организа-
ции профессиональных проб (испытаниям, 
моделирующим элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности) при не-
посредственном участии потенциального 
работодателя, включающих в себя теоре-
тические, практические и самостоятельные  
занятия.

В период летней оздоровительной кам-
пании 2015 г. в соответствии с требованием 
ФГОС ООО изменились подходы к организа-
ции и содержанию профильных лагерей, 
трудовых отрядов: разработана программа 
«Профи» с тематикой смены, направленной 
на процесс личностного и профессиональ-
ного самоопределения подростков старшего 
и среднего возраста. В рамках данной про-
граммы организованы встречи с предста-
вителями различных профессий, экскурсии  
на предприятия, профессиональные и соци-
альные пробы. Цель программы: социализа-
ция учащихся через обеспечение возможно-
сти эффективной преобразующей деятель-
ности (общественно-полезной деятельности 
и проектной деятельности) в условиях ме-
няющегося социума, и формирование цен-
ностного отношения к социальной реаль- 
ности.

Учебно-тематический план и примерное 
содержание занятий деятельности отряда 
«Профи» приводятся в табл. 1, 2.

Таблица 1

учебно-тематический план внеурочной деятельности отряда «Профи»

№ день раздел
общее 

количество 
часов

часы аудиторных 
занятий

часы 
внеаудиторных 

занятий *
1.1 1 «Делаем жизнь интереснее»

 (вводное занятие)
3 3 –

1.2 2–4 «Ищем помощников» 5 5 –
1.3 5 «Планы на будущее» (психологи-

ческое сопровождение)
1 1 –

1.4 5–8 «Выбор» (знакомство с профес-
сиями, встречи, психологическое 
тестирование)

9 4 5

1.5 9–17 «Оказываем помощь» (социальная, 
профессиональная проба)

29 7 22

1.6 18 Психологическая игра «Проф. 
консультация»

1 1 –

Всего часов: 48 21 27

* Посещение предприятий, учреждений, прохождение профессиональных проб.
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Таблица 2
Примерное содержание занятий

день название содержание занятия

1 «Делаем жизнь 
интереснее»

Вводное занятие.
Знакомим подростков с планом деятельности отряда. Формируем 

понимание значимости КТД (коллективно-творческого дела), прини-
маем решение о проведении полезных дел для школы. Определяем цель  
и задачи совместной деятельности. Проводим инструктаж для педагогов 
по правилам перевозки детей и поведения во время проезда, правилам 
поведения на посещаемых объектах, правилам поведения во время пере-
движения по улице

2-4 «Ищем помощников» В соответствии с заранее разработанным планом деятельности от-
ряда и для организации участия детей в КТД посещаем кабинеты школы, 
нуждающиеся в помощниках (по заявкам педагогов). На первом занятии 
ребята знакомятся с работой педагога по подготовке к проведению 
уроков, осуществляемой в данном кабинете (подготовка методик, обо-
рудования, наглядных пособий и т.п.), а также знакомятся с требованиями 
к профессионально важным качествам в отношении данной специаль-
ности. Подросткам, заинтересовавшимся профессией, предлагают пройти 
профессиональную пробу и кратко знакомят с планом практической 
деятельности.

Деятельность обучающихся направлена на решение двух задач:
1) знакомство с профессиональными навыками специалиста;
2) оказание помощи по подготовке кабинета к учебному процессу

5 «Планы на будущее» После посещения кабинетов, на которые были поданы заявки, про-
водится психологическое занятие в форме тренинга на профориентаци-
онную тематику (информирование о профессиях, оценка обучающимися 
сбалансированности различных сфер своей жизни, самопознание, про-
яснение своих планов на будущее и возможностей их реализации)

5-8 «Выбор» С целью знакомства с особенностями деятельности и изучения рынка 
труда организуются встречи с представителями профессионального 
социума (экскурсии на предприятия, учреждения, в центр занятости 
населения). По итогам занятий осуществляется выбор участников  
для прохождения социальной, профессиональной пробы, дети делятся 
на группы по прохождению проб

8 Психологическое тестирование
9-17 «Оказываем помощь» С целью более объективной оценки обучающимися привлекатель-

ности профессии и проверки ими своих возможностей организуются 
социальные, профессиональные пробы

18  «Профессиональная 
консультация»

Психологическая игра, которая проводится с целью развития способ-
ности подростков анализировать различные ситуации профессиональ-
ного самоопределения и делать обоснованные выборы

Целью психологического сопровожде-
ния учащихся в рамках данной программы 
является развитие у учащихся умений са-
мостоятельно определять цели, задачи и 
мотивы своей деятельности, планировать 

пути достижения целей, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами  
и осуществлять контроль своей деятель-
ности. Соответственно, психологический 
компонент программы включает в себя:
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– профориентационную диагностику 
(выявление профессиональных интересов, 
склонностей и предпочтений, типа профес-
сиональной мотивации);

– занятие по осознанию подростками 
своих жизненных приоритетов и системы 
ценностей в ближайшей и долгосрочной 
перспективе, а также по обучению процессу 
построения системы последовательных 
действий по реализации личных и профес-
сиональных планов;

– психологическую ролевую игру «Про-
фессиональная консультация» (организация 
взаимопомощи подростков в профессио-
нальном и личностном самоопределении), 
проводимую с целью развития способности 
подростков анализировать различные ситуа-
ции профессионального самоопределения  
и делать обоснованные выборы.

Для решения поставленных диагности-
ческих задач целесообразно использовать 
«Опросник профессиональных предпочте-
ний» (Дж. Голланд) [2], опросник «Якоря 
карьеры» (Э. Шейн) [3]. Осознание подрост-
ками жизненных приоритетов может стро-
иться также на основании анализа резуль-
татов диагностики, обсуждения перспектив 
профессионального выбора со сверстниками, 
при выполнении специально подобранных 
упражнений на тренинговых занятиях. Боль-
шой популярностью пользуются активизи-
рующие игры Н.С. Пряжникова [1], например, 
игра «Торг», в которой учащимся предлага-
ется «поторговаться» в парах за возмож-
ность появления в их жизни определенных 
событий (в оригинале дается готовый список 
возможных ситуаций, в нашей модификации 
список может быть составлен по результатам 
опроса учащихся, раскрывающего идеал ви-
дения своей жизни лет через 15. Также для 
анализа жизненных ценностей используется 
прием «укрупнение – детализация» («Для 
чего (во имя чего) тебе эта цель (для чего 
тебе это состояние, эта возможность и т.п.)? 
Чему более глобальному (или более конкрет-

ному) это может позволить осуществиться? 
А это, в свою очередь, для чего?»). Прием 
«жертва» помогает выстроить иерархию цен-
ностей («Что ты готов отдать, какую из жиз-
ненных ценностей (чем пожертвовать), чтобы 
сохранить остальные? А из оставшегося что 
отдаешь?») и другие техники прояснения 
ценностных ориентаций.

Построение шагов по достижению 
конкретной жизненной цели начинается  
с анализа внешних и внутренних ресурсов 
подростка: чем, важным для достижения 
цели, подросток уже располагает (кон-
кретные люди, место, время, информация, 
финансы, материально-техническая база, 
индивидуальные личностные особенности 
и т.д.), степень доступности этих ресурсов 
(достаточно, недостаточно, отсутствует или 
даже препятствует), возможность получения 
необходимого доступа (в том числе – опо-
средованно, через других лиц). В качестве 
«подсказки» могут быть использованы сле-
дующие категории описания: «окружение 
(люди и предметы, важные для достижения 
цели)», «поведение в данном окружении, 
важное для достижения цели», «способности 
и возможности», «убеждения и ценности», 
«представления о себе» и «сверхцель» («во 
имя чего; какое возможно продолжение 
этого пути»). Важно обращать внимание 
подростка на «случайности» (например, 
при заявленной цели получить специаль-
ность «машинист электровоза» учащийся 
упоминает о своих успехах по биологии; 
впоследствии выясняется, что этот выбор 
профессии принадлежит его родителям,  
а сам подросток больше склонен заняться ме-
дициной). Также важным моментом является 
оценка предполагаемой удовлетворенности 
будущим результатом (бывают случаи, когда 
при воображаемом достижении своей цели 
подросток испытывает негативные чувства, 
поскольку его не устраивают последствия, 
например, нежелательные личностные из-
менения, типа «богатый, но злой»).

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса
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Эффективность работы по развитию го-
товности к осознанному профессиональному 
самоопределению существенно повышается, 
когда ответственность за выбор несет сам 
учащийся при минимальном вмешатель-
стве со стороны взрослого. Этому может 
способствовать профессиональная проба 
«Психолог», которая дополнена игрой «Про-
фессиональная консультация». В ходе этой 
игры учащимся предлагается в микрогруппах 
разыграть ситуацию, где 1–2 «консультанта» 
беседуют с «учащимся» и его «родителем» по 
поводу выбора профессии после окончания 
школы. «Консультанты» могут попытаться 
самостоятельно выделить факторы анализа 
ситуации или обратиться за помощью к пси-
хологу. В этом случае психолог предлагает 
частично стандартизированный вариант 
интервью по выбору профессии [2]:

– знакомство с «клиентом», установле-
ние контакта;

– определение проблемы (отсутствие 
решения о выборе профессии, избыточная 
сосредоточенность на единственном реше-
нии, т.е. отсутствие запасных вариантов, со-
мнения в правильности принятого решения);

– определение жизненных ценностей 
«клиента», его мотивов выбора профессии;

– выяснение интересов и склонностей 
«клиента» и его мнения о них;

– прояснение ресурсов, возможностей  
и способностей;

– план действий (этапы, сроки, критерии 
результата);

– анализ возможных последствий (не-
посредственных и отдаленных) принятых 
решений;

– поиск альтернативных вариантов, план 
действий в случае неудачи.

При коммуникативных затруднениях 
«консультанту» предлагается готовый пере-
чень вопросов. Игра завершается «выдачей 
рекомендаций» и их обсуждением: «консуль-
тант» должен объяснить, на чем основан каж-
дый пункт рекомендаций; клиент сообщает, 
с какими пунктами не согласен и по какой 
причине.

Следует отметить, что в процессе игры 
важна не столько реальная конкретная по-
мощь, сколько формирование способности 
анализировать различные ситуации профес-
сионального выбора.

Реализация данной системы работы 
позволяет повысить готовность обучаю-
щихся к осознанному профессиональному  
выбору.
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киркина е.Э.
Тьюторская позиция учителя-предметника в урочной и внеурочной 
деятельности по литературе

Статья посвящена рассмотрению условий, реализация которых позволяет учителю-предметнику  
занимать тьюторскую позицию, а именно: создание вариативной образовательной среды; реа-
лизация деятельностного подхода в обучении; ориентация на «персональное» образование.

Ключевые слова: : тьюторская позиция, вариативная образовательная среда, пространство 
выбора, индивидуализация, самоактуализация через образовательную деятельность и в об-
разовательной деятельности.

В современном российском образова-
тельном пространстве, довольно плотно 
заселенном учителями-предметниками, 
воспитателями, психологами, социальными 
педагогами, появилась еще одна фигура – 
ТЬЮТОР. Нельзя сказать, что «персонаж» 
абсолютно новый в отечественной педаго-
гической практике. Говоря о прецедентах 
существования тьюторства в России, авторы 
книги «Профессия “тьютор”» называют как 
минимум три направления индивидуально 
ориентированных педагогических прак-
тик: традиции монастырского наставниче-
ства; гувернерство в аристократических 
семьях (ярчайший пример – наставниче-
ская деятельность В.А. Жуковского, вос-
питателя царя Александра II); «туторы» 
в некоторых образовательных учрежде-
ниях дореволюционной России (например, 
в Катковском лицее) [4, с. 45]. Почему все 
эти «опыты» индивидуализированного об-
разования были не востребованы в ХХ веке, 
говорить излишне. Но каковы причины 
появления нового профессионала в школе  
ХХI века? 

Специалисты, занимающиеся изучением 
вопросов становления и институциональ-
ного оформления новой педагогической 
профессии, отмечают, что «тьютор – это 
социально ценная, востребованная обще-
ством, требующая специальной подготовки 

деятельность, обладающая специализиро-
ванной системой профессиональных задач, 
форм и видов приложения физических и ду-
ховных сил человека, которая в силу своей 
востребованности вознаграждается матери-
ально» [1, с. 20]. Казалось бы, государство 
и общество, действительно, понимают не-
обходимость появления нового профессио-
нала в образовании: разработаны и приняты 
профессиограмма и профессиональный 
стандарт тьютора. Но время, когда тьютор 
в российской школе будет так же привычен, 
как учитель-предметник и классный руково-
дитель, еще не наступило. В данной статье 
хотелось бы поразмышлять о возможности 
«тьюторского действия», о реализации «тью-
торской позиции» учителем-предметником. 
Обсуждая тьюторскую практику, авторы 
книги «Столетие тьюторства: история аль-
тернативного образования в Америке и За-
падной Европе» Эдвард и Элайн Гордон «не 
обособляют тьюторскую педагогическую 
позицию относительно других, не проводят 
демаркационной линии между педагогом, 
тьютором и другими сопровождающими 
образование человека фигурами. Тьютором, 
при условии ценности не только знания, 
но и развития воспитанника, может быть 
и гувернер, и репетитор, и домашний учи-
тель, и королевский наставник. По мнению 
авторов книги, тьюторство в этом случае 

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса
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становится основой любой педагогической 
деятельности» [4, с. 43].

Урочная и внеурочная деятельность  
по изучению литературы в школе всегда 
(а в последнее время – особенно остро) 
связывалась с воздействием на ценностную 
сферу личности ребенка. Дискуссии о том, 
как преподавать литературу, выявляют две 
противоположные позиции. С одной сто-
роны, «педагогика нравственного назида-
ния», которая определяется постулатом «мы 
знаем, что детям нужно привить честность, 
патриотизм, любовь к ближнему и т.д.».  
С другой – педагогика самоопределения  
и саморазвития, в которой ребенок по-
стоянно находится в ситуации выбора и 
постепенно «выращивает» свою систему 
ценностей.

Именно второй подход реализуется 
при проектировании поточно-группового 
обучения предмету «Литература» в рам-
ках апробации муниципальной модели 
основной школы в МАОУ «СОШ № 100» 
г. Перми. Начиная с пятого класса, уча-
щимся предлагается выбирать группу  
по литературе из трех-четырех  возможных. 
В процессе эксперимента разработаны сле-
дующие программы: «Юный литературовед», 
«Арт-салон», «Творческая мастерская», 
«Юный журналист», «Диалог на литературе» 
(5–6 класс), а также рабочие программы для 
базовой и продвинутых групп (7–8 класс). 
Эти программы включают образовательные 
модули на основе проектной технологии. 
При необходимости и достаточной подготов-
ленности группы содержательный контекст 
может расширяться. На трех первых модулях 
используется в основном групповая форма 
работы, на последнем – индивидуальная. 
Кроме предметных задач педагогом ставятся 
задачи развития определенных универ-
сальных учебных действий (в 5-м классе 
делается акцент на коммуникативных УД,  
в 6-м классе – регулятивных, в 7-м классе – 
познавательных и т.д.). 

Результативность деятельности и уро-
вень сформированности УУД оценивается 
через созданный учащимися продукт: спек-
такль по одной из сказок народов мира; соз-
дание экспозиции и проведение экскурсии 
в музее восковых фигур; видеомузыкально-
поэтическая композиция; буктрейлер  
по любимой книге; выступление на классной 
и общешкольной конференции и другие. 
Каждый школьник может выбирать группу 
на целый год или переходить в конце чет-
верти в новую группу. Организация обра-
зовательного процесса подобным образом 
требует от учителя занятия тьюторской 
позиции как минимум дважды: в начале за-
нятий в группе (обсуждение, почему ребята 
выбрали данную группу) и по окончании 
четверти (на уроке, который приобретает 
некоторые качества рефлексивного  тьюто-
риала, обсуждаются результаты деятельно-
сти в группе, эффективность выбора, планы 
на следующую четверть и т.д.). 

При проектировании образовательной 
деятельности школьников-подростков учи-
тываются их возрастные особенности, учет 
которых характеризует позицию учителя как 
позицию тьютора:

• чувство взрослости, не подкрепленное 
еще реальной ответственностью;

• склонность к фантазированию, к не-
критическому планированию, выражающа-
яся в том, что результат действия становится 
для ученика второстепенным, на первый 
план выступает собственный авторский 
замысел;

• стремление  экспериментировать  
со своими возможностями, требующее пре-
доставления различных культурных форм 
для подобного рода экспериментов [9].

Кроме возрастных особенностей учи-
тывается ряд организационных педаго-
гических условий. Одно из них связано  
с границами, которые задает классно-
урочная система. Чем она нам «мешает»? 
Творческая и проектная деятельность  
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не укладывается в отведенные «время  
и место»: работа групп и отдельных учени-
ков требует разных пространств; консуль-
тирование педагогом творческих коллек-
тивов возможно поочередно; темп работы 
отдельных групп и учеников различный. 
Объединение уроков творческой деятель-
ности в блоки помогает преодолению этих  
границ. 

Другими средствами являются: интегра-
ция учебной и внеучебной образовательной 
деятельности. Различные школьные об-
разовательные события (экскурсии, театр, 
мероприятия и т.п.) могут «втягиваться» 
и «использоваться» для тех целей и задач, 
которые реализуются в данных модулях. Так, 
например, нами используется пространство 
краткосрочного курса «Маленький пермяк–
театрал» (модульные подпрограммы «Теа-
тральные эпохи», «Театр в школе»). Обращая 
внимание на различный темпоритм работы 
групп/учеников, мы стремимся соблюсти 
баланс ожидания окончания творческого 
процесса и удерживания границы заверше-
ния – процесс не может быть бесконечным. 
Таким образом, в рамках изучения одного 
предмета создается вариативная среда, 
где ученик может делать выбор в области 
содержания образования, выбирать соот-
ветствующие его потребностям и возможно-
стям формы учебной деятельности, работать  
в удобном для него ритме. В данном случае 
тьюторская позиция педагога-предметника 
проявляется как способность сделать «пред-
метность» средством личностного развития 
ученика.

В качестве иллюстрации к вышеска-
занному приведем фрагмент рабочей про-
граммы «Диалог на уроке литературы». 
Данная рабочая программа составлена 
для реализации поточно-группового пре-
подавания литературы в параллели 6-х 
классов. Содержательно-деятельностный 
компонент разработан нами по теме «Диа-
лог на уроке литературы». Цель внедрения 

данного экспериментального компонента 
программы – накопление опыта диалога 
как опыта целостного восприятия, интер-
претации, понимания и создания смысла, 
отраженного в знаке (тексте). Возмож-
ности урока мы рассматриваем в данном 
случае как возможности «встречи» разных 
суждений, мировоззрений и их рефлексии, 
как возможности индивидуального и кол-
лективного культуротворчества. Учебный 
материал рассматривается в контексте его 
разнообразных трактовок и одновременно 
объективной культурной значимости. Уче-
ник учится трансформировать учебный 
материал в субъективный текст культуры  
и представлять в контексте своего мыш-
ления. Мы ставим задачи накопления 
коммуникативного опыта и обогащения его  
от одной четверти к другой. Схематично это 
может выглядеть следующим образом.

В первой четверти осваиваем нормы 
ведения диалога: правила речевого поведе-
ния в диалоге (к этим правилам относится 
способность ясно излагать свои мысли, по-
нимать партнера, добиваться адекватного 
понимания партнером смысла твоего выска-
зывания); нормы письменного оформления 
диалога. Таким образом, в первой четверти 
деятельность ведется в основном в рамках 
«информационного диалога». Учебная 
четверть завершается защитой проектного 
задания: составить диалог мифологических 
существ (ребята выбирают, с кем из одно-
группников будут вести диалог и каких ге-
роев славянской мифологии представлять) 
и оформить его по соответствующим нор-
мам. Учитель, сопровождающий эту деятель-
ность, работает с микрогруппами (парами), 
реагируя на различные «заказы». По сути 
выстраивается индивидуальная программа 
деятельности. Важным моментом является 
и презентация-обсуждение созданных 
текстов-диалогов, поскольку в них отража-
ются интенции, настроения, даже характер 
наших учеников. 
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Во второй четверти на уроке лите-
ратуры реализуем содержание концепта  
«Я и Другой»: диалог возникает на границах 
общения. Задача учителя, организующего 
диалог, – поставить учащихся в ситуацию 
перехода в другую логику, научить слышать, 
понимать, воспринимать другую позицию.  
В этом случае неизбежно противопостав-
ление взглядов из разных логик. Для детей 
подобные проблемы перехода границ очень 
актуальны.

Карнавальность как мироощущение 
очень близка детям, поэтому карнавал как 
способ организации диалога очень продук-
тивен. Каждый участник диалога действует 
и говорит от имени какого-то героя и об-
ращается тоже к герою, но вкладывает при 
этом свой смысл в сказанное. Этот прием 
позволяет помочь детям стать раскован-
ными в общении, независимыми сначала 
за маской (своеобразная защита), потом –  
и без нее. Так мы осваиваем диалог суж-
дений. В конце четверти шестиклассники 
представляют результаты проектного за-
дания: занять позицию критика, вступить 
в диалог с другим критиком по поводу 
изученного в данной четверти романа  
А.С. Пушкина «Дубровский».

В третьей четверти акцент делается на 
том, что диалог важен не сам по себе как 
средство высказывания, а взаимонаправ-
ленностью партнеров друг на друга. В диа-
логовом взаимодействии должно родиться 
что-то новое, обогащенное разными «ис-
тинами». Этот этап предполагает освоение 
культурных норм и ценностей, которые 
должны быть осознаны не как безусловная 
данность, а как результат длительного исто-
рического развития, напряженной духовной 
работы человека. Здесь происходит осо-
знание своей внутренней позиции в кон-
тексте данного культурного пространства. 
Например, в процессе проектного задания 
– выступление в международном конкурсе 
чтецов-шестиклассников «Живая классика», 

ребята вступают в диалог с писателями, 
выбирая ту или иную книгу, фрагмент для 
выступления. Главное – дать свободу в вы-
боре произведений, помочь подготовить  
для публичного выступления понравив-
шийся отрывок. Отметим, что работа с ребя-
тами над выбором и подготовкой к чтению 
на конкурсе фрагмента прозаического про-
изведения – тонкая индивидуальная работа, 
включающая обсуждение книг, сюжетов  
и ситуаций, литературных героев (здесь, 
собственно, развивается ситуация «тьютор-
ство через культуру»).

Завершается учебный год демонстра-
цией тех коммуникативных, проектных, 
рефлексивных умений, которые приобрели 
ребята, занимаясь в группе «Диалог на уроке 
литературе». В течение четвертой четверти 
выполняется проект по зарубежной лите-
ратуре: нужно создать детско-взрослые 
команды (взрослые – родители школьни-
ков), выбрать произведение зарубежной 
литературы, прочитать его семьей, при-
думать форму и содержание небольшого 
выступления о произведении. Празднич-
ным завершением этой работы становится 
литературный вечер «Книги и страны», где 
ребята и их родители представляют ре-
зультаты своей творческой деятельности 
(в нашем случае получился лего-фильм  
по роману «Дети капитана Гранта», спек-
такль по новелле «Дары волхвов», выставка 
с острова Робинзона Крузо и др.).

Не менее важным в комплексе педаго-
гических условий, связанных с задачами 
личностного развития учащихся, является 
разработка системы контроля. Нацелен-
ность ФГОС на принципиально новый по 
сравнению с принятым в традиционной 
системе обучения результат коренным 
образом меняет систему оценивания до-
стижений учащихся. Если раньше учитель 
ориентировался в основном на оценивание 
уровня сформированности предметных 
знаний, умений и навыков и выражал это  
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в отметке по пятибалльной шкале, то сегодня 
в оценочной деятельности акцентируется 
внимание на результатах различной на-
правленности: личностных, метапредмет-
ных, предметных. Таким образом, основной 
результат обучения – это не отдельные 
знания, умения и навыки, а способность  
и готовность человека применить их для 
эффективной и продуктивной деятельности  
в различных социально значимых ситуа-
циях. В связи с этим доминирующим в обу-
чении является не «наращивание объема» 
знаний, а приобретение разностороннего 
«личного» опыта деятельности, говоря 
другими словами, получение «личного» или 
«персонального» образования.

Нами предпринята попытка разработать 
систему контроля, включающего оценку 
метапредметных и предметных достиже-
ний, а также наблюдения за личностными 
результатами учащихся основной школы  
в процессе обучения литературе. Рубеж-
ными границами контроля являются чет-
верти учебного года; заключительная ра-
бота – годовой контроль. Отличительными 
особенностями данных контрольных мате-
риалов являются следующие. Особое вни-
мание уделяется подбору текстов: текст дол-
жен быть новым и интересным для учащихся, 
отвечать их возрастным особенностям, 
обладать эстетическими достоинствами. За-
дания, разрабатываемые по предлагаемому 
тексту, позволяют ученику выполнить их на 
том уровне, к которому он готов на данный 
момент, и получить соответствующий балл. 
Уровень репродуктивного действия оцени-
вается наименьшим баллом, продвижение 
к самостоятельности и творчеству фикси-
руется повышением балла. Кроме того, при 
выполнении заданий ученик совершает 
операции-действия как предметного, так 
и метапредметного характера. Анализируя 
содержание работы, учитель может сделать 
наблюдения за развитием и личностных 
УД. Обобщая опыт, можем сформулировать  

некоторые типы заданий «метапредметного 
характера»:

1. Создание собственных текстов «не-
обычных форматов». (Например: «Приду-
майте и напишите заклинание для Егорки, 
чтобы остановить качели»; «В этом году дом 
Романовых отмечает свое 400-летие (в 1613 
году первый царь из династии Романовых 
занял русский престол). Напиши свое по-
здравление, обращенное к Петру I, в связи 
с этой датой»).

2. Рефлексия личного опыта. (Напри-
мер: «Марфуша летом жила у бабушки  
в деревне. Сказано, что у нее было много 
дел: «В огороде надо успеть грядки про-
полоть, на угор за клубникой сходить,  
в речке с ребятами искупаться, на качелях 
покачаться, черёмухи наесться, и много 
чего ещё». Какие еще дела могут быть  
в деревне? (Запишите ответ связным тек-
стом из 3–4 предложений.)).

3. Ситуативные задания на выявле-
ние ценностных ориентаций. (Например: 
«Перед вами “собачий дневник”. Каким 
видит мир собака? Подробно аргументи-
руйте свой ответ»; «Известно, что открытия 
делаются учеными неслучайно, но порой 
самым неожиданным образом. Так, Архимед 
открыл свой закон, погрузившись в ванну, 
Ньютон сформулировал закон тяготения 
после падения ему на голову яблока, а зна-
менитую таблицу химических элементов 
Д.И. Менделеев увидел во сне. Что привело 
Дюшку к его открытию? Ответ изложите 
связными предложениями (не менее 5 пред- 
ложений)». 

4. Аргументация. (Например: «Почему 
Вячеслав Свальнов назвал свое произведе-
ние историей? Почему не сказкой? Аргумен-
тируйте свой ответ, запишите его связным 
текстом (6-8 предложений)»).

5. Ситуативное задание с элементами 
ролевого позиционирования. (Например: 
«Представьте, что вы родители. Напишите 
своим детям пожелания быть хорошими  
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в Новом году. Объясните в тексте поздрав-
ления, что значит быть хорошим?»).

6. Моделирование (жанры). (Напри-
мер: «Автор определил жанр своего произ-
ведения «СКАЗКА». Согласны ли вы с ним? 
Свой ответ аргументируйте»).

Обсуждение результатов выполнения 
таких работ – одна из возможностей для 
ученика зафиксировать свои достижения 
различного плана: личностные, метапред-
метные, предметные. В контрольные изме-
рительные материалы входят не только под-
робные критерии и дескрипторы по уровням 
оценивания, но и эталонные ответы. Ученик  
может сам проверить себя. При этом учитель 
с тьюторской позицией может создать си-
туацию дополнительной проблематизации, 
обратившись к ребенку с «тьюторскими» 
вопросами: «На какой результат ты рас-
считывал?»; «Почему получился такой 
результат?»; «Что необходимо сделать для 
улучшения результата?» и т.д.

Дискуссия о возможности соедине-
ния тьюторской и «учительской» позиций  
продолжается сегодня в педагогическом 
сообществе. Как указывает Т.М. Ковалева, 
«в настоящее время принято считать, что 
важнейшим результатом профессиональ-
ной деятельности тьютора является сфор-
мированность у тьюторанта социально-
психологического комплекса компетенций, 
навыков, качеств, являющихся ядром «са-
мости», индивидуальности, субъектности. 
В этом контексте к важнейшим результатам 
тьюторского сопровождения можно от-

нести способность к самоопределению  
и «случившееся» самоопределение, само-
стоятельность тьюторанта, самоактуализа-
цию «через» образовательную деятельность 
и «в» образовательной деятельности»  
[4, с. 37]. 

Реализация описанных выше педаго-
гических условий в комплексе позволяет 
учителю-предметнику создать образова-
тельное пространство, в котором школьники-
подростки имеют необходимость и возмож-
ность осмысленно совершать выбор.  Соз-
дание нескольких деятельностных модулей  
на основе базового курса школьного пред-
мета «Литература», направленность содер-
жания на продуктный результат и развитие 
проектной культуры способствуют разви-
тию ценностных ориентаций, когнитивных 
умений. Дифференциация содержания 
образования, создающая условия выбора 
и самоопределения, организация занятий 
как практики гуманитарного проектиро-
вания развивают рефлексию, личностную 
позицию школьников. Интеграция урочной 
и внеурочной, школьной и внешкольной об-
разовательной деятельности обеспечивают 
самостоятельность учащихся. Внедрение 
системы критериального оценивания лич-
ностных и продуктных результатов образо-
вательной деятельности акцентирует внима-
ние школьников и педагога на положитель-
ных эффектах на индивидуальном уровне 
(прирост личностных качеств, свойств, 
характеристик, позитивная динамика  
отношений).
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Формирование текстовой компетентности учащихся 
на уроках математики в начальной школе

В статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных действий младших 
школьников (раздел «Работа с информацией») на уроках математики. Выделены и охаракте-
ризованы основные лингвистические особенности, влияющие на уровень понимания текста 
задачи, предлагаются эффективные для учащихся начальной школы приемы лингвистической 
интерпретации для работы над пониманием сюжетной арифметической задачи, которые  
способствуют  устранению трудностей в процессе понимания текста. 

Ключевые слова: : текстовая арифметическая задача, особенности понимания учебного тек-
ста, стратегии интерпретации текста

В связи с переходом на новые образова-
тельные стандарты сейчас большое внимание 
в начальной школе уделяется формированию 
универсальных учебных действий, и отдель-
ной строкой выделяется блок «Работа с ин-
формацией», включающий в себя 4 раздела:

– «Получение, поиск и фиксация инфор-
мации», 

– «Понимание и преобразование инфор-
мации», 

– «Применение и представление инфор-
мации» 

– «Оценка достоверности получаемой 
информации».

Чтение из цели обучения переходит 
в разряд навыка для дальнейшего образо-
вания. Задача учителей сегодня заключается 
не столько в формировании у школьников 
навыка чтения, сколько в обеспечении воз-
можности становления умений работать 
с информацией как показателей общего 
развития личности. В первую очередь это 
достигается через формирование у школьни-
ков смыслового чтения. Первичные навыки 
работы с информацией учащиеся начальной 
школы приобретают при изучении всех пред-
метов без исключения. На уроках математики 
мы также можем вести целенаправленную 
работу по формированию следующих УУД: 

в разделе «Получение, поиск и фиксация 
информации»:

– осознанно читать текст с целью освое-
ния и использования информации;

–  работать с информацией, представ-
ленной в разных форматах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема);

в разделе «Понимание и преобразование 
информации»:

– находить информацию, факты, за-
данные в явном виде (числовые данные, 
отношения и зависимости, например, мате-
матические), упорядочивать информацию 
по числовым данным (возрастанию и убы-
ванию);

– понимать информацию, представлен-
ную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов);

– интерпретировать и обобщать ин-
формацию (интегрировать содержащиеся 
в разных частях текста детали сообщения);

– преобразовывать информацию из 
сплошного текста в таблицу (дополнять та-
блицу из текста); преобразовывать инфор-
мацию, полученную из рисунка, в текстовую 
задачу; заполнять предложенные схемы  
с опорой на прочитанный текст;

в разделе «Применение и представление 
информации»:
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– по результатам наблюдений находить 
и формулировать правила, закономерности 
и т. п.;

– группировать, систематизировать объ-
екты, выделяя один-два признака;

– определять последовательность вы-
полнения действий, составлять простейшую 
инструкцию их двух-трёх шагов;

в разделе «Оценка достоверности по-
лученной информации»:

– на основе полученных знаний об-
наруживать недостоверность полученной 
информации [2].

Работа с информацией начинается уже 
в 1 классе ещё до знакомства с задачей, 
когда дети работают по рисункам учебника. 
Так как анализ любой задачи начинается  
с осознания последовательности отражён-
ных в ее тексте событий, то важно учить 
детей устанавливать связи между этапами 
сюжета и логически верно излагать события. 

В учебниках математики встречаются 
задания, целенаправленно готовящие детей 
к пониманию текста задачи: восстановление 
развития сюжета по серии рисунков; состав-
ление различных рассказов математического 
содержания к одному сюжетному рисунку; 
завершение серии рисунков до полного вос-
становления сюжета.

Цель таких заданий – сформировать  
у обучающихся умение рассматривать одну 
и ту же ситуацию с принципиально разных 
позиций, что очень важно для предстоящей 
работы над задачами.

После введения понятия «задача» и 
знакомства детей с её составными компо-
нентами организуется целенаправленная 
работа непосредственно с текстом задачи. 
Для понимания учащимися текста задачи на 
уроке я использую разные приёмы, широко 
известные в классической методике:

– разбивка текста на смысловые части и 
выбор необходимой информации для поиска 
решения; 

– выделение в тексте составных частей 
задачи (условия, вопроса, данных, искомых);

– переформулировка текста задачи, за-
мена описания данной в ней ситуации другой, 
сохраняющей все отношении и зависимости; 

– составление краткой записи к тексту 
задачи в виде опорных слов, схем, таблиц, 
рисунка (т. е. перевод словесной формы 
информации в графическую);

– запись числового выражения по мате-
матическому тексту, по схеме (перевод сло-
весной и графической формы информации 
в знаковую); 

– сравнение задач, близких по сюжету, 
но значительно отличающихся по математи-
ческому смыслу;

– решение задач с недостающими или 
лишними данными;

– преобразование текста задачи. 
Для формирования умения составлять 

и преобразовывать задачи П.М. Эрдниев 
рекомендует использовать следующие виды 
упражнений: 

– преобразование текстов, не являю-
щихся задачами, в задачи;

– постановка вопроса к данному усло-
вию задачи или изменение данного воп- 
роса;

– составление условия задачи по дан-
ному вопросу; 

– изменение условия так, чтобы действий 
в решении стало больше (меньше);

– изменение вопроса (условия, данных) 
так, чтобы задача стала нерешаемой;

– внесение в задачу таких изменений, 
чтобы в ней появились лишние (недостаю-
щие) данные;

– составление задач по аналогии;
– составление обратных задач;
– составление текста задачи по данному 

решению [5].
Несомненно, решение задач занимает 

в математическом образовании огромное 
место. Умение решать задачи является од-
ним из основных показателей уровня мате-
матического развития. Но, как показывает 
практика, большинство детей испытывают 
трудности при решении задач, и одной  

Раздел III. Организационные проблемы,  
пути и средства совершенствования образовательного процесса
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из причин, определяющих недостаточный 
уровень у учащихся умений решать задачи, 
является неумение читать задачу. Поэтому 
чтобы избавиться от «текстового страха», 
важно научить ребёнка «понимать» текст  
задачи.

Очень часто понимание текста задачи 
осложняют несколько факторов: наличие 
длинных предложений, сложная внутрен-
няя структура, информативная насыщен-
ность текста, использование синтаксиче-
ских конструкций, сложных для понимания 
(причастный и деепричастный обороты, 
сложноподчинённые предложения), поэтому 
очень важно научить ребёнка интерпретации 
тексов. Интерпретировать текст задачи – это 
значит изменить текст, сделать его понят-
ным для себя. При обучении интерпрета-
ции текстов я применяю методику работы  
М.В. Басалаевой и использую ряд рекомен-
дуемых ею приёмов:

– выделение главных слов;
– разбиение длинных предложений  

на более короткие по принципу: «Одно пред-
ложение – одна мысль»;

– перестановка предложений для созда-
ния текста с трёхчастной формой;

– создание концепта для уменьшения 
объёма текста;

– синонимическая замена отдельных 
слов текста [1].

Говоря о приёмах работы с информа-
цией на уроках математики, представлен-
ной в разных форматах, нельзя не сказать 

о работе с информацией, представлен-
ной в виде рисунков, таблиц и диаграмм.  
При работе с информацией, представленной 
в вышеперечисленных форматах, у учащихся 
формируются следующие умения:

– читать и извлекать информацию, пред-
ставленную в виде рисунка, и использовать 
её для решения поставленной задачи;

– читать несложные таблицы;
– находить и извлекать информацию, 

представленную в таблице, и использовать 
её для решения поставленных задач;

– составлять и заполнять таблицу имею-
щимися данными по установленному правилу 
в таблице для построения столбчатой диа-
граммы; 

– читать несложные столбчатые диа-
граммы и извлекать информацию, представ-
ленную в диаграмме, для решения постав-
ленной задачи;

– дополнять и составлять диаграмму  
в соответствии с текстом; 

– находить и извлекать информацию, 
представленную в таблице, для построения 
столбчатой диаграммы.

Таким образом, при обучении решению 
задач существенным является не просто от-
работка умения решать определенные типы 
задач, ориентируясь на данные образцы, 
а приобретение опыта в семантическом  
и математическом анализе разнообразных 
текстовых конструкций, что и даёт основу для 
формирования текстовой компетентности 
учащихся.

сПисок лиТераТурЫ

1. Планируемые результаты начального общего образования / под редакцией Г. С. Ковалёвой,  
О. Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2011. 119 с.

2. Басалаева М. В. О стратегиях интерпретации текста арифметических задач // Вестник Крас-
ноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Т. 1. Психолого-
педагогические науки. 2011. № 3 (17) / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2011. 

3. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.
4. Шорникова И. В. Некоторые виды работ по преобразованию задач // Начальная школа. 1991. 

№11. С. 21–23.
5. Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Теория и методика обучения математике в начальной школе.  

М.: Педагогика, 1998. 220 с.



85

УДК  371.385
  

Югова н.л.
Формирование у младших школьников универсальных учебных действий 
в работе кружка «Юный исследователь» (1 класс)

Статья посвящена описанию успешного опыта формирования универсальных учебных действий 
средствами исследовательской деятельности в рамках кружка «Юный исследователь», орга-
низованного автором в первом классе. Автором последовательно рассмотрены основные УУД 
и предложены способы их формирования на самом первом этапе школьного обучения. В своей 
деятельности автор опирается на известное пособие А.И.Савенкова, удачно раскрывая его 
практическое применение учителем начальных классов.

Ключевые слова: универсальные учебные действия; исследовательская деятельность детей 
первого класса; кружковая работа по развитию познавательных способностей; основные ком-
поненты исследовательской деятельности в первом классе.

Одним из основных результатов началь-
ного образования должно стать формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе. Уже с пер-
вого года обучения педагог начальной школы 
может формировать универсальные учебные 
действия, в том числе с помощью кружковой 
работы. Для решения этой задачи нами был 
организован кружок «Юный исследователь» 
для группы учащихся 1 класса. 

В разработке содержательного напол-
нения программы кружка мы опирались 
на методику исследовательского обучения 
младших школьников А.И. Савенкова [2]. 
Программа занятий предусматривает тренинг 
исследовательских способностей, исследова-
тельскую практику и мониторинг исследова-
тельской деятельности. 

Приведем приемы формирования по-
знавательных общеучебных УУД, которые ис-

р а з д е л  I V

ФормироВание униВерсальнЫХ учеБнЫХ дейсТВий  
и комПеТенТносТей оБучаЮЩиХсЯ В ПроЦессе  
ПреПодаВаниЯ учеБнЫХ дисЦиПлин и организаЦии  
разнЫХ ВидоВ Внеурочной деЯТельносТи

пользуются нами на занятиях кружка «Юный 
исследователь» в 1-м классе. Виды и номен-
клатура универсальных учебных действий 
приводятся в соответствии с классификацией 
А.Г. Асмолова [1].

Поиск и выделение необходимой ин-
формации; применение методов информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств.

На занятии «Методы исследования» зна-
комим учащихся с методами исследования 
с использованием символических картинок 
[2, с. 40]. На занятии «Проектная работа 
“Профессии в моей семье”» учащимся ре-
комендуется воспользоваться следующими 
методами сбора информации: интервьюи-
рование представителей семьи, изучение 
семейных фотоальбомов, изучение литера-
туры о профессиях, изучение документов, 
подтверждающих успехи в трудовой деятель- 
ности.
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Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письмен-
ной форме.

На занятиях «Методы исследования» 
и «Методика проведения самостоятельных 
исследований» дети готовятся к выступле-
нию перед одноклассникам, опираясь на 
собственную серию пиктограмм. 

Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности.

На занятии «Что такое исследование» 
проводим рефлексию настроения и эмоцио-
нального состояния. С этой целью учащимся 
предлагаются карточки с изображением трех 
лиц: веселого, нейтрального и грустного. Дети 
должны выбрать ту, которая соответствует их 
настроению к концу первого занятия.

На занятии «Рефлексия в конце первого 
полугодия» после организации путешествия 
по станциям, на которых участники кружка 
закрепляют знания и умения, полученные на 
предыдущих занятиях, им выдается «Рефлек-
сивный лист». Он содержит 4 утверждения 
(«знаю методы исследования», «получается 
задавать вопросы», «умею фиксировать 
сведения в виде пиктограмм», «нравится 
выступать с мини-исследованием») и 3 ва-
рианта ответа (да, не уверен(а), нет). После 
заполнения детьми рефлексивного листа 
проводим анализ результатов по вопросам: 
«Что получается лучше всего?», «С какими 
трудностями вы столкнулись?».

На занятии «Что такое эксперимент» 
после того, как дети провели опыт в группах 
или в парах, проводим рефлексию по схеме 
«Дерево экспериментатора». Схема пред-
ставляет собой плакат с рисунком дерева, 
на которое ученики прикрепляют символы 
– листья, цветы, плоды. Символы имеют сле-
дующее значение: плоды – эксперимент шёл 
интересно, принёс мне новые знания; цветок 
– эксперимент прошёл неплохо; зелёный ли-
сток – не совсем удовлетворён проведённым 
экспериментом; жёлтый листок – экспери-

мент не удался. Вместе с детьми выясняем 
причины, почему дана именно такая оценка.

На занятии «Обучение умению видеть 
проблемы» в конце проводится рефлексия 
«Закончи предложение»: здесь мы просим 
детей сформулировать свои впечатления от 
занятия, закончив предложения: «Сегодня 
у меня получилось …», «Мне понравилось 
…», «Я узнал …», «Мне было сложно (что 
делать?) …».

На занятии «Исследовательская работа» 
на тему «Распространённые и редкие имена 
сверстников» ребята собирают и обрабаты-
вают информацию, а при подведении итогов 
работы обсуждаются следующие вопросы: 
подтвердилась ли гипотеза? Что помогло её 
проверить? Как мы действовали при работе 
со списками? Где нашли значение имён?  
В каком направлении можно продолжить 
исследование по этой теме? 

На занятии «Развитие наблюдательно-
сти» после проведения упражнения в группах 
и обсуждения выводов проводится рефлек-
сия в группе, в ходе которой учащиеся ис-
пользуют опорные слова и фразы для оценки 
работы каждого члена своей группы: «помог 
мне …», «вместе обсуждали …», «сумел 
доказать …», «терпеливо слушал …», «был 
(каким?) …», «подружились …», «другое».

На занятии «Развитие умения выска-
зывать суждения» в качестве рефлексии 
предлагаем подарить цветы разного цвета 
тем членам группы, кому ребенок посчи-
тает нужным (голубой – самому вежливому  
в общении; розовый – умеющему диплома-
тично доказать своё мнение; оранжевый – 
умеющему организовать работу всей группы 
и др.). Потом обсуждаем результаты: у кого 
получился самый большой букет? Как вы 
думаете, почему?

Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели.

На занятии «Методы исследования» 
обучаем детей способу фиксации полу-
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чаемых сведений с помощью пиктограмм. 
Использование пиктографического письма 
объясняется следующими причинами: боль-
шинство первоклассников ещё не владеют 
в совершенстве навыками письма, поэтому 
отражение в пиктографическом письме 
собственных впечатлений ребёнка является 
показателем того, что прочитанное стало 
предметом осознания, размышления.

На занятии «Методика проведения 
самостоятельных исследований» детям 
предлагается следующее задание: изучить 
информацию, зафиксировать её в виде пик-
тограмм, быть готовым к выступлению. Для 
этого занятия предварительно выбираем 
интересный текст из научно-познавательной 
детской литературы, разрезаем его на части 
по количеству детей. Наиболее интересными 
текстами для учеников являются тексты 
из книги «Замечательные звери» (автор  
С. Старикович), «Детёныши мелких живот-
ных», «Животные морских заливов и оке-
анских глубин» (составитель М.И. Тучкова).

Определение основной и второстепен-
ной информации.

На занятии «Методы исследования» на 
этапе обобщения полученных данных детям 
предлагается рассмотреть пиктограммы 
и разложить их в определённой последо-
вательности: сначала главные идеи, затем 
второстепенные и третьестепенные.

Самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем твор-
ческого и поискового характера.

На занятии «Методика проведения само-
стоятельных исследований» просим детей 
разложить карточки с символическим изо-
бражением методов исследования в стро-
гой логической последовательности; таким 
образом, каждый ребёнок создаёт «Папку 
исследователя», которая и является планом 
работы.

Особое внимание в работе с младшими 
школьниками мы уделяем формированию 
познавательных логических ууд. 

Умение анализировать объекты с целью 
выделения признаков реализуется на занятии 
«Развитие наблюдательности» посредством 
упражнения «Найди, какие предметы изо-
бражены на рисунке» [2, с. 161].

Умение доказывать точку зрения трени-
руем на занятии «Развитие умения высказы-
вать суждения» через упражнение в группах 
«Проверьте правильность утверждений»  
[2, с.174–175]. 

Пример: 
Все ученики 1 класса играют в компью-

терные игры.
Коля Иванов играет в компьютерные 

игры.
Следовательно, Коля Иванов – ученик  

1 класса.
При обсуждении результатов работы 

групп заслушиваются все точки зрения, 
предъявляются доказательства.

Умение выдвигать и обосновывать гипо-
тезу актуализируется нами на занятии «Что 
такое исследование». Перед проведением 
эксперимента «Плавучесть предметов» спра-
шиваем детей: «Как, по вашему мнению, будут 
вести себя эти предметы, если их опустить  
в воду?». Потом проверяем гипотезу методом 
эксперимента.

На занятии «Исследовательская работа» 
по теме «Распространённые и редкие имена 
сверстников» подводим детей к выдвижению 
гипотезы о том, какие имена наиболее рас-
пространены среди их сверстников – учени-
ков начальной школы: среди девочек, среди 
мальчиков?

В работе кружка «Юный исследователь» 
обращаем внимание и на формирование 
такого актуального УУД, как постановка 
и решение проблем. Для этого, например, 
на занятии «Обучение умению видеть про-
блемы» используем упражнение «Посмотри 
на мир чужими глазами» [2, с. 116].

Приведенные педагогические приёмы, 
на наш взгляд, способствуют интенсивному 
формированию у первоклассников по-
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знавательных УУД. Результаты психолого-
педагогического наблюдения говорят о том, 
что участники кружка «Юный исследователь» 
характеризуются высокой степенью активно-
сти и самостоятельности на уроках; умением 
перенести знания и умения, полученные на 
занятиях кружка, на выполнение заданий по 
предмету. Ребятам присуща высокая моти-
вация к публичному выступлению и умение 

выступать с сообщениями о результатах 
мини-исследований перед классом и роди-
телями. Ребята с интересом и результативно 
участвуют в различных интеллектуальных  
и творческих конкурсах и олимпиадах. Таким 
образом, организация кружковой работы по 
программе «Я – исследователь» способствует 
формированию универсальных учебных дей-
ствий учащихся уже в первом классе.
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В статье описаны педагогические приемы работы с информацией на уроках и во внеурочной 
деятельности по географии, позволяющие совершенствовать навыки поиска, отбора, анализа, 
преобразования информации и, таким образом, влиять на развитие метапредметных умений 
учащихся. 
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географические задачи, свертывание информации, профессиональные пробы.

Общеизвестно, что география не отно-
сится к числу популярных в средней школе 
предметов. Вот и на ЕГЭ ее выбирают лишь 
небольшое количество выпускников. В то 
же время интерес общества к географии 
постоянно растет. Этот интерес поддержи-
вают средства массовой информации, зна-
комя нас с научными, исследовательскими, 
просветительскими проектами «Русского 
географического общества», с различными 
уголками планеты Земля, с необычными пу-
тешествиями.

Можно ли поддерживать интерес к гео-
графии как к предмету в средней школе? 
Для нас это уже давно вопрос риторический. 
Наша школа уже много лет работает в инно-
вационном режиме. В частности, на методи-
ческом уровне педагогический коллектив 
школы занят разработкой проблемы форми-
рования субъектного информационного про-
странства ученика в образовательной среде 
школы, используя возможности любого учеб-
ного предмета, в том числе географии [1]. Это 
один из факторов, побудивших нас к пере-
стройке системы преподавания географии в 
школе. Другой важнейший фактор – переход 
основной школы на новый федеральный об-
разовательный стандарт. Это обстоятельство 
побуждает нас к целенаправленному измене-
нию методики преподавания географии так, 

чтобы на уроке были реализованы требова-
ния ФГОС ООО [5].

Образовательными стандартами предъ-
является высокий уровень требований  
к предметным и метапредметным результатам 
учащихся, в том числе таким, как:

• умение работать с различными источ-
никами информации;

• умение вести самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её преобразо-
вание, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных 
технологий;

• развитые способности к самостоятель-
ному приобретению новых знаний и практи-
ческих умений.

Вместе с тем, работа с различной ин-
формацией выступает одним из средств 
реализации деятельностного подхода  
на уроках географии. Для многих школьни-
ков в настоящее время, несмотря на бурное 
развитие современных носителей инфор-
мации, основным источником информации 
является учебник. Любой учитель, включая 
и нас, опирается в первую очередь именно 
на учебник. Существует множество приёмов 
работы с текстом учебника (под текстом мы 
понимаем всё содержание учебника, т. е. ри-
сунки, таблицы, диаграммы, карты, вопросы 
и т.д.) [3]. В контексте разрабатываемой 
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нами методической темы используется ряд 
приемов, раскрывающих педагогический 
потенциал текстов учебников в процессе 
решения нестандартных задач. 

1. использование текста для поста-
новки и решения задач.

Эта группа приемов представляется 
нам имеющей серьезные перспективы для 
развития логического мышления учащихся,  
а также их подготовки к олимпиадам и ин-
теллектуальным играм.

Известно, что существуют различные раз-
новидности географических задач, мы клас-
сифицируем их на задачи описательные, за-
дачи системные и задачи логические. Первые 
в большей степени отвечают сложившейся  
в школе традиции преподавания географии. 
Они направлены на распознавание образа 
территории по её свойствам и построены на 
литературных, картографических и прочих 
материалах; сюда же относятся задачи на 
классификацию и районирование. Вторая 
разновидность задач объединяет сложные 
расчётные задачи междисциплинарного ха-
рактера. Логические задачи географического 
содержания отличаются от других необходи-
мостью применения логических рассуждений 
и чаще всего не имеют однозначного ответа, 
а многие могут иметь и несколько вариантов 
правильных ответов. 

Известно, что наиболее продуктивна 
работа над учебными задачами, при условии, 
если их составляют сами ученики. Такой 
прием мощно активизирует умственную 
деятельность обучающихся. Обратимся 
к примерам задач, составленных нашими уча- 
щимися.

1.1. Задачи первого типа (9 класс).
• Определить  субъект  федерации.  Из-

вестно, что его территория не имеет выхода 
к морю и государственным границам, имеет 
огромные запасы калийных солей, богата 
гидроресурсами (Ответ – Пермский край).

• Территория не имеет выхода к морям и 
границам. Главное богатство – плодородные 

почвы и минеральные воды (Ответ – Ставро-
польский край).

1.2. Задачи, имеющие системный и меж-
дисциплинарный характер (8 класс).

• Пользуясь  рисунком  «Демографиче-
ская пирамида России», определить долю 
пожилых людей в 2006 и 2016 гг. Назвать 
причины роста количества пожилых людей.

1.3. Логические задачи.
• Почему  на  полуострове  Лабрадор 

климат гораздо суровее, чем климат в Ве-
ликобритании, хотя обе территории лежат  
на одной широте?

2. Приемы, развивающие умение 
«свертывать» информацию.

2.1. Предлагаем учащимся ознакомиться 
с информацией, данной в тексте нескольких 
учебных параграфов. На основании прочи-
танных текстов им необходимо изобразить 
основные природно-хозяйственные особен-
ности изучаемых территорий в виде герба 
этой территории.

2.2. Предлагаем учащимся, используя 
текст, дать краткое и ёмкое понятие (не более 
одного предложения) по теме «Природные 
условия и природные ресурсы» (8 класс). 
Варианты ответа могут быть следующие: 
природные условия – особенности при-
роды конкретной территории; природные 
ресурсы – элементы природы, используемые 
человеком.

2.3. Конкурс «шпаргалок». Для зачёт-
ного урока по разделу «Человек на планете 
Земля» (7 класс) предлагаем подготовить 
«шпаргалку», содержащую не более 100 слов 
или 5–10 символов и знаков.

2.4. Предлагаем создать таблицу (свер-
нуть информацию) по тексту параграфа 
«Климатические пояса и области России» 
(8 класс).

3. Преобразование (перекодирование) 
информации 

Для тренировки умения преобразовы-
вать информацию ученикам предлагаются 
следующие задания:
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3.1. Озвучить слайд (звук электронного 
пособия выключается).

3.2. По электронному приложению  
к учебнику придумать подписи к рисункам.

3.3. Выписать опорные слова и составить 
по ним рассказ.

3.4. Привести конкретные примеры, рас-
крывающие смысл понятий.

3.5. Составить разные предложения  
с одним и тем же понятием.

3.6. Сопоставить текст и рисунок. Найти, 
что не описано в тексте, не изображено  
на рисунке.

3.7. Конкурс на лучший вопрос по тексту 
параграфа и другие.

Помимо отдельных педагогических при-
емов в развитии навыков работы с инфор-
мацией (ее поиска, отбора, анализа, преоб-
разования и передачи) мы целенаправленно 
используем проектную деятельность. Так,  
в 2014/15 учебном году в работе с учащимися 
мы реализовали три учебных проекта: со-
ставление топографического плана участка 
пришкольной территории; введение в про-
фессию картограф-геоинформатик, изучение 
представления жителей Индустриального 
района о географии Пермского края.

Первый проект стал частью общешколь-
ного проекта «Школа ландшафтного ди-
зайна». Получив первоначальную инфор-
мацию на уроках географии в 6-м классе  
и дополнив её на специально разработанном 
элективном курсе «Как составить топографи-
ческий план местности», восьмиклассники 
группы углубленного изучения географии 
смогли использовать ее при создании своих 
топографических планов пришкольного 
участка. Этому предшествовала и само-
стоятельная индивидуальная работа каждого 
ученика с другими информационными источ-
никами по написанию реферата и созданию 
презентации по общей теме «Картография». 

В рамках профессиональных проб был 
реализован проект «Введение в профессию 
картограф-геоинформатик». Занятия про-

водились как на базе школы, так и на базе 
ПГНИУ преподавателями кафедры карто-
графии и геоинформатики. Старшекласс-
ники (10–11-е кл.), изучающие географию  
на профильном уровне, знакомились с си-
стемой ГИС, учились приёмам поиска нужной 
информации, её обработки, занимались со-
ставлением и компоновкой карт в программе 
AreGIS 10,1 и, как результат, сами создали 
тематические карты Пермского края (карта 
транспорта, ландшафтов, растительности, 
демографическая карта и др).

Эта работа помогла выпускникам и в са- 
моопределении. Пять из них стали студен-
тами географических факультетов ПГНИУ  
и МГУ (в т.ч. и кафедры картографии и гео-
информатики).

В работе над проектом «Изучение пред-
ставлений жителей Индустриального района о 
географии Пермского края» приняли участие 
почти все ученики 6–11-х классов школы. 
Ребята проводили социологический опрос 
жителей Индустриального района. Такая 
работа способствовала получению навыков 
сбора информации и овладения правилами 
её правильной первичной обработки. Данные 
опроса обрабатывались старшеклассниками, 
и на основе полученных таблиц были созданы 
две ментальные карты: «Знание границ Перм-
ского края» и «Мысленная карта Пермского 
края». Впоследствии ученики должны были 
преобразовать полученную информацию 
и показать её в другом виде – зрительном.

Анализ полученной информации, т.е. 
анализ карт, вызвал у учащихся некоторые 
затруднения. Почему жители края реже назы-
вают город, в котором живут? Почему среди 
наших соседей чаще называют Свердловскую 
область, а не Удмуртию и т. д. На эти вопросы 
они пытались ответить в своём исследова-
нии. Результаты проекта были представлены 
на двух конференциях: «Географические ис-
следования и открытия» в ПГНИУ и «Откры-
тый мир» в ПГГПУ. Данная работа получила 
высокую оценку специалистов.
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Все виды деятельности, направленные 
на формирование и совершенствование на-
выков работы с информацией, помогают уча-
щимся качественно усвоить географические 
знания, получить возможность применять их 
на практике. Это можно оценить по таким по-
казателям, как регулярные победы учеников 

школы №102 на краевых олимпиадах и олим-
пиаде «Юные таланты» ПГНИУ по географии; 
участие в российских олимпиадах; результа-
тивная реализация проектов по географии, 
поступление в высшие учебные заведения 
на специальности, связанные с географией; 
высокий уровень сдачи ЕГЭ. 
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Принципиальным отличием школьных 
стандартов нового поколения является их 
ориентация на достижение не только пред-
метных образовательных результатов, но и 
на формирование личности учащихся, на 
овладение ими универсальными способами 
учебной деятельности, обеспечивающими 
успешность в познавательной деятельности 
на всех этапах дальнейшего образования.

Сегодня понятие «метапредметные ре-
зультаты» приобретает особое значение, 
поскольку они являются одним из целевых 
ориентиров ФГОС [6]. В примерных програм-
мах по литературе и русскому языку цели 
и образовательные результаты обучения 
представлены на нескольких уровнях – лич-
ностном, метапредметном и предметном. 
Результатом метапредметного обучения яв-
ляется развитие мышления, понимания, ком-
муникации, рефлексии, действия. Технология 
метапредметного обучения разрабатывалась 
научной группой под руководством доктора 
психологических наук Юрия Громыко с 1990 
года [1]. Элементы метапредметного обуче-
ния уже ранее присутствовали в ряде под-
ходов и технологий: развивающее обучение 
Эльконина-Давыдова, мыследеятельностная 
педагогика, коммуникативная дидактика, 
эвристическое обучение, логико-смысловое 
моделирование. 

Метапредмет основан на интеграции, 
на универсальных знаниях. «Мета» – «за», 
«через», «над», то есть выход за рамки соб-
ственно предмета [1, 2]. Метапредмет – учеб-
ный предмет нового типа, в основе которого 
лежит мыследеятельностная интеграция 
учебного материала; это новая образо-
вательная форма, которая выстраивается 
поверх традиционных учебных предметов.  
В качестве метапредметов Ю.В. Громыко 
были выделены: «знание», «знак», «про-
блема», «задача», «слово» и др. [1]. В рам-
ках метапредмета «знание» у обучающихся 
формируется способность работать с поня-
тиями. Изучая строение ключевых понятий, 
воспроизводя их в мышлении, учащиеся 
осваивают универсальные техники работы  
с понятием на любом предметном материале. 
Метапредмет «проблема» задаёт образец ре-
шения проблемы, формирует способы выхода  
из сложившейся ситуации [1]. Метапредмет-
ный подход не означает замену предметного 
обучения метапредметным. Метапредметная 
связь на уроке – это не просто интеграция, 
дополнение одного предмета другим, это 
своеобразная синтезация знаний, умений  
и навыков, это формирование видения мира, 
понимание места и роли человека внем.

Установленные стандартом новые требо-
вания к результатам обучающихся вызывают 
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необходимость в изменении содержания 
обучения на основе принципов метапредмет-
ности как условия достижения высокого ка-
чества образования. Учитель сегодня должен 
стать конструктором новых педагогических 
ситуаций, новых заданий, направленных  
на использование обобщенных способов 
деятельности и создание учащимися соб-
ственных продуктов в процессе освоения 
знаний. 

Достижению метапредметных результа-
тов способствует эффективная организация 
внеурочной деятельности в общеобразо-
вательном учреждении. Метапредметные 
результаты — освоенные обучающимися УУД 
(познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные) – можно эффективно развивать  
не только на уроке, но и во внеурочной дея-
тельности [4, 5].

Внеурочная деятельность опирается 
на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных 
проблем современной педагогики. В про-
цессе совместной творческой деятельности 
учителя и обучающегося происходит станов-
ление личности ребенка. Для школьников 
– это способ научиться тому, чему не может 
научить обычный урок, это – освоение спо-
собности ориентироваться в реальном мире, 
осуществлять пробу, поиск себя. Внеурочная 
деятельность увеличивает пространство,  
в котором школьники могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, 
реализовывать свои лучшие личностные 
качества, демонстрировать те способности, 
которые зачастую остаются невостребован-
ными в процессе обучения на уроке.

Высокий познавательный интерес уча-
щихся к изучению русского языка и литера-
туры немыслим без организации внеурочной 
деятельности по предметам, поскольку она 
дает возможность выявить и раскрыть потен-
циал учащихся. Эффективность внеурочной 

деятельности напрямую зависит от добро-
вольности участия, заинтересованности, 
творческого содружества учителя и ученика 
по достижению совместно выбранной цели. 
Причём эффективная организация вне-
урочной работы по предмету немыслима  
без применения разнообразных современ-
ных форм и методов. Ведь для того, чтобы 
поддерживать интерес учеников, нужно 
постоянно их удивлять, разнообразить их 
деятельность. Необходимость различных 
форм внеклассной работы диктуется раз-
нообразием её задач:

– повышение воспитательного воздей-
ствия всех форм внеурочной деятельности;

– развитие познавательной и творческой 
активности учащихся;

– усиление практической направлен-
ности знаний, формирование у учащихся 
устойчивых умений и навыков;

– всестороннее развитие личности уче-
ника.

Для решения этих задач мною был раз-
работан проект, названный «Дистанционная 
неделя русского языка и литературы». Он 
осуществлялся в соответствии с дистан-
ционной краевой неделей русского языка  
и литературы, которая проводилась с целью:

– стимулирования учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся на основе 
инновационных технологий, используемых 
для решения различных творческих заданий 
по русскому языку и литературе и подготовки 
обучающихся к участию в олимпиадах раз-
личного уровня;

– создания комфортной среды для раз-
вития коммуникативных умений и навыков, 
личностной самореализации, мотивации  
к достижению успеха;

– формирования системы партнерства 
между школами края в целях популяризации 
среди обучающихся дистанционных конкур-
сов, игр, соревнований.

Наш проект состоял из 4 этапов. Одним 
из условий его реализации было командное 
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участие.Отправка и получение заданий  
и материалов осуществлялись через элек-
тронную почту и сайт научного общества уча-
щихся и учителей МБОУ «Беляевской СОШ»  
http://belnopiligrim.ucoz.ru. 

Первый день назывался «Разминка». 
Командам предстояло выполнить задания 
по русскому языку и литературе. Каждый во-
прос оценивался определенным количеством 
баллов и требовал от учащихся развернутой 
формулировки правильного ответа. Эти 
задания имели предметный характер, по-
зволявший проверять знания по русскому 
языку и литературе. Последнее задание было 
творческим. Учащимся 5–7-х классов нужно 
было придумать небольшое стихотворение, 
чтобы в каждой строчке были сонорные 
звуки, а учащимся 8–10-х классов пред-
стояло сочинить свое произведение по мо-
тивам стихотворения З. Гиппиус «Страшное, 
грубое, липкое, грязное», но стихотворения 
детей должны были создать позитивный на-
строй. Данное задание нацеливало на умение  
создавать устные и письменные тексты раз-
ных типов, стилей речи и жанров с учетом 
замысла, адресата и ситуации общения; тре-
бовало проявления способности свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной 
и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последо-
вательность, связность, соответствие теме  
и др.), адекватно выражать свое отношение 
к фактам и явлениям окружающей действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному.

Во второй день командам было пред-
ложено провести мини-исследование  
по предложенным темам. Темы были сфор-
мулированы в обобщенном виде, поэтому  
команды могли сами выбрать более узкую 
тему для своего исследования. Цель зада-
ний – приучать ребят мыслить, самостоя-
тельно находить ответы на интересующие 
вопросы, работать с дополнительным мате-
риалом. Учащимся важно было понять, что 

в творческой деятельности не существует 
готовых ответов, их нужно искать самому, 
только тогда можно увидетьрезультат своей 
работы. 

Для учеников 5–7-х классов были пред-
ложены следующие темы: «Стилистическая 
сниженная лексика в речи героев совре-
менных мультфильмов»; «Интересная фра-
зеология»; «Что таят в себе фантики?»; для 
учеников 8–10-х классов: «Русская история 
в названиях и именах»; «Средства вырази-
тельности в СМИ»; «Синтаксис и пунктуация. 
Всегда вместе?».

Команды к выполнению такого задания 
подошли творчески. Большинство работ 
имели правильную структуру, фактическую 
корректность, грамотность изложения, ори-
гинальное оформление.

В организации проектной деятельности 
мы исходили из того, что совместная твор-
ческая деятельность учащихся при работе 
над проектами в группе и необходимый 
завершающий этап работы над любым про-
ектом – презентация (защита) проекта – спо-
собствуют формированию коммуникативных 
умений, учат организовывать взаимодей-
ствие в группе (распределять роли, догова-
риваться друг с другом и т.д.), предвидеть 
(прогнозировать) последствия коллективных 
решений; оформлять свои мысли в устной  
и письменной речи с учётом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе 
с применением средств ИКТ, при необходи-
мости отстаивать свою точку зрения, аргу-
ментируя ее, учатся подтверждать аргументы 
фактами [3].

На третий день команды получили техни-
ческие задания для создания своего гумани-
тарного проекта. День был посвящен главной 
теме 2015 года – 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Техническое задание для учеников 5– 
7-х классов:

– обсудить в классе пословицу «За пра-
вое дело стой смело!»;
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– выяснить, о каких главных жизненных 
ценностях в ней говорится;

– создать свой текст в любом жанре 
(сказка, стихотворение, рассказ, ода, письмо 
и т.д.), отражающий смысл пословицы. Объем 
работы не должен был превышать 125 слов.

Техническое задание для учеников 
8–10-х классов:

– узнать о судьбе поэта Николая Майо-
рова (краткие сведения, интересные факты);

– обсудить в классе строки «…И пусть 
не думают, что мертвые не слышат, когда о 
них потомки говорят…» из стихотворения 
Николая Майорова «Нам не дано спокойно 
спать в могиле»;

– создать свой текст в любом жанре 
(сказка, эссе, стихотворение, рассказ, ода, 
письмо и т.д.), в котором бы отражался смысл 
этих строк.

Объем работы не должен был превышать 
250 слов.

В формировании метапредметных ре-
зультатов обучения особое место занимает 
этап рефлексии, поскольку обучающиеся 
не просто включаются в выполнение зада-
ния: они принимают деятельность в целом 
с соответствующим ей мотивом, критически 
оценивают собственные действия, проводят 
ревизию прежних смыслов и активно ищут 
новые, формулируют собственное мнение и 
вывод, принимают решение на свой страх и 
риск. Поэтому четвертый день для команд 

был финальным: нужно было подвести 
итоги работы за неделю. Работая над за-
даниями филологической недели, команды 
преодолевали трудности, узнавали новое. 
Организаторы предложили участникам на-
писать об этом в виде итоговой рефлексии  
в любом жанре. Результаты рефлексии 
участники самостоятельно размещали на фо-
руме сайта научного общества «Пилигрим»  
по ссылке: http://belnopiligrim.ucoz.ru, тема 
форума «Филологическая неделя. Как это  
было».

Мы считаем, что в процессе использо-
вания дистанционного диалога ученики до-
стигают важнейших метапредметных резуль-
татов, таких как повышение компьютерной 
и технологической грамотности, овладение 
поисковыми системами сети Интернет; при-
обретают навыки работы с базами данных  
и информационными ресурсами; развивают 
способность устанавливать и поддерживать 
телекоммуникации с удаленными людьми.

С помощью дистанционных форм внеу-
рочной деятельности учащиеся учатся ана-
лизировать, обобщать, подводить итоги, 
проектировать, моделировать, сотрудничать, 
самостоятельно принимать решения, дей-
ствовать. Ребенок гармонично развивается, 
раскрывается его творческий потенциал, воз-
растает познавательная активность, успешно 
достигаются метапредметные и личностные 
результаты.
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груздева и.В., коломийченко л.В.
Преемственность в социальном воспитании детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста

В статье рассматриваются вопросы преемственности в социальном воспитании и обучении 
детей дошкольного и младшего школьного возраста; анализируется современная нормативно-
правовая база системы образования в области социализации обучающихся, даны комментарии 
к программам Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» и Л.В. Коломийченко, И.В.Груздевой «Основы 
социокультурного проектирования». 

Ключевые слова: преемственность в социальном воспитании, культурологический подход, 
социокультурное развитие, программы социального воспитания и обучения.

В новых условиях социально-экономи-
ческого развития России возрастает роль 
способности человека к планированию  
и реализации своей жизненной стратегии  
на основе адекватной самооценки своих воз-
можностей и условий самореализации в со-
циуме. Концептуальные идеи модернизации 
образования, введение в действие нового 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в котором дошколь-
ное образование выделено как первое звено  
в системе общего непрерывного образо-
вания, направлены на процесс позитивной 
социализации обучающихся. 

Для последовательного решения задач, 
обозначенных в стратегических документах 
системы отечественного образования, обяза-
тельным условием является непрерывность, 
а значит – преемственность воспитательно-
образовательного процесса. Изучение не-
прерывности образования более полутора 
веков находится в центре внимания зару-
бежной и отечественной педагогической 
общественности. Сегодня, когда выдвигаются 
требования, прежде всего к воспитанию 

р а з д е л  V

ПроБлемЫ ПозиТиВной соЦиализаЦии оБучаЮЩиХсЯ:  
оПЫТ и ПерсПекТиВЫ соЦиального разВиТиЯ и ВосПиТаниЯ

личности в дошкольном и начальном обра-
зовании, от которых в значительной степени 
может зависеть качество обучения, воспи-
тания и развития личности на последующих 
этапах, проблема преемственности имеет 
особое значение. 

Определение сущностных характери-
стик, содержания, структуры и поиска путей 
реализации принципа преемственности  
в социальном воспитании детей подготови-
тельной группы детского сада и обучающихся 
начальной школы является одним из активно 
развивающихся направлений исследований 
в современном образовательном простран-
стве.

В современной теории и практике со-
циально-коммуникативного развития де- 
тей дошкольного и младшего школьного 
возраста имеется ряд противоречий, ак-
туализирующих проведение научного поиска  
в данном направлении: 

– на социально-педагогическом уровне 
актуальность проблемы обусловлена рас-
согласованием между социальным заказом 
общества в сохранении ценностей соци-
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альной культуры в ходе непрерывного об-
разования и отсутствием преемственности 
социального воспитания детей в образова-
тельной практике;

– на научно-теоретическом уровне ак-
туальность изучаемой нами проблемы обу-
словлена расхождением между результатам 
и фундаментальных работ в области наук, 
исследующих социальные аспекты обще-
ственного и личностного развития, проблемы 
преемственности (философия, социология, 
культурология, психология), и недостаточ-
ным использованием имеющихся знаний  
в образовательном процессе;

– на научно-методическом уровне акту-
альность проблемы обусловлена противо-
речием между существенным теоретическим 
обоснованием организации социального 
воспитания детей детского сада и обучаю-
щихся начальной школы и локальной разра-
боткой прикладных материалов (программ, 
технологий), раскрывающих возможности 
реализации принципа преемственности  
в данном направлении личностного развития 
в системе начального образования.

Необходимость разрешения обозначен-
ных противоречий послужила причиной для 
проведения научного исследования, связан-
ного с теоретическим обоснованием и экспе-
риментальным изучением преемственности  
в социальном воспитании детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста.

гипотеза проводимого нами иссле-
дования сформулирована в соответствии  
с проектом деятельности ЦИО и состоит в том, 
что реализация принципа преемственности в 
социальном воспитании детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста 
будет результативна, если: 

– дано теоретическое обоснование 
этого процесса на уровне дошкольного и 
начального образования в соответствии с 
ФГОС ДОО и ФГОС НОО, механизмами социаль-
ного развития детей старшего дошкольного  
и младшего дошкольного возраста;

– разработана структурно-функцио-
нальная модель реализации принципа пре-
емственности в социальном воспитании 
детей подготовительной группы детского 
сада и обучающихся младших классов на-
чальной школы, включающая все компоненты 
педагогического процесса и взаимодействие 
всех субъектов;

– конкретизированы сущностная и пара-
метральные характеристики социокультур-
ной компетентности детей младшего школь-
ного возраста как результата социального 
воспитания; 

– разработан и реализован комплекс 
педагогических условий, способствующих 
реализации принципа преемственности. 

Исходя из гипотезы обозначены задачи 
исследования:

1. Осуществить теоретическое обоснова-
ние социального воспитания как целостного 
педагогического процесса, социокультурной 
компетентности обучающихся младших 
классов начальной школы как его резуль-
тата, необходимости реализации принципа 
преемственности в социальном воспитании 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

2. Выявить сущность и параметральные 
характеристики социокультурной компетент-
ности детей младшего школьного возраста.

3. Конкретизировать понятие «пре-
емственность социального воспитания»  
и выявить педагогические условия ее реали-
зации в процессе социального воспитания 
детей подготовительной группы детского 
сада и обучающихся младших классов на-
чальной школы, экспериментальным путем 
подтвердить их результативность.

4. Разработать структурно-функцио-
нальную модель реализации принципа 
преемственности в социальном воспитании 
детей детского сада и учащихся начальной 
школы, апробировать ее в практике образо-
вательных организаций смежных уровней 
образования.
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Данные задачи связаны с теоретическим 
обоснованием объекта и предмета исследо-
вания, конкретизацией основополагающих 
понятий и параметральных характеристик 
социокультурной компетентности детей 
младшего школьного возраста, а также с 
разработкой структурно-функциональной 
модели реализации принципа преемствен-
ности в социальном воспитании детей дет-
ского сада и учащихся начальной школы, ее 
применения в практике образовательных 
организаций смежных уровней образования.

В процессе решения первой задачи, 
связанной с теоретическим обоснованием 
преемственности в социальном воспи-
тании детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, были про-
анализированы исследования зарубежных  
и отечественных ученых, позволившие сде-
лать следующие выводы: 

1. Преемственность в педагогическом 
контексте обозначает взаимодействие (взаи-
мосвязь, взаимодополнение) всех элементов 
педагогической системы на всех уровнях 
образования. В проводимом нами исследо-
вании это взаимодействие изучается по отно-
шению к социальному воспитанию детей до-
школьного и младшего школьного возраста. 
Социальное воспитание мы рассматриваем 
как целенаправленный содержательно на-
полненный, технологически выстроенный, 
результативно диагностируемый процесс 
приобщения детей к социокультурным цен-
ностям, их интериоризациии культуротвор-
чества.

2. Результатом социального воспита-
ния детей дошкольного возраста явля-
ется определенный уровень социального 
развития, проявляющийся в когнитивной, 
эмоционально-чувственной и поведенче-
ской сферах. Результативные ориентиры 
социального воспитания детей младшего 
школьного возраста представлены уровнем 
социокультурной компетентности, проявляю-
щейся в информационной, коммуникативной, 

операционально-деятельностной, мотиваци-
онной, рефлексивной компетенциях.

3. Содержательную основу социального 
воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста составляют разные 
виды социальной культуры, доступные вос-
приятию и усвоению детьми в данные воз-
растные периоды (нравственно-этической, 
гендерной, национальной, правовой, конфес-
сиональной). Технологические компоненты 
социального воспитания отражают совокуп-
ность средств, методов, форм организации 
деятельности детей с учетом доминирующих 
механизмов социального развития. Основу 
технологических разработок социального 
воспитания детей дошкольного возраста 
составляет игровая деятельность, обеспе-
чивающая освоение способов социального 
отношения в соответствии с механизмами 
эмоциональной идентификации и норма-
тивной регуляции; в младшем школьном 
возрасте – проектная деятельность, способ-
ствующая обогащению социального опыта  
в ситуациях реального взаимодействия.

4. реализация принципа преемствен-
ности в социальном воспитании детей 
старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста предполагает: 

– учет особенностей социального раз-
вития детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста (ориентация на 
основные механизмы и ведущие виды дея-
тельности);

– взаимосвязь програмно-целевых, тех-
нологических и мониторинговых аспектов 
социального воспитания;

– достижение  достаточного уровня про-
фессионализма (компетентности) педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
и начальной школы в вопросах социального 
воспитания детей;

– взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса смежных уровней об-
разования в ДОО и НОО (детей, педагогов, 
родителей и социальных партнеров).

Раздел V. Проблемы позитивной социализации обучающихся:  
опыт и перспективы социального развития и воспитания
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель реализации принципа преемственности  
в социальном воспитании детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
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Решение второй задачи связано с 
выявлением сущностных и параметраль-
ных характеристик социокультурной ком-
петентности детей младшего школьного  
возраста.

Анализ понятия «социокультурная ком-
петентность» позволил рассмотреть его 
как интегральную характеристику личности, 
проявляющуюся в наличии знаний в области 
разных видов социальной культуры, интереса 
к ее изучению; готовности к взаимодействию 
с людьми в различных жизненных ситуациях; 
в социально значимых мотивах поведения;  
в адекватной результату оценке межличност-
ного общения.

В исследовании определена структура 
социокультурной компетентности обучаю-
щихся младших классов (информацион-
ная, мотивационная, коммуникативная, 
операционально-деятельностная, рефлек-
сивная компетенции), основу которых в до-
школьном возрасте составляют когнитивная, 
эмоционально-чувственная и поведенческая 
сферы социального развития. 

В процессе решения третьей задачи 
нами было конкретизировано понятие «пре-
емственность социального воспитания»  
и были выявлены педагогические условия 
ее реализации в процессе социального вос-
питания детей подготовительной группы дет-
ского сада и обучающихся младших классов 
начальной школы, экспериментальным путем 
подтверждена их результативность.

Одним из таких условий в нашем ис-
следовании рассматривается организация 
педагогического процесса в соответствии со 
структурно-функциональной моделью реали-
зации принципа преемственности в социаль-
ном воспитании детей детского сада и уча-
щихся начальной школы, которая апробиро-
вана в практике образовательных организа-
ций смежных уровней образования (рис. 1).

Анализ полученных результатов позво-
ляет констатировать преобладание высокого 
уровня социального развития выпускников 
детского сада, освоивших программу Л.В. Ко-
ломийченко «Дорогою добра». Полученные 
результаты отражены на рис. 2. 

Раздел V. Проблемы позитивной социализации обучающихся:  
опыт и перспективы социального развития и воспитания

Рис. 2. Результаты диагностики уровней  
социального развития выпускников детского сада ЭГ-1 (в %) 

(апрель–май)

Изучение социокультурной компетент-
ности обучающихся младших классов началь-
ной школы в констатирующем эксперименте 
не показало существенных различий между 
детьми контрольной (КГ-3) и эксперимен-
тальной (ЭГ-2) групп. Значительные различия 
обнаруживаются в соотношении с результа-
тами диагностики детей экспериментальной 

группы ЭГ-1 (в уровнях социокультурной 
компетентности, в значении среднего балла 
и стандартного отклонения), воспитание 
которых осуществлялось по программе 
социально-коммуникативного развития «До-
рогою добра» Л.В. Коломийченко. 

Полученные результаты представлены  
в табл. 1. 
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Сопоставление результатов диагно-
стики уровня социального развития детей 
старшего дошкольного возраста, прово-
димой в детском саду (апрель–май), и 
социокультурной компетентности тех же 

Таблица 1 
сведения о распределении детей младшего школьного возраста  

по уровням социокультурной компетентности  
на начальном этапе диагностики (в %)

Таблица 2 
результаты диагностики детей группы Эг-1 (в %)

уровни Эг-1 (48 чел.) Эг -2 (52 чел.) кг-3 (54 чел.)

Высокий 62,5 19,2 18,5
Средний 29,2 50,0 51,9 
Низкий 8,3 30,8 29,6 

детей в школе (сентябрь–октябрь), сви-
детельствуют о том, что в целом уровень 
их социокультурной компетентности зна-
чительно выше, чем у детей ЭГ-2 и КГ-3 
(табл. 2).

уровни
социальное развитие детей старшего  
дошкольного возраста (апрель–май)

социокультурная компетентность детей 
младшего школьного возраста  

(сентябрь–октябрь)
Высокий 70,8 62,5
Средний 25,0 29,2
Низкий 4,2 8,3

В процессе решения четвертой задачи 
нами были определены условия, способ-
ствующие реализации принципа преем-
ственности в социальном воспитании де-
тей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Формирующий экс-
перимент проводился по ряду направле-
ний взаимодействия со всеми субъектам 
и педагогического процесса (детьми, педа-
гогами, родителями), а также с социальными  
партнерами.

Условия преемственности в социальном 
воспитании детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста (направления):

– организация педагогического процесса  
в соответствии с системным, компетентност-
ным, культурологическим и деятельностным  
подходами; 

– достижение согласованности целе-
вых, содержательных, операционально-

деятельностных и контрольно-оценочных 
компонентов педагогического процесса;

– включенность содержания социаль-
ной культуры в разные виды деятельности  
при доминирующей роли игры в дошкольном 
возрасте и социокультурного проектирова-
ния – в младшем школьном;

– взаимодействие педагогов ДОО и учи-
телей начальной школы;

– осуществление социального партнер-
ства.

Опытно-поисковая работа по первому 
направлению (взаимодействие педагогов  
с детьми) была построена с учетом всех 
компонентов педагогического процесса. 
Целевой и содержательный компоненты 
социального воспитания детей подготови-
тельной группы детского сада и обучающихся 
младших классов начальной школы отражены 
в программе социально-коммуникативного 
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развития детей дошкольного возраста «Доро-
гою добра» Л.В. Коломийченко и программе 
«Основы социокультурного проектирования»  
Л.В. Коломийченко, И.В. Груздевой. Содержа-
ние программы социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста пред-
ставлено системой ценностей, отражающих 
взаимодействия между людьми разного 
возраста, пола, национальностей, специфику 
отношений человека с государством, законом 
и находит отражение в разделах «Человек 
среди людей», «Человек в истории», «Че-
ловек в культуре», «Человек в своем крае». 

Программа формирования социокультур-
ной компетентности обучающихся младших 
классов начальной школы «Основы социо-
культурного проектирования» состоит из двух 
модулей: «Основы социальной культуры» и 
«Основы проектно-исследовательской дея-
тельности», каждый в свою очередь разделен 
на разделы и блоки. Усложнение содержания 
программы формирования социокультурной 
компетентности детей младшего школьного 
возраста («Основы социокультурного про-
ектирования») обеспечивалось обогащением 
материала по всем разделам программы 
социально-коммуникативного развития де-
тей дошкольного возраста «Дорогою добра». 
По сравнению с программой социально-
коммуникативного развития детей дошколь-
ного возраста содержание работы с детьми 
младшего школьного возраста было допол-
нено новыми темами. 

Использование воспитательного по-
тенциала проектной исследовательской 
деятельности в решении задач социального 
развития обусловлено ее значением в ста-
новлении ведущего механизма социализации 
детей младшего школьного возраста – соци-
ального опыта, теоретическое обоснование 
которого представлено в исследованиях 
Н.Ф. Головановой. В процессе работы над 
проектами дети не только осваивали со-
держание социальной культуры, обогащая 
тем самым информационную компетенцию, 

но и вступали в коллективное обсуждение 
проблем, выдвижение гипотез, проводили 
социологические опросы, осуществляли 
презентацию собственных наработок, что 
способствовало становлению мотивацион-
ной, операционально-деятельностной и ре-
флексивной компетенций. 

Второе направление опытно-поисковой 
работы на формирующем этапе экспе-
римента (взаимодействие педагогов ДОО  
и НОО) было связано с совершенствованием 
профессиональной подготовки педагогов, 
организацией взаимодействия между педа-
гогами детского сада и школы, повышением 
их компетентности в реализации преем-
ственности в социальном воспитании детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. На данном этапе решались задачи, 
не только связанные с повышением уровня 
профессиональной компетентности педа-
гогов в вопросах социального воспитания, 
но и с развитием у педагогов мотивации, 
с установлением между воспитателями  
и учителями профессионального и добро-
желательного контакта. Проведение работы 
по данному направлению осуществлялось 
в форме: организационной; методической; 
совместно-деятельностной.

Для организации сотрудничества педа-
гогов дошкольного и начального уровней 
образования мы выбрали проведение мето-
дических объединений, круглых столов, пе-
дагогических советов совместно ДОО и НОО, 
мастер-классов, презентаций, оформление 
информационно-методических стендов. 

Исходя из того, что в рамках Федераль-
ного закона «Об образовании в РФ» со-
временные образовательные организации 
рассматриваются как открытые социальные 
системы (что предполагает наличие права 
устанавливать взаимоотношения с любыми 
организациями, учреждениями, предприяти-
ями, частными лицами, которые высказывают 
заинтересованность в совместной работе  
и могут оказать помощь в образовательном 
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процессе), особое внимание в реализации 
задач третьего направления было уделено 
социальному партнерству, которое осу-
ществлялось в разных формах – исследо-
вательских, проектировочных, культурно-
просветительских, образовательных.

Исследовательские формы были связаны 
с реализацией инновационных проектов в об-
разовательном процессе. В рамках деятель-
ности университетского округа ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (ПГГПУ) был ре-
ализован проект «Социокультурное простран-
ство гимназии – пространство выбора». По 
результатам этой деятельности ОО присвоен 
статус Центра инновационного опыта (ЦИО) 
Пермского края. Проектировочные формы 
позволили ОО совершенствовать содержание 
и технологии взаимодействия при разработке 
совместных программ, пособий. Культурно-
просветительские формы способствовали 
повышению уровней компетентности и общей 
культуры субъектов педагогического про-
цесса (педагогов, специалистов, родителей, 
детей). Образовательные формы социаль-
ного партнерства предусматривают создание  
и реализацию единой образовательной среды. 
Активная работа в ассоциации общественно-
активных школ, участие в международном 
проекте «Ассоциированные школы ПАШ  

ЮНЕСКО, участие в работе Русской Ассо-
циации чтения, проведение методических 
мероприятий в рамках ЦИО дало возможность 
создать единую образовательную, творче-
скую среду среди различных ОО г. Перми.

В процессе экспериментальной де-
ятельности по четвертому направле-
нию (взаимодействие ОО с родителями) 
были использованы организационные, 
информационно-просветительские и сов-
местно-деятельностные формы работы.

Изучение уровня социокультурной ком-
петентности обучающихся младших клас-
сов начальной школы как личностного 
образования на контрольном этапе ОПР 
осуществлялось по диагностическим мето-
дикам, которые применялись в констати-
рующем эксперименте. Анализ полученных 
нами результатов может свидетельствовать  
о результативности проведенной работы,  
а также о доступности и адекватности возра-
сту программного содержания форм и мето-
дов работы со всеми субъектами педагогиче-
ского процесса, правомерности определения 
условий, способствующих реализации задач 
принципа преемственности в социальном 
воспитании детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (рис. 3).

Сравнение результатов, полученных  
в ходе ОПР, позволяет судить о существен-

Рис. 3. Сведения о распределении детей младшего школьного возраста по уровням 
социокультурной компетентности на итоговом этапе диагностики (в %)
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ных различиях между детьми контрольной 
и экспериментальных групп по уровням 
социокультурной компетентности. Для до-
казательства достоверности и объективности 
результатов исследования данные, получен-
ные в ходе ОПР, были обработаны методами 
математической статистики. Из возможных 
критериев оценивания достоверности вы-
двинутой гипотезы был выбран критерий  – 
угловое преобразование Фишера. 

В результате выявлены достоверные 
(статистически значимые) различия между 
процентными долями детей, имеющих 
высокий и низкий уровни сформирован-
ности социокультурной компетентности  
в двух выборках как на констатирующем, так  
и на формирующем этапе ОПР.

Таким образом, гипотеза исследования 
получила теоретическое и эмпирическое под-
тверждение, правомерность решаемых задач.

Результаты исследования могут быть 
использованы воспитателями дошкольных 
образовательных организаций и групп 
кратковременного пребывания, учителями 
начальной школы во внеурочной деятель-
ности, группах продленного дня, а также 
преподавателями среднего и высшего 
уровня педагогического образования и ор-
ганизаций переподготовки педагогических  
кадров. 

В заключение хочется отметить, что про-
веденное  исследование не в полной мере 
отражает все аспекты обозначенной про-
блемы и, соответственно, не исчерпывает 
всех вариантов ее разрешения в рамках 
образовательной организации, что требует 
проведения дальнейшего научного поиска 
в реализации  принципа преемственности 
социального воспитания детей на разных 
уровнях образования.
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Погребицкая е.м.
Адаптация детей-мигрантов в условиях образовательной организации

В статье рассматривается практика общеобразовательной школы в аспекте адаптации  
и приживаемости детей-мигрантов. Предложен алгоритм работы по преодолению языковых  
и социокультурных барьеров. Раскрываются эффективные подходы к обучению детей-мигрантов 
русскому языку , налаживанию общения с одноклассниками, культурному обогащению.

Ключевые слова: дети из семей мигрантов в общеобразовательной школе, регламент адапта-
ции, преодоление языковых и социокультурных барьеров, управление процессом приживаемости.

В настоящее время Россия аккумули-
рует крупные миграционные потоки, что 
обусловлено разницей в экономическом 
развитии стран постсоветского пространства. 
В ближайшем будущем потребность нашей 
страны в привлечении как постоянных, так и 
временных мигрантов останется стабильной. 
Это связано с естественной депопуляцией 
населения, продолжавшейся в 1993–2011 гг.,  
и небольшим естественным приростом  
в 2012–2014 гг. 

Главные миграционные партнеры Рос-
сии – страны СНГ. Они обеспечивают боль-
шую часть постоянного миграционного 
притока населения нашей страны, в т.ч. 
три четверти потока временной трудовой 
миграции. Следует отметить, что мигра-
ция вносит значимый вклад в социально-
экономическое и демографическое развитие 
России, обеспечивая компенсацию есте-
ственной убыли населения, тормозя демо-
графическое старение, обеспечивая приток 
рабочей силы, выравнивая диспропорции на 
рынке труда, осуществляя вклад в развитие 
отдельных отраслей (строительство, сфера 
услуг, горнодобыча, сельское хозяйство,  
транспорт).

Исследование, проведенное Центром 
миграционных исследований совместно  
с Институтом народно-хозяйственного про-
гнозирования РАН в 2010 г., показало, что 
12% мигрантов приезжают в Россию с 

детьми. Наибольшие проблемы в адаптации 
и приживаемости мигрантов и детей мигран-
тов связаны с языковым и социокультурным 
барьерами. Они препятствуют успешному 
вовлечению детей мигрантов в различные 
виды образовательной, культурно-досуговой 
и социальной деятельности. Сложность 
включения в иную культурную среду, труд-
ность освоения русского языка, отсутствие 
представлений о нормах и базовых цен-
ностях культуры российского общества, не-
знание особенностей повседневного быта  
и норм межличностного общения, трудности 
коммуникации в ученическом коллективе  
и с пе-дагогическим персоналом, нелегко 
решаемые вопросы освоения учебного мате-
риала – вот основные проблемы, с которыми 
сталкиваются дети мигрантов. Мигранты, 
особенно дети, порой с трудом интегри-
руются в сообщество с другой культурой. 
Изменить свое мышление, психологические 
установки, усвоить новые правила поведе-
ния детям-иностранцам оказывается очень 
непросто.

Вместе с тем современная школа не  
в полной мере готова к приходу таких детей 
и созданию благоприятных условий для их 
адаптации. Это касается педагогов, имеющих 
мало опыта и навыков работы с детьми ми-
грантов, администрации школ, редко идущей 
навстречу интересам приезжих, а также их 
сверстников-представителей автохтонной 
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группы, относящихся к мигрантам с непо-
ниманием или даже враждебностью, а также 
материальной составляющей образователь-
ной среды. В связи с этим возникает необхо-
димость в создании регламента и отработки 
алгоритма действий администрации школы 
и учительского сообщества при поступлении 
ребенка из семьи мигрантов в образователь-
ную организацию.

Приступая к разработке этого регла-
мента, коллектив нашего образовательного 
учреждения исходил из того, что процесс 
адаптации происходит на трех уровнях:

обучение – повышение уровня овла-
дения русским языком (как устным, так  
и письменным), преодоление отставания 
в овладении традиционными предметами 
школьного цикла;

общение – налаживание процесса 
межличностного взаимодействия с одно-
классниками;

культурное обогащение – разви-
тие творческих способностей учащихся-
мигрантов, осознание ими истории и особен-
ностей современной жизни принимающего 
общества, создание условий для положитель-
ного отношения к ним со стороны однокласс-
ников, формирование готовности детей-
мигрантов следовать предписываемым под-
росткам и молодежи культурным образцам. 
Другая сторона этого процесса – включение 
детей-мигрантов в местную подростковую 
и молодежную культуру, что происходит на 
фоне трансформации этнической и языковой 
среды мигрантов.

Адаптация вызывает необходимость 
введения в действие новой управленческой 
схемы взаимодействия участников образова-
тельного процесса (рис.1), которая будет дей-
ствовать в период адаптации детей-мигрантов, 
а также необходимость создания соот-
ветствующей нормативно-правовой базы.

Рис. 1. Схема взаимодействия участников образовательного процесса 

в период адаптации
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Организация условий для успешной адап-
тации детей-мигрантов происходит, как уже 
отмечалось, одновременно на трех уровнях:

На уровне обучения формируются диф-
ференцированные группы для внеурочных 
занятий по русскому языку или организу-
ются индивидуальные занятия. Педагоги 
проблемно-творческой группы разраба-
тывают индивидуальные образовательные 
траектории для погружения детей в пред-
метную языковую среду с учетом уровня 

знаний, психологических особенностей  
и закономерностей этнокультурной адапта-
ции, используя разработанные учебники по 
русскому языку и литературному чтению для 
детей-мигрантов и переселенцев, а также 
методики преподавания русского языка  
и литературы в полиэтнических шко-
лах. Для помощи учителям подготовлены 
методические рекомендации, содержа-
щие в том числе поурочные разработки  
(см. табл. 1).

Таблица 1
Варианты организации обучения детей-мигрантов

Варианты организации  
обучения

условия организации  
обучения

методическое обеспечение

– Подготовительное обучение (в сме-
шанной группе учащихся-мигрантов);

– интеграция в основные группы 
учащихся с оказанием поддержки в со-
ответствии с потребностями детей;

– обучение новому языку как ино-
странному;

– двуязычное обучение;
– использование индивидуального 

плана обучения

– Параллельно с другими 
уроками в рамках учебного 
плана;

– в форме, когда на уроке 
работают сразу два педагога: 
предметник и учитель русского 
языка;

– как дополнительный курс 
(после регулярных занятий)

– Традиционные учебники по 
русскому языку как родному;

– учебники по русскому языку 
для национальных школ;

– специальные пособия по рус-
скому языку как неродному;

– подборки упражнений для 
эффективного усвоения наиболее 
трудных для детей-мигрантов тем

Использование индивидуального об-
разовательного маршрута – необходи-
мое условие более быстрого «вхождения» 
ученика-мигранта в языковую среду и работы 
по преодолению «отставания» в освое-
нии образовательных программ изучаемых  
в школе дисциплин. Для каждого прибыв-
шего в школу мигранта целесообразно раз-
работать траекторию обучения с учетом его 
возможностей и прошлого языкового опыта. 
Следует отметить, что при одинаковом воз-
расте учеников в одном случае потребуется 
лишь обучение терминологии специальных 
предметов (геометрии, физики, биологии 
и т.п.), а в другом – привлечение учителя 
начальных классов, преподавателя русского 
языка и логопеда на уроки геометрии, физики 
и др. Максимальное включение в языковую 

среду предполагает обучение в смешанных 
классах, где учатся как мигранты, так и дети, 
для которых русский язык родной. Наряду  
с этим необходимо обязательное посещение 
детьми-мигрантами консультаций по рус-
скому языку. Целесообразно организовать 
(при возможности дополнительного фи-
нансирования) интенсивные (ежедневные) 
краткосрочные курсы по овладению русским 
языком. В нашей практике подобный курс 
продолжается два месяца и предусматривает 
промежуточный и итоговый контроль степени 
овладения языковым материалом.

На уровне общения организация работы 
по адаптации детей-мигрантов реализуется  
в условиях не только учебной, но и внеу-
рочной деятельности. Следовательно, важ-
нейшим этапом языковой работы явля-



109

Раздел V. Проблемы позитивной социализации обучающихся:  
опыт и перспективы социального развития и воспитания

ется введение ребенка-мигранта сначала в 
школьную микросреду, а затем постепенное 
расширение ее рамок до всех сфер и ситуа-
ций общения. Эффективным началом такой 
работы является проведение презентаци-
онного классного часа на тему «Давайте 
познакомимся!» с элементом введения 
информации об истории страны, откуда при-
были дети-мигранты, знакомства с вкладом 
представителей этого государства в науку и 
искусство, с особенностями уклада жизни.

Важную роль в адаптации детей-
мигрантов играют психологические тренинги, 
направленные на сплочение коллектива 
класса, куда определен ребенок, которые 
работают на предупреждение возникновения 
конфликтогенных ситуаций. На основании 
нашей практики можно предложить пример-
ные темы подобных тренингов: «Здравствуй, 
это – я!», «Как найти друзей в новом коллек-
тиве», «Этот разноцветный мир», «Способы 
разрешения конфликтов». Обязательным 
является проведение психологической 
диагностики ребенка на начальном, про-
межуточном и итоговом этапах адаптации с 
использованием традиционных психологи-
ческих методик.

Классным руководителем и педагогом-
психологом из одноклассников ребенка-
мигранта формируется группа ребят, спо-
собных помочь новому члену коллектива 
адаптироваться в условиях российской 
языковой и социокультурной среды. Созда-
ется временное детское объединение, члены 
которого выступают в качестве шефов, во-
лонтеров, способных сыграть главную роль 
в социальной адаптации ребенка-мигранта. 
Главная задача этого сообщества состоит 
в том, чтобы способствовать реализации 
программы «Мы – вместе!», направленной 
на ежедневное общение и взаимодействие 
школьника-мигранта с окружающими. Дети-
волонтеры организуют экскурсии по школе 
(библиотека, спортзал, актовый зал, сто-
ловая и т.п.) и по городу (площади, парки, 

культурные и спортивные объекты и т.п.); 
организуют посещение театров, музеев, вы-
ставочных залов и походы в кино; включают 
детей-мигрантов в организацию праздников, 
игр, соревнований. Дети данной группы 
могут иметь ряд преимуществ, которые 
школа устанавливает самостоятельно, исходя  
из своих материальных и нематериальных 
возможностей, а также носить отличитель-
ную форму (толстовки, футболки, бейсболки  
с логотипом движения «Мы вместе!»), что 
является для детей немаловажным фактором 
в условиях использования унифицированной 
школьной формы.

культурное обогащение предполагает 
организацию целенаправленного досуга, 
знакомство с историей, культурой, местными 
традициями через цикл межкультурных 
мероприятий, участие детей-мигрантов  
в спортивно-оздоровительных, культурно-
просветительских, туристско-краеведческих 
и других внеклассных мероприятиях школы  
в соответствии с годовым планом работы. 
Акцент при этом делается на создание ситуа-
ции успешности для детей-мигрантов через 
моделирование общешкольных традицион-
ных сценариев.

Культурное взаимодействие открывает 
большие возможности для обогащения 
клубной жизни школы, что позволяет решать  
не только образовательные задачи, но  
и задачи по адаптации ребенка-мигранта  
в социум. При этом клубная жизнь привле-
кательна как для детей, так и для их семей, 
поскольку клуб становится важной составной 
и при этом открытой для семьи ребенка-
мигранта частью адаптационного процесса. 
Положительный результат данного вида 
деятельности распространяется и на пред-
ставителей автохтонной группы, так как появ-
ляется возможность развития толерантности, 
освоения новых, современных направлений 
клубной деятельности.

По завершении адаптационного пе-
риода работы с ребенком-мигрантом осу-
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ществляются контрольные мероприятия  
по определению эффективности его адап-
тации: изучается уровень владения русским 
языком, качество знаний по предметам 
традиционного школьного цикла, проверя-
ется усвоение норм поведения, успешность  
в социальных контактах, эмоциональное 
благополучие.

Нами предлагаются следующие формы 
итогового контроля результативности про-
цесса адаптации.

На уровне обучения организуется тести-
рование уровня владения русским языком по 
следующим параметрам:

– устная речь,
– письменная речь.
Ответственный за тестирование – учи-

тель русского языка.
На уровне общения организуется тести-

рование, которое проводит педагог-психолог, 
по следующим параметрам:

– определение уровня школьной моти-
вации,

– определение уровня познавательной 
активности детей мигрантов,

– выявление особенностей эмоцио-
нально-волевой сферы ребенка,

– определение уровня коммуникативной 
компетенции.

На уровне культурного обогащения 
изучается степень активности и успешности 
детей-мигрантов в мероприятиях:

– «Ярмарка ремесел»»
– «Карнавал дружбы»
– «Фестиваль моды»
– «Молодежный парламент»
– «Умные игры»
– «Ночной дозор» и т.п.
Тестирование уровня толерантности 

проводится с использованием следую-
щих инструментов: методики диагностики 
общей коммуникативной толерантности  
(В.В. Бойко), опросника для измерения 
общих социальных установок у детей  
(Э. Френкель-Брунсвик), экспресс-опросника 

"Индекс толерантности" (Г.У. Солдатова,  
О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 
Эти замеры производят классный руководи-
тель и педагог-психолог.

Коррекция планов дальнейшей работы 
с ребенком-мигрантом осуществляется 
на основе проведенных итоговых тестов  
и мероприятий. По результатам оценки хода 
и результатов адаптации разрабатываются 
предложения по совершенствованию про-
цесса дальнейшей работы с ребенком.

Предложенная и реализуемая в нашей 
школе модель позволяет решать ключевые 
проблемы адаптации детей-мигрантов: 
качественное овладение русским языком, 
освоение социокультурной среды, обеспече-
ние психологического сопровождения про-
цесса обучения для данной целевой группы. 
Проведение мероприятий, направленных  
на сплочение классных коллективов, по-
зволяет детям успешно обучаться в об-
разовательной организации. Внедряемая 
модель многовекторная, она позволяет 
детям-мигрантам и их родителям ощущать 
себя гражданами многонационального  
и поликультурного российского социума. 
Реализация модели позволяет включить 
детей-мигрантов и их семьи в социальное 
и культурное пространство, осуществить 
целенаправленное воспитание установок 
законопослушания и уважения к традициям 
страны проживания, обеспечения возмож-
ности участия в жизни местного сообщества.

Реализация проекта позволила МАОУ 
«СОШ № 25» накопить значительный опыт 
работы с детьми мигрантами и стать Центром 
инновационного опыта (ЦИО) по его рас-
пространению.

Приводим план проведенного семинара 
для педагогов школ Пермского края «Первич-
ная адаптация детей-мигрантов в условиях 
общеобразовательной школы», который 
раскрывает ключевые направления работы 
нашего образовательного учреждения в этом 
аспекте.
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Центр инновационного опыта маоу «сош № 25» г. Перми
представляет практический семинар

«Первичная адаптация детей мигрантов в условиях общеобразовательной школы»
12 ноября 2015 года

№ Формы работы и содержание семинара Педагоги, ответственные  
за проведение мероприятия Время

1 Встреча и регистрация гостей 9:30 – 10:00
2 Приветственное слово.

Методологические и теоретические основы 
адаптации ребенка-мигранта в условиях совре-
менной российской школы, презентация про-
екта «механизм адаптации детей-мигрантов 
в условиях образовательной организации»

Погребицкая екатерина михайловна, 
директор, «Почётный работник общего об-
разования РФ»

10:00 – 10:30

3
3.1.

Семинары-практикумы
«особенности обучения детей-мигрантов: 
уроки и индивидуальная работа» 
Просмотр видеофрагментов уроков, индивиду-
альных занятий, коллективный анализ досто-
инств и рисков используемых в работе с детьми-
мигрантами педагогических технологий.

Бармина марина Федоровна,
учитель начальных классов высшей кате-
гории.
шмакова елена геннадьевна, учитель на-
чальных классов
первой категории.
Тихомирова марина александровна, учи-
тель начальных классов.
завгородних любовь Федоровна, учи-
тель русского языка и литературы первой 
категории.
золотова надежда Валерьевна, 
учитель математики первой категории

10:30 – 11:20

3.2. «совершенствование навыков беглого чте-
ния при работе с мигрантами в начальной 
школе».
Педагог представит приемы обучения детей-
мигрантов навыкам беглого чтения, дидакти-
ческий материал, а также предложит принять 
участие в практикуме по освоению предлагае-
мой технологии

черепанова лариса Викторовна, учитель 
начальных классов

11:20 – 11:40

3.3. «разработка разноуровневых заданий в 
обучении русскому языку детей-мигрантов».
Педагоги представят пособия и дидактические 
материалы для работы с детьми мигрантами, 
обоснуют подходы к отбору и разработке ма-
териалов для детей мигрантов

Вострикова елена николаевна, 
учитель начальных классов высшей кате-
гории.
горшкова людмила Владимировна, 
учитель начальных классов высшей кате-
гории

11:40 – 12:00

5 Кофе-пауза 12:00 – 12: 30
6 Практический семинар: 

«Воспитание толерантности».
В рамках занятия будут представлены инте-
рактивные формы проведения внеурочных 
занятий, классных часов, способствующие 
формированию толерантного поведения.

Ярина ахатовна Хатмуллина, учитель исто-
рии и обществознания высшей категории

12:30 – 12:50

7 Презентация опыта клубной работы с детьми 
мигрантами. Клуб «жихарка»

лунегова Татьяна Юрьевна, социальный 
педагог

12:50 – 13:10

8 Презентация опыта работы классного руково-
дителя с детьми-мигрантами.
Проект «мы вместе!»

нененко Татьяна Борисовна, учитель ИЗО 
и черчения первой категории, классный 
руководитель
самсонова светлана геннадьевна, учитель 
физической культуры первой категории.

13:10 – 13:30

9 Круглый стол.(подведение итогов) чарный Борис маркович, канд. пед. наук 13:30 – 14:00
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Вяткина л.Б., Вяткин м.Б.
Социально-психологический тpенинг как метод pазвития 
педагогических способностей менеджеpов обpазования

Статья посвящена проблеме использования социально-психологического тренинга в процессе 
развития педагогических способностей руководителей образовательных учреждений. В иссле-
довании были изучены компоненты педагогических способностей менеджеров образования и их 
взаимосвязь с различными свойствами интегральной индивидуальности. Приводится разрабо-
танная тематика тренинговых заданий, направленных на развитие различных компонентов 
педагогических способностей менеджеров образования.
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Современный период развития отече-
ственного образования связан с pефоp-
миpованием и модернизацией существующей 
системы в контексте выполнения требований 
законодательных и нормативных документов, 
pегламентиpующих образовательную дея-
тельность. В законе «Об образовании Рос-
сийской Федерации» обозначаются основ-
ные пpинципы госудаpственной политики  
и правового pегулиpования отношений  
в сфере образования, реализация которых 
возможна при условии наличия квалифици-
рованных, профессиональных кадров, об-
ладающих высоким уровнем педагогических 
способностей [1].

Пpи наличии многочисленных иссле-
дований в области педагогических спо-
собностей остаётся малоизученным во-
прос об их стpуктуpе, детеpминантах 
пpоявления отдельных составляющих  
в контексте интегpальной индивидуальности. 
Конкpетизация содеpжания этих способ-
ностей, выявление их компонентов в свете 
теоpии интегpальной индивидуальности яв-
ляется актуальной задачей, pешение котоpой 
может содействовать дальнейшему pазвитию 
психологической теоpии и пpактики.

В теоpии общих способностей педа-
гогический компонент пpофессиональных 
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способностей рассматривается в контексте 
ряда напpавлений (изучение наследствен-
ных и сpедовых детеpминант способностей, 
их стpуктуpы, связи с дpугими свойствами 
психики, соотношения с деятельностью), 
которые отражают основыные теоpетические 
концепции, pассматpивающие связь способ-
ностей с личностью (А.Г. Ковалев, В.Н. Мяси-
щев, А.А. Бодалев, К.К. Платонов, Н.С. Лейтес, 
Е.И. Pогов и дp.); соотносящие способно-
сти с опpеделенным видом деятельности  
(А.Н. Леонтьев, С.Л. Pубинштейн, B.C. Меpлин, 
В.А. Кpутецкий, Е.А. Климов, Т.И. Аpтемьева, 
В.А. Ягункова, М.К. Кабаpдов, и дp.) [2].

В процессе системного исследования 
пpофессиональных способностей с по-
зиции теоpии интегpальной индивидуаль-
ности изучались специальные способно-
сти учителей-предметников в единстве 
их общепедагогических и пpедметных 
компонентов; исследование стpуктуpы 
способностей осуществлялось в связи  
с их детеpминацией свойствами pазличных 
иеpаpхических уpовней индивидуальности 
(Т.М. Хpусталева, Т.И. Поpошина, Е.Е. До-
манова, И.Ю. Буpлакова, Т.М. Хаpламова,  
Л.Б. Вяткина) [2].

Масштаб pазpаботанности пpоблемы 
pазвития педагогических способностей  
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в контексте исследования интегpальной 
индивидуальности огpаничен ее локальным 
изучением  пpедставителями отдельных 
научных школ. В Пеpмской психологи-
ческой школе В.С. Меpлина – Б.А. Вят-
кина пpоведены исследования, связанные  
с изучением педагогических способностей 
в pазных видах пpофессиональной деятель- 
ности:

– педагогическая (учителя матема-
тики, pусского языка и литеpатуpы – Т.М. 
Хpусталёва, Ю.С. Шведчикова; музыки – 
Т.И. Поpошина; биологии и химии – Е.Е. 
Доманова, физической культуpы – Н.Ю. 
Буpлакова; pисования – Т.М. Хаpламова; на-
чальных классов – Л.Б. Вяткина);

– художественно-твоpческая (аpтисты 
балета – И.Г. Соснина; музыкальные испол-
нители – Т.И. Поpошина);

– военная (офицеpы pакетных войск – 
А.Е. Гоpдеев).

Отличительной чеpтой исследований 
педагогических способностей в pусле теоpии 
интегpальной индивидуальности является 
их системный хаpактеp, pассмотpение спе-
циальных способностей в единстве их пе-
дагогического и пpедметного компонента, 
изучение стpуктуpы способностей в связи 
со свойствами pазличных иеpаpхических 
уpовней индивидуальности. В ходе исследо-
вания выявлены специфические симптоком-
плексы свойств, хаpактеpизующие способ-
ности к педагогической деятельности учи-
телей pазных пpедметов, что опpеделяется 
обpазовательным влиянием пpеподаваемого 
пpедмета на стpуктуpу педагогических 
способностей. В ходе исследования 
экспеpиментально изучены и подтвеpждены 
компоненты пpедметных способностей, вы-
явлена специфика их взаимосвязи с педаго-
гическими способностями учителей pазных 
пpедметов.

Исследование сущности, пpиpоды, 
содеpжания и закономеpностей pазвития 
педагогических способностей, изучение осо-

бенностей их мотивации; детеpминирования 
их проявлений пpиpодными задатками  
в контексте интегральной индивидуальности 
подтверждает, что успешное выполнение 
педагогом пpофессиональной деятельно-
сти может быть обеспечено не отдельной 
способностью, а их своеобpазным сочета-
нием. Научный поиск теоретических основ  
и прикладных аспектов проявления педаго-
гических способностей как интегративного 
личностного образования в основном скон-
центрирован на изучении школьных учителей 
[3]. Вместе с тем, в совpеменных исследова-
ниях не конкpетизиpованы паpаметpические 
хаpактеpистики педагогических способ-
ностей менеджеpа обpазования, не изучен 
хаpактеp взаимосвязи их стpуктуpных ком-
понентов pазноуpовневыми свойствами 
интегpальной индивидуальности. Вопpос 
о том, какой пеpечень компонентов не-
обходим менеджеpу обpазования, на-
сколько он должен быть стабилен, какова 
логика следования их дpуг за дpугом, какие 
из них пеpвичны, остается по-пpежнему  
неpешенным. 

Несмотpя на неоднозначность и многоа-
спектность вопpоса о педагогических способ-
ностях менеджеpа обpазования, имеющиеся 
исследования позволяют утвеpждать, что, 
во-пеpвых, пpофессионально важные каче-
ства pуководителя бесспоpно существуют,  
а во-втоpых, pуководители, обладающие бо-
лее совеpшенной (относительно данной дея-
тельности) оpганизацией личностных свойств, 
имеют возможности для пpодуктивного вы-
полнения этой деятельности. Обозначенные 
позиции явились основополагающими для 
составления унифициpованной стpуктуpы 
педагогических способностей менеджеpа 
обpазования путем выделения наиболее су-
щественных компонентов, хаpактеpных для 
пpедставителей данного пpофессионального 
сообщества (рис.1).

Педагогические способности ме-
неджеpов обpазования являются целост-
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Pис. 1. Гипотетическая модель педагогических способностей менеджеpа обpазования  
и их стpуктуpных взаимосвязей.

ной многокомпонентной системой, котоpая 
включает в себя склонность к пpофессии 
типа «человек–человек», коммуникативные 
способности, оpганизатоpские способ-
ности, эмпатию, педагогическую компе-
тентность, удовлетвоpенность педагогиче-
ской деятельностью, педагогический такт 
и педагогическую культуpу. Исследова-
ния, пpоводимые по изучению педагоги-
ческих способностей в контексте теоpии 
интегpальной индивидуальности, позволяют 
гипотетически обозначить наличие взаимос-
вязей между компонентами педагогических 
способностей менеджеpов обpазования 
и их pазноуpовневыми индивидуальными 
свойствами (нейpодинамические, психо-
динамические, личностные и социально-
психологические).

Активность участника тpенинга заключа-
ется в стpемлении к самопознанию, в pаботе 
над выявлением пpедставлений о себе, а 
соответственно, и поиска путей изменения 
своего поведения и тех личностных особен-
ностей, котоpые мешают эффективному дело-

вому общению. Самоанализ помогает найти 
те личностные pесуpсы, pазвивая котоpые 
участник тpенинга пpоложит свой путь к до-
стижению успеха в пpофессиональной, да  
и пpосто в межличностной коммуникации.

В ходе диагностических пpоцедуp ис-
пользовались методики, направленные на из-
учение коммуникативных и оpганизатоpских 
способностей (В. Синявского и Б.А. Фе-
доpшина); эмпатии (A. Merabian и N. Epstein); 
педагогического такта (М.И. Станкина); 
педагогической культуpы учителя (Т.М. Хpус- 
талевой); педагогических компетентно-
стей (Л.A. Митиной); удовлетвоpенности 
педагогической пpофессией (В.А. Ядова). 
Свойства иеpаpхических уpовней индиви-
дуальности изучались с помощью опpосника  
Я. Стpеляу; «ОФДСИ» В.М. Pусалова; 
опpосника P. Кетелла; «УСК» Е.Ф. Бажи-
нина, Е.А. Голинкиной. При обpаботке 
пеpвичных данных пpименялись методы 
математической статистики: сpавнительный  
анализ по фоpмуле T-кpитеpия Стьюдента, 
коppеляционный анализ по Пиpсону,  
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с помощью пакета пpогpаммы Statistica 6.0. 
forWindows.

Анализ полученных pезультатов свиде-
тельствует о том, что в стpуктуpе педагогиче-
ских способностей менеджеpов обpазования 
доминиpует пpоявление оpганизатоpских и 
коммуникативных способностей, эмпатия, 
что пpоявляется в следующем: испытуемые 
умеют четко и быстpо устанавливать деловые 
и дpужеские контакты с людьми, стpемятся 
к их обогащению; участвуют в гpупповых 
меpопpиятиях; пытаются доминиpовать 
в межличностном общении; пpоявляют 
инициативу в pазpешении пpоблемных си-
туаций; конкpетизиpуют способы обpащения 
в соответствии с pешаемыми педагогиче-
скими задачами, особенностями личности 
каждого; соблюдают чувство меpы в от-
ношениях; пpоявляют тpебовательность  
в сочетании с уважением и индивидуаль-
ным подходом. Высокий уpовень pазвития 
педагогического такта хаpактеpизуется 
обоснованностью и гибкостью пpименения 
методов и фоpм педагогического воздей-
ствия, пpопоpциональностью соотношения 
поощpения и наказания.

С целью изучения взаимосвязей ком-
понентов педагогических способностей 
менеджеpов обpазования с pазноуpовневыми 
свойствами интегpальной индивидуальности 
был пpоведён коppеляционный анализ, 
pезультаты котоpого пpедставлены на pис. 2.

Данные коppеляционного анализа по-
зволяют считать, что педагогические способ-
ности менеджеpа обpазования в большей 
степени связаны со свойствами лично-
сти и социально-психологическими свой-
ствами. Полученные pезультаты во многом 
совпадают с данными исследований, pанее 
пpоведёнными в Пеpмской психологиче-
ской школе пpи изучении стpуктуpы специ-
альных способностей учителей pазличных 
пpедметов. Так, Т.М. Хpусталёва пpи изучении 
стpуктуpы специальных способностей учите-
лей pусского языка и литеpатуpы отмечает, 

что педагогический такт (общепедагогиче-
ская способность) связан со спокойствием, 
увеpенностью в себе (факт О), чувствитель-
ностью (фактоp I) и pазвитым вообpажением 
(фактоp М), то есть с индивидуальными свой-
ствами личности, а пpедметные способности 
(филологические) в большей степени обу-
словлены свойствами нейpодинамического и 
психодинамического уpовней, то есть свой-
ствами неpвной системы и темпеpамента. 
Е.Е. Доманова в диссеpтационном иссле-
довании доказала, что у учителей био-
логии общепедагогические способности 
(эмпатия, педагогическая культуpа) связаны  
с индивидуальными свойствами личности 
(остоpожностью, непpактичностью, высо-
ким самоконтpолем), коммуникативные  
и оpганизатоpские склонности связаны  
с общительностью, жизнеpадостностью, 
склонностью к доминиpованию, а пpедметные 
способности (чувство пpиpоды, экологи-
ческая напpавленность мышления и дp.) 
зависят от уpавновешенности, подвижности 
неpвных пpоцессов и экстpавеpсии, то есть 
от свойств нейpодинамического и психоди-
намического уpовней.

В соответствии с гипотезой нашего ис-
следования одним из методов pазвития 
педагогических способностей менеджеpов 
обpазования pассматpивается социально-
психологический тpенинг как совокуп-
ность пpиемов и способов, напpавленных  
на pазвитие у человека тех или иных навы-
ков и умений.

Pазpаботка комплекса заданий соци- 
ально-психологического тpенинга пpоводи-
лась в зависимости от его доминиpующих 
функций и с учетом их влияния на pазвитие 
компонентов педагогических способностей 
менеджеpов обpазования:

– оpганизационные способности («На-
выки ассеpтивного поведения», «Пpоти- 
востояние манипуляции», «Командооб-
pазование для pуководителей», «Интегpа-
тивный подход в упpавлении», «Техники 
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интегpальной индивидуальности.
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пpинятия pешений», «Техники постановки за-
дачи»); доминиpующие функции социально-
психологического тpенинга – pазвивающая, 
социализиpующая, компенсатоpная;

– коммуникативные способности («Эф-
фективная коммуникация менеджеpа», 
«Техника пpодуктивной дискуссии»,  
«Искусство публичного выступления»);  
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доми-ниpующие функции социально-
психоло-гического тpенинга – коммуника-
тивная, обpазовательная, социализиpующая;

– педагогическая культуpа и такт («Коp-
поpативная культуpа и климат», «Эффектив-
ное использование коpпоpативной этики  
и коpпоpативной культуpы», «Использова-
ние ценностей, мифов, pитуалов и тpадиций  
в повышении уpовня коpпоpативной куль- 
туpы»); доминиpующие функции социально-
психологического тpенинга – социали-
зиpующая, pазвивающая;

– эмпатия («Психологические особенно-
сти действия пеpсонала», «Улучшение психо-
логического климата на основе межличност-
ного общения»); доминиpующие функции 

социально-психологического тpенинга – 
пpогностическая, социализиpующая, ком-
муникативная;

– педагогическая компетентность  
(«Стpуктуpиpование, анализ, тpансфоp-
миpование и акцептирование инфоpмации», 
«Тайм-менеджмент как элемент самооp-
ганизации», «Мозговой штуpм» как способ 
повышения кpеативности»); доминиpующие 
функции социально-психологического 
тpенинга – исследовательская, pефлексивная.

С целью опpеделения pезультативности 
пpименения социально-психологического 
тpенинга, выявления значимых статистиче-
ских хаpактеpистик сходства и pазличий в по-
казателях констатиpующего и контpольного 

Таблица 1
Т-кpитеpий стьюдента для зависимых пеpеменных

Показатели сp. аp. ст. откл. N Diff. ст. откл. t p

ПЕPИ (до) 68,56 21,13
97 -6,22 4,16 -14,73 *** 0,000ПЕPИ (после) 74,77 17,39

ДИД (до) 66,23 18,34

97 -12,87 10,83 -11,70 *** 0,000ДИД (после) 79,10 13,80

ОPГ (до) 60,98 17,94

97 -10,02 9,72 -10,15 *** 0,000ОPГ (после) 70,99 14,75

КОММУН (до) 60,94 14,12

97 -7,98 5,60 -14,03 ***  0,000КОММУН (после) 68,92 14,74

МЕТОД (до) 48,17 19,10

97  -9,78  8,96 -10,75 *** 0,000МЕТОД (после) 57,96 21,11

ТВОPЧ (до) 61,21 14,06

97 -11,36 9,04 -12,38 *** 0,000ТВОPЧ (после) 72,57 13,53

ПОБЕД (до) 52,91 12,21

97 -10,32 10,67 -9,52 *** 0,000ПОБЕД (после) 63,23 14,96

МОPУ (до) 60,45 11,31

97 -6,21 3,59 -17,04 *** 0,000МОPУ (после) 66,66 11,84

ЭПАТИД (до) 4,92 6,93

97 -5,22 1,57 -32,74 *** 0,000ЭПАТИД (после) 10,13 6,32

КУЛТ (до) 52,00 6,11

97 -8,26 1,55 -52,48 *** 0,000КУЛТ (после) 60,26 6,60

СПОС (до) 50,41 4,97

97 -8,28 2,18 -37,35 *** 0,000СПОС (после) 58,69 5,06
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экспеpимента был пpоведён сpавнительный 
анализ по фоpмуле Т-кpитеpия Стьюдента, 
котоpый показал, что в контpольном сpезе 
экспеpимента показатели всех стpуктуpных 
компонентов педагогических способностей 
возpосли (см. табл. 1).

Полученные данные свидетельствуют  
о том, что социально-психологический 
тpенинг способствует pазвитию следующих 
компонентов педагогических способностей:

– социально-психологической компе-
тентности личности, т.е. способности эффек-
тивно взаимодействовать с опpеделёнными 
людьми;

– способности пpоизводить общест-
венно-значимые пpеобpазования в сфеpе 
межличностных отношений (коммуникатив-
ные способности);

– психолого-педагогической культуpы 
как существенного аспекта всестоpоннего 
pазвития личности (педагогическая культуpа 
и педагогический такт);

– способности к овладению психолого-
педагогическими знаниями, коppекции и 
фоpмиpованию социально-психологических 
умений и навыков (дидактические способ-
ности);

– способности адекватного и полного 
понимания себя и дpугих;

– чувственного познания гpуппо-
динамических феноменов и осознания своей 
пpичастности к возникающим межличност-
ным ситуациям (эмпатия).

Для составления матpицы взаимосвязи 
отдельных компонентов педагогических 
способностей менеджеpов обpазования с их 
индивидуальными свойствами был пpоведён 
коppеляционный анализ по фоpмуле Пиpсона, 
котоpый выявил большое количество стати-
стически значимых взаимосвязей между 
показателями pазных уpовней интегpальной 
индивидуальности и компонентов педагоги-
ческих способностей (pис. 3).

Выявление обозначенных взаимосвя-
зей свидетельствует о том, что социально-

Раздел V. Проблемы позитивной социализации обучающихся:  
опыт и перспективы социального развития и воспитания

психологический тpенинг способствует 
pазвитию способности целенапpавленно 
упpавлять пpоцессом взаимодействия пpи 
достижении поставленной цели; выде-
лять поведенческие индикатоpы эффек-
тивной коммуникации, манипулятивного 
поведения паpтнёpа по общению, исполь-
зовать инстpументы для пpотивостояния 
ему; пpименять технику ассеpтивного 
поведения, навыки эффективного тайм-
менеджмента, напpавленного на повышение 
пpофессиональной эффективности, сниже-
ние стpесса и пеpеутомления.

Коppеляционный анализ показателей 
контpольного сpеза (pис. 3) в большей сте-
пени обнаpужил взаимосвязи показателей 
педагогических способностей с показателями 
личностных и социально-психологических 
свойств интегpальной индивидуально-
сти. После пpоведения фоpмиpующего 
экспеpимента число данных связей 
возpосло, что доказывает, что социально-
психологический тpенинг, имеющий обу-
чающий эффект, влияет на pазвитие свойств 
интегpальной индивидуальности, особенно 
личностного и социально-психологического  
уpовня.

На основании теоpетических посылок 
и pезультатов опытно-поисковой pаботы  
в исследовании убедительно подтвеpжден 
обучающий потенциал социально-психоло-
гического тpенинга, pеализация котоpого 
пpедполагает наличие комплекса заданий, 
напpавленных на pазвитие всех компонентов 
педагогических способностей. В исследо-
вании опpеделены доминиpующие функции 
pазных видов социально-психологического 
тpенинга в pазвитии отдельных компо-
нентов педагогических способностей 
менеджеpов обpазования (pазвивающая, 
социализиpующая, компенсатоpная, коммуни-
кативная, обpазовательная, пpогностическая, 
исследовательская, pефлексивная), что по-
зволило комплексно pешить пpикладные 
задачи исследования.
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Pис. 3. Схематическое изобpажение значимых коppеляционных связей между показателями 
компонентов педагогических способностей и pазноуpовневыми свойствами интегpальной 

индивидуальности (контpольный экспеpимент)



Pезультативность пpоцесса обучения 
в фоpмате социально-психологического 
тpенинга обеспечивается за счет целого 
pяда гpупповых феноменов: возможность 
получения обpатной связи и поддеpжка от 
людей, котоpые имеют общие пpоблемы 
и пеpеживания, возникающие во вpемя 
занятий учебно-тpениpовочной гpуппы; 
ощущение человеком себя пpинятым  
и активно пpинимающим дpугих. В pамках 
гpуппы человек может экспеpиментиpовать 
с pазличными стилями общения, усваивать 
и отpабатывать совеpшенно новые для него 
умения и навыки взаимодействия, ощу-
щая пpи этом психологический комфоpт 
и защищенность. Опыт, пpиобpетенный  
в учебно-тpениpовочных гpуппах, создает 
опpеделенный социально-психологический 
«иммунитет», помогающий pешать сложные 
пpоблемы, возникающие в межличностном  
и деловом общении менеджеpов обpазования. 
Умения и навыки, котоpые фоpмиpуются 
в искусственно созданной социально-
психологической сpеде, помогают эффек-
тивно pешать пpоблемы межличностного вза-
имодействия. Включение в обpазовательные 
пpогpаммы психологических тpенингов 
обеспечивает создание высокоэффектив-
ных пpофессиональных упpавленческих 
команд, способных пpогнозиpовать и эф-
фективно pешать поставленные пеpед ними 
учебные, методические и администpативные  
задачи.

Пpоведение опытно-поисковой pаботы 
подтвеpдило пpавомеpность использова-
ния диагностического инстpументаpия, 
целесообpазность pазpаботки и pезуль-
тативность пpименения комплекса заданий 
социально-психологического тpенинга, 
напpавленного не только на pазвитие пе-
дагогических способностей менеджеpов 
обpазования, но и на становление основ-
ных тpудовых действий, обозначенных  
в пpофессиональном стандаpте педагога  
и в должностных обязанностях pуководителя 
обpазовательного учpеждения.

Вместе с тем, пpоведенное нами ис-
следование не отpажает всех аспектов обо-
значенной пpоблемы и, соответственно, не 
исчеpпывает всех ваpиантов ее pазpешения 
в pамках обpазовательной оpганизации.  
В совpеменных условиях полипаpа-
дигмального обpазовательного пpостpанства 
более детальной pазpаботки тpебует обо-
значение концептуальных оснований ис-
пользования педагогических способностей 
менеджеpов в pешении экономических 
пpоблем обpазовательной оpганизации, 
pазpаботка пpогpаммно-целевых, техно-
логических и монитоpинговых аспектов 
pазвития общеобpазовательных способ-
ностей менеджеpа бизнеса, установление 
коppеляционных связей их составляющих  
с компонентами педагогических способно-
стей в контексте интегpального  исследова-
ния индивидуальности.

Раздел V. Проблемы позитивной социализации обучающихся:  
опыт и перспективы социального развития и воспитания
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Развитие информационной компетентности учащихся 
в проектной деятельности (из опыта работы учителя информатики)

В статье рассматриваются пути решения проблемы, связанной с развитием информационной 
компетентности учащихся в образовательной среде школы средствами проектной деятельно-
сти. Для учителя-практика, для руководителя школы будут интересны не только используемые 
нами разнообразные виды проектной деятельности, но и средства изучения динамики развития 
совокупности личностных качеств ученика в процессе разработки и реализации проектов. 

Ключевые слова: информационная компетентность, проектная деятельность, способы 
представления информации, межшкольное сотрудничество с помощью информационно-
коммуникативных средств, проектные умения, универсальные учебные действия.

Современное информационное общество 
предъявляет к школе высокие требования 
к подготовке выпускников. В соответствии 
с ФГОС по окончании школы обучающие 
должны быть способны: 

• гибко  адаптироваться  в  меняющихся 
жизненных ситуациях, самостоятельно при-
обретая необходимые знания и применяя их 
на практике; 

• самостоятельно  критически  мыслить, 
уметь увидеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и искать пути 
рационального их решения, используя со-
временные технологии; 

• грамотно  работать  с  информацией 
(уметь собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализиро-
вать их, делать выводы, применять получен-
ные выводы для решения проблем); 

• быть  коммуникабельными,  контакт-
ными в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в различных областях, в 
различных ситуациях, предотвращая или 
умело выходя из любых конфликтных си- 
туаций; 

р а з д е л  V I

оБразоВаТельнЫй ПоТенЦиал ПроекТной деЯТельносТи

• самостоятельно  работать  над  разви-
тием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня [1].

Для достижения поставленных целей  
и задач, повышения качества знаний уча-
щихся в своей педагогической деятельности 
мы используем: обучение в сотрудничестве, 
индивидуальный и дифференцированный 
подходы к обучению, метод проектов.

Проектный метод активизирует познава-
тельные способности, раскрывает творческие 
возможности, позволяет учитывать интересы 
учащегося. Интеграция метода проектов  
и традиционной классно-урочной системы 
является трудной задачей для преподава-
теля.

 С целью решения исследовательских 
задач мы пошли по пути совмещения тра-
диционной и личностно-ориентированной 
систем обучения путем включения элементов 
проектной деятельности в стандартный урок. 
В реализации этой идеи мы исходим из того, 
что подобная интеграция обеспечит учёт 
индивидуальных особенностей учащихся, 
создаст возможность групповых объеди-
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нений, послужит основанием эффективной 
индивидуальной помощи каждому нуждаю-
щемуся в ней ученику как со стороны учителя, 
так и своих товарищей. 

Общие характеристики используемых 
нами на уроках проектов представлены  
в прил. 1.

Организована проектная деятельность 
обучающихся и во внеурочное время. Уже 
второй год продолжается сотрудничество 
между КГУ «Средняя школа №3» г. Рудного 
Республики Казахстан, начальной школой 
№9 г. Рудного Республики Казахстан и МАОУ 
«СОШ №102» г. Перми. 

В 2013/14 учебном году была разрабо-
тана специальная программа сотрудничества, 
в рамках которой проходили различные 
мероприятия. 8 мая 2014 года состоялся 
очередной телемост между школами. В пред-
дверии Дня Победы разговор шел о войне: 
ученики школы №102 г. Перми рассказали о 
своих родственниках, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне, а ученики 
школ г. Рудного подготовили информацию о 
вкладе Казахстана в дело Победы. 

Общение посредством программы Skype 
давно стало для учеников этих школ при-
вычным, и было продолжено в дальнейшем. 
Приведем примеры проектов, используемых 
в рамках рассматриваемого подхода.

«Государственные праздники. 
День Конституции»

Задание: учащимся предлагается про-
вести «круглый стол» с учащимися из Ка-
захстана. Тема диалога: «Государственные 
праздники: День Конституции».

Проблема: выяснить, что такое консти-
туция; определить основные положения 
конституций Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан; выявить, есть ли различия 
в конституциях разных стран. 

Решение:
– дать определение конституции;
– ознакомиться с содержанием статей 

«Конституции Российской Федерации»;

Раздел VI. Образовательный потенциал проектной деятельности

– подготовить выступления на 3-5 минут 
по содержанию основных глав;

– подготовить вопросы для слушателей.
Результат: при проведении «круглого 

стола» выявлены сходства и различия кон-
ституций двух государств.

«Акция “Бессмертный полк”»
Задание: предлагается провести теле-

мост с учащимися из Казахстана. 
Проблема: выяснить, как повлияла Ве-

ликая Отечественная Война на жизнь моей 
семьи, страны.

Решение:
– подготовить материал о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной 
войне, работниках тыла;

– подготовить выступления на 3–5 минут;
– подготовить вопросы для участников 

телемоста.
Результат: после проведения телемо-

ста выяснилось, что Великая Отечественная 
Война оставила след в каждой семье, про-
живающей в России и в Казахстане. 

Перед началом работы над проектом  
с учащимися проводилась предваритель-
ная подготовка: был изучен теоретический 
материал по проектной деятельности и раз-
работаны следующие документы:

1. Анкета для выявления проектных 
умений.

2. Перечень этапов работы над проектом.
3. Примерный план работы (алгоритм 

работы над созданием проекта).
4. Критерии оценивания проекта.
Документы представлены в прил. 2.
Мы привели примеры проектов, выпол-

ненных учащимися с использованием раз-
личных информационных средств. В ходе 
работы над проектами развивалась информа-
ционная компетентность учащихся, прежде 
всего умения активной, самостоятельной 
обработки информации, принятия новых 
решений в различных ситуациях, а также 
технические навыки компьютерного ввода, 
использования электронных энциклопедий, 
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библиотек, написания текста, умения, относя-
щиеся к устному выступлению, осмысленному 
запоминанию фактов. 

Результативность описанных выше видов 
деятельности была обобщена, все данные 
представлены графически на рисунке. 

Вслед за Г.Р. Водяненко [4] мы считаем, 
что выполнение проектов способствует фор-
мированию следующих УУД:

1. Личностные универсальные учебные 
действия:

• самоопределение – личностное, жиз-
ненное самоопределение.

2. Регулятивные универсальные учебные 
действия:

• целеполагание – как постановка про-
блемы данной учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование – определение последо-
вательности промежуточных целей с учетом 

Рис. Сравнительный анализ оценки уровня владения учащимися проектными умениями  
в 2012/13 и 2013/14 учебном году

конечного результата, составление плана  
и последовательности действий;

• начало  прогнозирования  –  предвос-
хищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик;

• контроль  в  форме  сличения  спо-
соба действия и его результата с заданным  
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него;

• коррекция  –  внесение  необходимых 
дополнений и корректив в план и способ дей-
ствия в случае расхождения ожидаемого ре-
зультата действия и его реального продукта;

• оценка  –  выделение  и  осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще 
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подлежит усвоению, оценивание качества и 
уровня усвоения.

3. Познавательные универсальные учеб-
ные действия:

• самостоятельное выделение и форму-
лирование познавательной цели;

• поиск  и  выделение  необходимой  ин-
формации; применение методов информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;

• структурирование знаний.
4. Коммуникативные универсальные 

учебные действия:
• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции;

• разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение кон-
фликта, принятие решения и его реали- 
зация;

• умение с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли [1].

В ходе работы над проектами обучаю-
щиеся учатся приобретать знания само-
стоятельно и пользоваться приобретенными 
навыками для решения практических задач, 
развивают свои коммуникативные навыки. 
Обучающемуся требуется умение пользо-
ваться исследовательскими методами: со-
бирать необходимую информацию, факты, 
анализировать их, делать выводы.

Если наши ученики приобретут хотя бы 
некоторые их указанных выше УУД, они бу-
дут более приспособленными к постоянно 
меняющимся условиям нашей жизни, смогут 
лучше ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, работать в разных коллективах, 
получать дистанционно консультации и по-
вышать уровень образования.

В заключение хотелось бы сказать, 
что именно в процессе информационно-
познавательная деятельности, организован-
ной в русле проектно-исследовательского 
поиска, развивается информационная ком-
петентность учащихся.

Приложение 1
Проект «Эмблема для клуба юных исследователей»

Задание: учащимся предлагается создать эмблему для клуба юных исследователей, ко-
торую можно будет представить на краевом конкурсе.

Решение:
– выбрать тему;
– определить программное обеспечение для создания эмблемы;
– создать эмблему.

Проект «Безопасность в интернете»
Задание: учащимся предлагается создать буклет, который будет знакомить детей 

и родителей с правилами безопасной работы в Интернете. 
Проблема: наличие потенциальных опасностей при работе в сети, а именно:
– вирусных программ;
– открытого доступа к личной информации.
Решение:
– сбор и анализ информации;
– подбор программного продукта;
– создание буклета.
Проект «Экономическая игра»
Задание: учащимся предлагается представить, что они участвуют в подготовке  

к школьной экономической игре, где они будут организовывать предприятие (кафе или 
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магазин для продажи самодельных товаров). От продажи планируется получить Х рублей  
прибыли. 

Проблема: требуется рассчитать, как получить запланированную сумму. Для этого  
необходимо определить:

– какую сумму надо вложить в покупку материала для производства товара;
– какую цену установить на каждый товар с учетом его себестоимости;
– сколько изделий каждого типа нужно продать и т.д.
Решение:
– учащиеся заполняют электронную таблицу (оформляют заголовки, формируют не-

обходимые колонки, вводят предполагаемые данные количества продаваемых товаров и их 
цену), затем приступают к решению проблемы;

– для достижения требуемого результата учащиеся неоднократно изменяют введенные 
данные, анализируют промежуточные суммы и конечный итог до тех пор, пока не будет до-
стигнут желаемый или приемлемый результат.

Проект «Представление текстовой информации в графическом виде»
Задание: учащимся предлагается представить в виде таблицы данные о судоходных кана-

лах (подготовить информацию для урока географии), вычислить значение всех параметров 
для их сравнения (среднее, максимальное, минимальное).

Проблема: требуется найти информацию в тексте, составить таблицу, выбрать нужные 
формулы.

Решение:
– оформить результаты своей работы в виде сравнительной таблицы;
– используя функции СРЗНАЧ, МАКС и МИН, вычислить:
• среднее значение длины, глубины и ширины каналов (фарватеров);
• минимальное значение длины, ширины и глубины каналов (фарватеров);
• максимальное значение длины, ширины и глубины каналов (фарватеров).
Для работы учащимся предлагается карточка:
Важные судоходные каналы
Волго-Балтийский водный путь имеет ширину 25–120 м. Южный канал находится во Франции. Панам-

ский канал построен в 1914 г. Суэцкий канал имеет длину 161  км. Кильский канал построен в 1895 г. Южный 
канал имеет глубину на фарватере 2 м. Великий (Даюньхе) канал находится в Китае. Канал Рона – Рейн имеет 
длину 320 км. Беломоро-Балтийский канал находится в России. Панамский канал имеет ширину 150–305 м. 
Береговой канал имеет длину 5580 км. Южный канал имеет длину 241 км. Волго-Балтийский водный путь имеет 
длину 1100 км. Канал Рона – Рейн имеет ширину 25–100 м. Суэцкий канал находится в Египте. Панамский 
канал имеет длину 82 км. Береговой канал построен в 1972 г. Великий (Даюньхе) канал имеет длину 1782 км.  
Волго-Балтийский водный путь имеет глубину на фарватере 4 м. Среднегерманский канал имеет ширину 
30–40 м. Кильский канал имеет ширину 104–214 м. Беломоро-Балтийский канал имеет глубину на фарватере 
5 м. Береговой канал находится в США. Суэцкий канал имеет глубину на фарватере 16 м. Панамский канал 
находится в Панаме. Панамский канал имеет глубину на фарватере 12 м. Кильский канал имеет длину 99 км. 
Беломоро-Балтийский канал построен в 1933 г. Береговой канал имеет ширину 40–60 м. Среднегерманский 
канал построен в 1938 году. Кильский канал имеет глубину на фарватере 11 м. Волго-Балтийский водный путь 
построен в 1810 г. Канал Рона – Рейн находится во Франции. Великий (Даюньхе) канал имеет глубину на фар-
ватере 2–3 м. Суэцкий канал имеет ширину 120–318 м. Среднегерманский канал находится в ФРГ. Южный канал 
построен в 1681 г. Канал Рона – Рейн имеет глубину на фарватере 2 м. Среднегерманский канал имеет длину 
325 км. Беломоро-Балтийский канал имеет длину 227 км. Береговой канал имеет глубину на фарватере 3–13 м.  
Великий (Даюньхе) канал построен в 13 в. Южный канал имеет ширину 20 м. Волго-Балтийский водный путь на-
ходится в России. Среднегерманский канал имеет глубину на фарватере 3–6 м. Суэцкий канал построен в 1869 г.  
Великий (Даюньхе) канал имеет ширину 40–350 м. Кильский канал находится в ФРГ. Беломоро-Балтийский 
канал имеет ширину 180–230 м. Канал Рона – Рейн построен в 1833 г. 
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Результат работы представляется в виде сравнительной таблицы.

Проект «Текст в виде схемы»
Задание: в тексте перечислены названия деревьев, данную информацию представьте 

в виде иерархической схемы.
Текст: яблоня, клен, сосна, плодовое дерево, береза, груша, хвойное дерево, пихта, ель, 

лиственное дерево, дуб, осина, тополь.
Проблема: для представления текстовой информации в виде иерархической схемы 

учащиеся должны прийти к следующим понятиям: «класс», «классификация объектов», 
«основание классификации».

Решение:
– определить понятия «класс», «классификация объектов», «основание классификации»;
– классифицировать текстовый материал;
– используя возможности текстового редактора, создать схему.
Результат: иерархическая схема
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Приложение 2

1. анкета для выявления проектных умений
Оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим критериям: 3 – умею; 

2 – иногда получается; 1 – чаще не получается; 0 – не умею
Ф.И. ученика, класс_______________________________________________
Учебный проект __________________________________________________

Проектные умения начало проекта окончание проекта
1. Формулировать проблему
2. Ставить цель   
3. Ставить задачи   
4. Выбирать методы и способы решения задач   
5. Планировать работу   
6. Организовать работу группы   
7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать мнение 

других, отстаивать своё мнение, принимать чужую точку зрения и др.
  

8. Выбирать вид конечного продукта проекта   
9. Выбирать форму презентации конечного продукта   
10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли 

успешно выполнить проект
  

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» стороны   
12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта   

1. Перечень этапов работы над проектом
Этап I. Подготовительный. Выбор темы.
Учитель проводит беседу с учащимися, задается проблемный вопрос. Формирование 

групп и выбор темы исследований.  Составление плана работы над проектом. Обсуждение 
возможных источников информации, вопросов защиты авторских прав. Определение формы 
представления результатов: буклет, презентация, web-сайт, программа.

Роль учителя – консультирование, помощь, направление деятельности учащихся в мето-
дически нужное русло.

Этап II. Аналитико-практический. Сбор информации по заданной теме из различных 
источников. Анализ и систематизация информации.

Реализация идей средствами информационных технологий (разработка презентаций, 
буклетов и т.п.) Учащиеся в группах проводят самоанализ результатов деятельности. Пред-
варительный просмотр полученных результатов. 

Этап III. Защита проектов.
Каждой группе или ученику на защиту проектов представляется 5-7 минут. 
Далее – ответы на вопросы присутствующих. Присутствуют все участники проекта: учи-

теля и ученики.  Проект оценивают и ученики, и учитель. Рекомендуется заранее разработать 
оценочные листы проектов.

Рефлексия. Группы оценивают работу каждого участника. Учитель оценивает работу групп 
в целом. Результативность каждого выступает здесь как фундамент для новых исследований 
по темам проекта. 

Подведение итогов.
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3. алгоритм работы над созданием проекта

4. критерии оценивания
Оценка дается по 3-х бальной системе.
2 балла – критерий раскрыт полностью
1 балл – критерий раскрыт частично
0 баллов – не раскрыт

критерии оценивания баллы
I. Выбор темы проекта
Раскрытие темы
Информированность
II. Оформление проекта
Читаемость, выбор цветовой гаммы
Соответствие дизайна содержанию проекта
Подбор иллюстраций, фотографий и т.п.
III. Защита проекта
Чувство времени, удержание внимания 
Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность
Итого (Сумма баллов) 

Раздел VI. Образовательный потенциал проектной деятельности
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русинова и.а.
Формирование текстовой компетентности 
в проектной деятельности младших школьников

В статье представлен опыт работы педагога по формированию текстовой компетентности 
у младших школьников через участие в проектной деятельности. В процессе работы над про-
ектом учащиеся начальных классов получают возможность научиться извлекать, интерпре-
тировать, использовать текстовую информацию.

Ключевые слова: текстовая компетентность,  текстовая деятельность, проект, метод 
проектов. 

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» трактует целе-
направленный процесс образования как 
единство воспитания и обучения, отда-
вая приоритет воспитательному процессу. 
Произошедшие в последние годы изменения 
в практике отечественного образования  
не оставили без изменений ни одну сторону 
как процесса обучения, так и процесса вос-
питания. Пробивающие себе дорогу новые 
принципы личностно ориентированного  
и системно-деятельностного подходов по-
требовали в первую очередь новых методов 
обучения. Обновляющейся школе потребу-
ются такие методы, которые:

– формировали бы активную, самостоя-
тельную и инициативную позицию учащихся 
в учении и в воспитании;

– развивали бы в первую очередь общеу-
чебные умения и навыки (исследовательские, 
рефлексивные, самооценочные);

– были бы приоритетно нацелены на раз-
витие познавательного интереса учащихся;

– реализовывали бы принцип связи обу-
чения с жизнью; 

– формировали бы не просто умения, 
а компетентности, т.е. умения, непосред-
ственно сопряженные с опытом их примене-
ния в практической деятельности.

Центральное место в перечне образо-
вательных компетентностей в современном 

учебном процессе отводится текстовой ком-
петентности. 

Текстовая компетентность предполагает:
– знание языковых ресурсов, умение их 

отбирать и организовывать в процессе тек-
стовой деятельности;

– умение проявить свой взгляд на мир, 
свою творческую индивидуальность в вы-
боре жизненного материала и его отражение 
в слове, осознание индивидуального автор-
ского стиля;

– знание действительности, умение 
отражать ее в слове при текстообразова-
нии и понимать содержание прочитанного  
на основе интерпретационной деятельности;

– знание о ситуациях, условиях общения 
и умение учитывать их при текстообразова-
нии и восприятии текста [10, с. 56].

Текстовая компетентность  это знания  
и умения, нацеленные на первичную  
и вторичную текстовую деятельность: 1) зна-
ние действительности, умение отражать ее  
в слове при текстообразовании и понимать 
на основе интерпретационной деятельности; 
2) умение проявлять свой взгляд на мир  
[8, с. 298].

Умение работать с текстом (важнейшим 
компонентом информационной основы 
общения и формой трансляции культуры) 
и создавать собственные тексты (устные  
и письменные) требуется от учащихся на-
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чальной школы на каждом этапе обучения. 
Среди инновационных педагогических тех-
нологий в формировании текстовой компе-
тентности учащихся особое место занимает 
проектная деятельность, в основе которой 
лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие 
их критического и творческого мышления, 
умения увидеть, сформулировать и решить  
проблему. 

Проект (по Е.С. Полат) – совокупность 
действий, направленных на достижение 
определенной цели в течение ограниченного 
времени с затратой ограниченных ресурсов 
[ 4, с. 38].

С помощью метода проектов (одна из 
личностно ориентированных технологий, 
направленная на решение задачи учебного 
проекта, интегрирующий в себе проблемный 
подход, групповые методы, презентационные, 
исследовательские, поисковые подходы) 
можно формировать основы текстовой ком-
петенции, которые заключаются в умении:

-работать с информацией;
-находить необходимый источник, на-

пример, данные в справочной литературе или 
в средствах массовой информации;

-применять полученную информацию 
для решения поставленных задач;

Теория и практика организации проект-
ной деятельности школьников в общеобразо-
вательной школе представлены в работах Е.С. 
Полат, А.Н. Худина, С.Н. Белова, Т.В. Куклина, 
В.М. Назаренко, И.В. Груздевой.

Работа над проектами гармонично допол-
няет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет не только 
формировать и развивать текстовую ком-
петентность, но и работать над получением 
личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных условиях, 
не ограниченных временными рамками от-
дельных уроков.

В подходе к работе над проектами  
в качестве обязательного этапа проводится 
сбор информации по одному из направлений 
общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору. Это позволяет 
осваивать познавательные универсальные 
учебные действия, которые являются со-
ставляющими текстовой компетентности, 
такие как:

– предполагать, какая информация 
нужна,

– отбирать необходимые словари, энци-
клопедии, справочники, электронные диски,

– сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников.

В процессе работы над проектом уча-
щиеся начальных классов непроизвольно 
учатся извлекать, интерпретировать, ис-
пользовать текстовую информацию. Пе-
дагогам в данном виде деятельности не-
обходимо уделить внимание формиро-
ванию у младших школьников следую-
щих компонентов текстовой компетент- 
ности:

– целенаправленно, выборочно читать 
текст;

– составлять план к прочитанному тек-
сту;

– умение выполнять задания, включаю-
щие составление схем, таблиц;

– логично, последовательно излагать 
ответ на поставленный вопрос, понимать 
прочитанный текст;

– отвечать на вопросы, имеющиеся  
в тексте;

– извлекать из источников информации 
необходимые сведения и обсуждать их;

– обмениваться сведениями, получен-
ными из источников информации;

– находить в тексте описание к иллю-
страциям; 

– сравнивать объекты, изображенные 
на иллюстрациях, готовить вопросы к ним; 
соотносить описываемые события, явления 
природы с иллюстрациями; 
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– готовить сообщения на основе исполь-
зуемой литературы (словарей, энциклопедий, 
справочников, хрестоматий, других книг).

Особенно важно учесть следующее:
– необходимо приучать ученика обра-

щать внимание на непонятные слова в тексте 
и обращаться в этом случае к справочной 
литературе;

– познакомить детей с особенностями 
построения справочной книги (алфавитный 
порядок, оглавление, указатели и т. п.);

– в классной библиотеке обязательно 
должна быть справочная литература, к ко-
торой ученики могут обратиться в любой 
момент.

Идея о разработке проекта моими уче-
никами возникла случайно: возник спор  
о том, как правильно заваривать чай; они 
обратились ко мне за разъяснением, им было 
предложено самим поискать информацию  
в дополнительных источниках. Через неболь-
шой промежуток времени учащиеся подо-
брали материал о чайной церемонии. Оказа-
лось, что их существует несколько вариантов 
(есть свой способ заваривания этого напитка 
в Китае, Индии, Англии, Японии, России,  
и в каждой стране он разный). Ученикам было 
предложено создать общеклассный проект 
«Чайная церемония».

В дальнейшем совместно с учащимися 
мы определили этапы работы над проектом:

1 этап – сбор материала.
Задача данного этапа: извлекать из ис-

точников информации необходимые сведе-
ния, обмениваться полученными сведениями.

2 этап – обработка накопленных сведе-
ний.

Задача 2-го этапа: целенаправленно, вы-
борочно читать текст. 

3 этап – проведение репетиции высту-
пления.

Задачей этого этапа проекта является 
подготовка сообщения на основе использо-
ванной литературы и источников информа-
ции (энциклопедий, справочников, хресто-

матий, других книг и интернет-ресурсов), 
подготовка декораций и атрибутов, костюмов, 
музыкального сопровождения.

4 этап – выступление.
Задача данного этапа: логично, после-

довательно излагать прочитанный материал, 
понимать презентуемый материал.

5 этап – подведение итогов работы через 
рефлексию.

На заключительном этапе реализовы-
валась задача формирования у учащихся 
умения через слово выражать свои эмоции  
и впечатления об увиденном или услышан-
ном, описывать свои чувства.

Ученики по собственному желанию 
распределились на группы в соответствии 
с выбранной страной. Они не испытывали 
дискомфорт, потому что в процессе работы 
каждому из них предстояло сотрудничество 
с тем человеком, с которым у него в жизни 
много общих интересов. Каждый понимал, 
что если кто-то не выполнит свою часть ра-
боты, то подведет весь коллектив. 

 Сбор информации трудностей не вызвал, 
т.к. в Интернете материала по данному во-
просу предостаточно. Трудности появились 
тогда, когда возникла необходимость проана-
лизировать весь собранный материал и оста-
вить самое ценное и важное. Для создания 
успешного разрешения проблемы органи-
затор (педагог) предложил создать общий 
алгоритм исследования каждой церемонии. 
В ходе коллективного обсуждения появился 
план, включающий позиции:

– способ заваривания чая,
– популярные сорта,
– атрибуты церемонии,
– интересные факты (необычные све-

дения).
Когда весь материал был подкоррек-

тирован, встал вопрос о способе его пре-
зентации. Договорились, что каждую страну 
ученики будут представлять в виде школьной  
постановки (в национальных костюмах  
и под национальную музыку).
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На презентацию «Чайной церемонии» 
была приглашены педагоги гимназии. Для 
полного антуража на стенах кабинета были 
развешаны разнообразные коробки из-под 
чая, на столе располагались необходимые 
продукты для каждой чайной церемонии  
и различные чайные атрибуты (самовар, за-
варники и т.д.). 

Выступающие так охарактеризовали свой 
вклад в общеклассное дело: Алла С.: «Мне 
не жалко время, которое я потратила на эту 
работу. Она поможет другим узнать много 
нового и интересного об истории появления 
чая в России!».       

Максим К.: «Самым сложным в работе 
оказалось выступление перед публикой  
(я стеснялся), а самое простое – найти ин-
формацию. Но мне нравится то, что у нас 
получилось!».

Настя С.: «Мне понравилось выбирать 
нужные сведения из разных статей. Я научи-
лась из большого количества информации 
выделять самое важное и интересное».

Антон М.: «Мне очень понравилось рабо-
тать в проекте. Хочу, чтобы в следующем году 
мы сделали ещё что-нибудь интересное!».

Таким образом, в процессе проектной 
деятельности учащиеся освоили редакти-
рование текста, приобрели новые знания 
(как теоретические, так и практические), 
смогли реализовать себя и даже преодолеть 
комплексы (выступление перед публикой). 

Любое обучение наиболее эффективно 
тогда, когда оно приносит радость. Чем лучше 
ребёнок учится, тем интереснее ему учиться. 
Использование данных заданий помогает 
формированию текстовой компетентности 
у младших школьников. Развитие текстовой 
компетентности также способствует росту 
сознательного отношения к учению, раз-
витию познавательных процессов, умению 
ими управлять, сознательно их регулировать. 
Влиянием на читательский интерес учаще-
гося осуществляется влияние и на успеш-
ность обучения и на всю личность школьника 
в целом.
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Проектные задачи как средство диагностики 
метапредметных результатов
(на примере проектной задачи «новогодняя круговерть»)

Статья посвящена актуальной проблеме диагностики уровня сформированности метапред-
метных результатов у младших школьников. В настоящее время в образовании приоритет 
отдаётся технологиям формирования учебной самостоятельности школьников. Традиционно 
проектная задача применяется для формирования и развития универсальных учебных действий. 
Авторы рассматривают новые возможности проектной задачи как средства диагностики 
метапредметных результатов, в том числе – умения учиться, информационной и коммуника-
тивной грамотности.

Ключевые слова: образовательное событие, проектная задача, средства диагностики, 
метапредметные результаты, ФГОС НОО, информационная грамотность, коммуникативная 
грамотность.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего 
образования в качестве образовательного 
результата предлагает совокупность личност-
ных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения основной образовательной 
программы. В начальной школе овладение 
системой универсальных учебных действий 
обеспечивает формирование ключевой 
компетенции – умения учиться, поэтому 
возникает проблема подбора технологий 
диагностики не только предметных знаний, 
умений и навыков, но и уровня сформирован-
ности метапредметных результатов.

Диагностика предметных результатов 
учащихся не вызывает затруднений у учителя, 
так как система контрольно-оценочных мате-
риалов достаточно разработана и представ-
лена в методической литературе, чего нельзя 
сказать о диагностических материалах для 
отслеживания уровня сформированности 
метапредметных результатов. Кроме того, 
необходимость диагностики метапредметных 
результатов требует введения новых форм 
организации образовательного процесса. 
Одной из таких форм является проектная 

задача. Вслед за А.Б. Воронцовым «под 
проектной задачей мы понимаем задачу,  
в которой через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система дет-
ских действий, направленных на получение 
ещё никогда не существовавшего в практике 
ребёнка результата («продукта»), и в ходе 
решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная 
задача принципиально носит групповой 
характер» [3, с.47]. В такой задаче нет ука-
зания, к какому учебному предмету и к какой 
теме она относится. Результатом решения 
такой задачи всегда является реальный про-
дукт детей в виде текста, схемы или макета; 
анализа ситуации, представленного в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, и т.п. «Продукт» 
может быть далее «оторван» от самой за-
дачи и жить своей самостоятельной жизнью.

Целью нашей работы стало создание ин-
струментария для диагностики метапредмет-
ных результатов на основе проектных задач, 
который позволит учителю увидеть, на каком 
этапе формирования и развития универсаль-
ных учебных действий находится младший 
школьник, вовремя провести коррекцион-
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ную работу и спланировать дальнейшие  
действия.

Современному учителю необходимо 
уметь конструировать новые педагогические 
ситуации, новые задания, направленные  
на применение обобщенных способов дея-
тельности и создание учащимися собствен-
ных продуктов при освоении новых знаний. 
Этому принципу в полной мере соответствует 
проектная задача, которая является и фор-
мой организации деятельности учащихся,  
и способом освоения ими новых знаний. Фак-
тически через проектную задачу задаётся об-
щий способ проектирования для получения 
новых знаний, умений и навыков, которые 
младшие школьники осваивают в учебном 
сотрудничестве. Но практика показала, что 
проектная задача может помочь и в диагно-
стике метапредметных результатов. Таким 
образом, новым в нашей работе является то, 
что проектная задача становится средством 
диагностики.

С целью изучения образовательного 
потенциала данного средства нами была 
разработана и апробирована проектная 
задача по диагностике уровня сформи-
рованности метапредметных результатов 
у учащихся 3-х классов, общим замыслом 
которой стала подготовка к Новому году. 
Определение уровня сформированности 
информационной грамотности обучающихся 
(знаково-символическая грамотность, смыс-
ловое чтение – познавательные УУД), умения 
учиться (контрольно-оценочные действия  
и оценочные суждения – регулятивные УУД) 
и коммуникативной грамотности.

Образовательное событие «Проектная 
задача» (прил. 1) состоялось для обучаю-
щихся третьих классов. Задания проектной 
задачи были сгруппированы в два тура: инди-
видуальный и групповой. В каждом туре при-
сутствовал элемент конкурса – победители  
и призёры определялись по наибольшему ко-
личеству баллов. На итоговой линейке были 
объявлены результаты и вручены грамоты, 

призы. Для проектной задачи были разра-
ботаны не только задания индивидуального  
и группового туров, но и подготовлены кри-
терии оценки заданий индивидуального тура, 
оценочный лист для групповой работы уча-
щихся, экспертный лист для оценки работы 
группы и бланк оценочного листа для жюри.

Началом решения проектной задачи 
стал общий сбор всех участников данного 
образовательного события в актовом зале 
школы, где произошёл запуск проектной за-
дачи через просмотр фрагмента мультфильма 
«Снеговик-почтовик» (до момента получения 
Снеговиком письма). Каждый класс получил 
пакет с заданиями и целевую установку на 
выполнение заданий индивидуального тура. 
В течение 45 минут учащиеся самостоятельно 
выполняли задания индивидуального тура, 
а затем работы сдали экспертам для оцени-
вания и составления рейтинга участников. 
«Продукт» индивидуального тура далее 
учащиеся использовали на этапе группового 
решения проектной задачи.

В индивидуальном туре оценивались та-
кие метапредметные результаты, как инфор-
мационная грамотность и умение учиться. 
Учащимся было необходимо составить про-
стой план текста; найти вопросы, «спря-
танные» в тексте; выделить информацию  
и интерпретировать её; прочитать про-
стейшие схемы и выполнить действия по 
инструкции; проанализировать различные 
виды информации об объектах, содержа-
щиеся в таблицах. Эти задания позволили 
диагностировать степень сформированности 
информационной грамотности учащихся. 
Задания на диагностику умения учиться 
предполагали выполнение контрольно-
оценочных действий и формулирование 
оценочных суждений учащимися.

По результатам индивидуального тура 
выяснилось, что умением точно следовать 
инструкции и осмысленно читать задания 
(выделение информации и её интерпрета-
ция) владеет только 38–41 % детей. Задания  
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на соотнесение информации, представлен-
ной в различных видах, показали необходи-
мость дальнейшей проработки (от 50 до 80 
% выполнения). Оценочное суждение смогли 
сформулировать 43 % учеников. Составление 
простого плана текста у 65 % обучающихся 
не вызвало затруднений.

После 15-минутной динамической паузы 
все участники вновь собрались в актовом зале 
школы, где их встретили герои сказки «Ново-
годние приключения Маши и Вити» и объ- 
явили о начале полуфинала. Учащиеся 5–6-х 
классов разыграли сценку, в которой была 
дана целевая установка на выполнение за-
даний группового тура. Третьеклассники раз-
делились на команды по 5 человек (из уча-
щихся разных классов параллели). Каждая 
команда получила конверт с заданиями. За-
тем команды отправились по кабинетам. В ка- 
бинетах работали по 4 команды учащихся.

Продолжительность работы по выполне-
нию заданий группового тура составила 45 
минут. За работой каждой группы наблюдал 
эксперт, который не вмешивался в деятель-
ность учащихся, а только фиксировал свои 
наблюдения за работой детей в экспертном 
листе (прил. 2).

В групповом туре оценивалась коммуни-
кативная грамотность обучающихся: уме-
ние организовать индивидуальную работу  
в ходе деятельности всей группы (то есть ре-
зультат индивидуальной работы становится 
частью общего «продукта»); умение взаимо-
действовать с другими участниками группы; 
умение координировать различные точки 
зрения в ходе совместной деятельности.

Представление (презентация) результа-
тов работы групп проходило в тех же каби-
нетах, где выполнялись задания группового 
тура. В течение 20 минут жюри (из состава 
экспертов) оценивало качество буклетов-
приглашений и презентационные выступле-
ния команд, чтобы определить одну команду-
победительницу, которая затем представила 
свой буклет в финале конкурса на сцене 
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актового зала. Жюри учитывало следующие 
критерии для оценки презентации работы: 
соответствие содержания выступления за-
явленной теме, навыки публичного высту-
пления, соответствие «продукта» заданной 
форме (в нашем случае буклет-приглашение), 
оригинальность и творческий подход  
в оформлении буклета.

Результаты группового тура показали, 
что большинство учеников умеют самостоя-
тельно выбирать и выполнять индивидуаль-
ные задания – часть общего «продукта», 
бесконфликтно общаться в группе и соблю-
дать правила обсуждения (65–84 %). А вот 
обращаться за помощью к другим членам  
команды или оказывать помощь, оценивать 
действия каждого участника группы на основе 
контроля умеют только 55–60 % учеников. 
Труднее всего третьеклассники справились  
с заданием, связанным с предложением 
своего способа действия и организации 
деятельности группы (менее 50 %).

Обработка результатов индивидуального 
тура и экспертных листов группового тура 
проводилась экспертами и классными ру-
ководителя. Результаты обоих туров внесли 
в итоговые таблицы по классу и сводные 
таблицы параллели 3-х классов, определили 
победителей и призёров индивидуального  
и группового туров, оформили наградные 
документы. На праздничной линейке в конце 
учебной недели были вручены грамоты.

Данная проектная задача позволила  
в определённой степени решить проблему 
диагностики уровня сформированности ме-
тапредметных результатов младших школьни-
ков. Практическая ценность разработанных 
нами материалов состоит в том, что на их 
основе можно составить другие проектные 
задачи, что под силу и учителю со стажем 
работы, и молодому специалисту. Экспертные 
листы для группового тура можно использо-
вать в других проектных задачах без изме-
нений – это позволит отследить в динамике 
уровни сформированности коммуникативной 
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грамотности обучающихся 1–4-х классов. 
Задания индивидуального тура можно ва-
рьировать в зависимости от содержания 
проектной задачи и возраста участников, что 
позволяет сравнивать результаты и отмечать 
динамику в формировании метапредметных  
результатов.

Таким образом, разработанное и прове-
дённое нами образовательное событие по-
казало не только уровни сформированности 
определенных аспектов информационной 
грамотности, умения учиться и коммуника-
тивной грамотности, но и пути дальнейшей 
работы по их совершенствованию.
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внеурочная деятельность как фактор развития воспитательного 
пространства школы

В статье рассматривается педагогический опыт, накопленный в рамках конкретного образо-
вательного учреждения по организации проектной деятельности как части   воспитатель-
ного пространства школы, что способствует достижению более высоких образовательных 
результатов. Описывается вариативное содержание и технология проектной деятельности. 
Актуализируется необходимость совместной деятельности детей и взрослых, в которой 
ребенок занимает позицию субъекта и в которой он имеет широкие возможности для само-
реализации и самоутверждения. 

Ключевые слова: ФГОС, внеурочная деятельность, проектная деятельность, воспитательное 
пространство, проектный офис.

Современное общество ставит перед 
образованием особые требования к вы-
пускникам школы. Государство нуждается  
в успешном молодом поколении, ориенти-
рованном на активную жизненную позицию,  
на эффективное социальное сотрудничество, 
на умение проектировать своё будущее. 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего 
образования отмечается, что организация 
внеурочной деятельности детей является 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса в школе. Ее целью является духовно-
нравственное воспитание школьников («Кон-
цепция духовно-нравственного воспитания  
и развитие гражданина России»), форми-
рование и развитие личности, достижение 
новых образовательных результатов.

Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать образо-
вательную деятельность, осуществляемую 
в формах отличных от классно-урочной, 
направленную на достижение личностных 
и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы.  
В ходе внеурочной деятельности обучаю-
щийся учится действовать, чувствовать, при-
нимать решения. Это огромный жизненный 
пласт, который дети осваивают, согласно 

нашим наблюдениям, добровольно и с удо-
вольствием. Подход, при котором внеуроч-
ная деятельность сведена к проведению 
отдельных мероприятий, препятствует есте-
ственному развитию обучающихся. В школе 
должно создаваться воспитательное про-
странство как среда, определяющая реальное 
развитие ребенка, как место, где происходит 
освоение социального пространства через 
включение ребенка в разнообразные отно-
шения со сверстниками, воспитывающими 
взрослыми, взрослым сообществом в целом, 
с детьми разного возраста (младшими и стар-
шими), как деятельностное поле, где ребенок 
включается в различные виды деятельности, 
в которой он реализует свои базовые по-
требности в самореализации, социализации, 
принятии, где он решает свои сложнейшие 
проблемы: выстраивания отношений с пе-
дагогами и сверстниками, самоутверждается, 
борется за достойное место среди сверстни-
ков, преодолевает трудности.

Внеурочная деятельность, встраивае-
мая в воспитательное пространство школы, 
должна быть разнообразной как по содер-
жанию, так и по используемым технологиям, 
это должна быть совместная деятельность 
детей и взрослых, в которой ребенок зани-
мает позицию субъекта и в которой он имеет 
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широкие возможности для самореализации 
и самоутверждения. Воспитание и образова-
ние в школе, опирающееся на организацию 
совместной деятельности взрослых и детей, 
детей и социума, детей друг с другом, спо-
собствует приобретению ценностного опыта 
общения.

Внеурочная деятельность представляет 
собой систему, включающую несколько 
элементов, один из которых – ученическое 
самоуправление, формирующее «внутрен-
ний климат» образовательной организации.  
О реальном ученическом самоуправлении 
или соуправлении можно говорить тогда, 
когда есть реальные инициативы детей, эти 
инициативы продуманы, оформлены, реали-
зованы ими. Мотивом для появления и реа-
лизации инициатив являются собственные 
интересы школьников и осознание ими тех 
проблем школы, которые необходимо решать 
в том числе и с их помощью.

С 2012 года педагогический коллектив 
работает над решением проблем тьюторского 
сопровождения и индивидуализированного 
образования школьников. В программе 
развития школы есть направление «Обе-
спечение инновационного развития школы, 
создание условий для реализации принципов 
индивидуализации образования». В данном 
направлении проводится целевое обучение 
педагогов по вопросам индивидуализации, 
тьюторства, оценивания образовательных 
результатов. 

Во внеурочной деятельности проис-
ходит успешное становление всех компе-
тенций, одна из которых проектная компе-
тенция. Проектная деятельность – форма 
учебно-познавательной активности обучаю-
щихся, заключающаяся в мотивированном 
достижении сознательно поставленной 
цели по созданию творческого проекта, 
обеспечивающая единство и преемствен-
ность различных сторон процесса обучения  
и являющаяся средством развития личности 
субъекта учения. Проектная деятельность 

является интегративным видом деятельности, 
обеспечивающим координацию различных 
сторон процесса обучения – содержатель-
ной, процессуальной, коммуникативной  
и др., синтезирующим в себе элементы игро-
вой, познавательной, преобразовательной, 
коммуникативной, учебной, теоретической 
и практической деятельности.

К числу новых форм работы с учащимися 
в данном направлении можно отнести «Про-
ектный офис», который организован в рамках 
проекта «События и имена».

«Проектный офис» – это поддержка 
естественного развития детей посредством 
индивидуализированного подхода к воспи-
танию и обучению, включение их в активную 
деятельность. Под «офисом» понимается со-
бытие (место), куда может обратиться любая 
группа, классный коллектив с проектной 
идеей, где ей будет дана экспертная оценка. 

В состав экспертов «проектного офиса» 
входят: представители администрации, совет 
старшеклассников, председатель школьного 
научного общества, главный редактор школь-
ной газеты «Чердак», председатель школь-
ного музея, представители общешкольного 
родительского комитета, общественности. 
В деятельности «офиса» может принять 
участие любой обучающийся, желающий 
проявить свои творческие способности. 

Авторский коллектив получает от Экс-
пертного совета рекомендации для коррек-
ции проектного замысла и оформляет его  
в социокультурный проект. С готовым проек-
том авторский коллектив вновь обращается  
в проектный офис для его защиты. Реали-
зация проектных инициатив встраивается  
в воспитательное пространство школы. Та-
ким образом происходит его расширение 
для достижения новых образовательных 
результатов. В течение определенного вре-
мени проект реализуется, и на специально 
спроектированном событии авторы пред-
ставляют его результаты. Акцент переносится 
на значимую для учащегося деятельность. 
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Старт проекту «События и имена» был 
дан в прошлом году. Данный проект плани-
руется реализовать в три этапа: «Имена», 
«Открытия», «События». По итогам первого 
года представлено 18 реализованных со-
циокультурных проектов. Особо значимыми 
результатами проектов стало: открытие ме-
мориальной доски выпускника школы Иль-
дара Гаянова, участника Чеченской войны; 
создание аллеи кедров им. Ю.А. Гагарина; 
проведение концерта «Чайковский – имя, 
известное миру»; ряд проектов, акций, по-
священных 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне; литературные 
гостиные, конкурсы, приуроченные к году  
литературы.

В этом учебном году отрабатывается 
направление «Открытия». Обучающиеся на-
чальной школы открывают для себя Красную 
книгу Пермского края и космос. «Чайков-
ский – город моей мечты» – тема для проек-
тов пятиклассников (в этом году наш город 
празднует свое шестидесятилетие); «Мои 
открытия в искусстве Пермского края» – 
тема для шестиклассников; «Школа №  4 
вчера и сегодня» – для семиклассников; для 
обучающихся 8–11-х классов предлагается 
тема «Открытия в науке и истории Пермского 
края».

Работа над проектным замыслом начина-
ется со стадии «запуск». «Запуск» осущест-
вляется на классном часе. Роль классного 
руководителя в корне меняется, его задача 
в условиях формирования проектной компе-
тенции школьника – поддержать инициативы 
ученика, замотивировать его на плодотвор-
ную творческую деятельность, раскрыть 
способности ребенка. Принятие решения 
о создании проекта по определенному на-
правлению становится отправной точкой 
к творческому развитию, самореализации, 
выражению своих идей и интересов. Учитель 
выступает в роли тьютора. При выборе тема-
тики у школьника возникает много вопросов. 
Классный руководитель организует работу с 

вопросом ученика и выбором темы проекта, 
используя разные технологии: игровую, тех-
нологию проблемного диалога, технологию 
кейс-стади.

Второй этап работы над проектом связан 
с защитой авторами проектного замысла  
в «Проектном офисе» по алгоритму: авторы 
проекта, название проекта (тема), сроки реа-
лизации, место реализации, цели и задачи, 
проектный замысел.

Третий этап предполагает реализацию 
проекта. Для реализации замыслов проекти-
руется действие, выбираются формы, время  
и место проведения мероприятий, рас-
пределение ролей среди учеников. Далее 
происходит встраивание события в план 
воспитательной работы школы.

На четвертом этапе осуществляется 
публичное предъявление результата про-
ектирования, которое происходит через 
образовательное событие в форме «Арбат» 
(условное название, выбранное детьми). 
Участники проекта выступают в двух ролях 
– представляют свои проекты и оценивают, 
что сделано другими. Все участники «Ар-
бата» – эксперты, учителя, авторы проектов, 
родители, общественность – имеют возмож-
ность оценить представленные результаты 
по следующим критериям: практическая 
значимость, креативность, новизна.

Пятый этап связан с рефлексией.  
На первоначальном этапе самооценки уча-
щийся вербально фиксирует свое состояние 
развития в следующих сферах:

– эмоциональной (испытывал положи-
тельные или отрицательные эмоции, удо-
влетворение, успех, разочарование);

– волевой (пассивное или активное со-
стояние, появилось ли стремление к само-
развитию, какое значение для меня имел 
проект);

– мотивационной (насколько деятель-
ность или взаимодействие оказались лич-
ностно значимой для учащегося, вызвала 
потребность углубиться в эту деятельность);

Раздел VI. Образовательный потенциал проектной деятельности



Пермский педагогический журнал (№ 7/2015)

– в ценностно-ориентированной (какие 
ценности в результате работы над проектом 
были присвоены);

– когнитивной (произошло ли осознание 
своей деятельности, эффективности взаи-
модействия в группе, самооценка деятель-
ности).

Также для рефлексии предлагается 
письменное эссе-рассуждение «Мой обра-
зовательный опыт».

Проектирование как одно из направ-
лений внеурочной деятельности дает 
возможность включения обучающихся  
в процесс разработки плана своей личной 
жизнедеятельности на ценностной основе  
и управления своей жизнедеятельностью  

на основе осознанности и значимости своего 
участия в реализации проекта. Проекты по-
зволяют ребенку включиться в реальную 
социально-востребованную деятельность, 
приобрести необходимый социальный опыт, 
сформировать гражданскую готовность 
к творческой социально-созидательной 
деятельности, развить лидерский потенциал, 
расширить сферу общения, что, в конечном 
счете, способствует успешной социализации 
учащегося. Воспитательное пространство  
в школе становится разнообразным, вариа-
тивным, представляет больше возможностей 
для саморазвития, формирования ключе-
вых компетенций, успешной социализации  
учащихся.
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шарипова с.В.
искусство мультипликации в работе с детьми дошкольного возраста

В статье представлен авторский опыт инновационного использования искусства мультипли-
кации в работе с детьми 5–7 лет. Технология включения мультфильмов в образовательный 
процесс отработана в рамках «технологии блочно-тематического планирования и моделирова-
ния образовательных процессов ДОУ» и «технологии обогащения художественно-эстетических 
компетенций детей старшего дошкольного возраста».

Ключевые слова: мультипликация, эмоциональная сфера, интеллектуальное развитие, 
социализация.

Современный ребенок – информаци-
онный «полиглот»: с детства знаком с циф-
ровыми технологиями; получает огромное 
количество разнообразной информации; на 
«ты» с информационными бытовыми при-
борами. Задача современного педагога – 
использовать эти умения, но придать им 
«природосообразную» целевую установку, 
т. е. извлечь из этого максимум пользы для 
развития и становления личности дошколь-
ника. В период дошкольного детства ребенок 
активно «осваивает» окружающий мир: рас-
ширяется и перестраивается система взаи-
моотношений ребенка со взрослыми и свер-
стниками, усложняются виды деятельности 
и способы познания, возникает совместная 
со сверстниками деятельность. 

Мультфильмы играют важную роль 
в жизни детей, их эмоциональном и интел-
лектуальном развитии. Они привлекают, 
развлекают, учат детей добру и злу, реше-
нию сложных этических и нравственных 
ситуаций, честности и осторожности, це-
лесообразности и хитрости; учат приёмам 
различения вымысла и реальности, вырази-
тельности, образности и жизненной досто-

р а з д е л  V I I

наши деБЮТанТЫ: Педагоги дошкольнЫХ оБразоВаТельнЫХ 
организаЦий – ЦенТроВ инноВаЦионного оПЫТа

верности героев, обогащают ассоциативные 
ряды, побуждают к размышлениям. Мир 
мультипликации – особый мир культурного 
наследия, наполненный педагогическим по-
тенциалом. Целесообразное использование 
воспитательно-развивающих возможностей 
мультфильмов позволяет решать ряд образо-
вательных задач:

– обогащает представления детей 
об окружающем мире, знакомит с новыми 
словами, явлениями, ситуациями;

– демонстрирует примеры (модели) по-
ведения, что способствует социализации 
детей и переносу сюжетов мультфильмов 
сначала в игры, позже – в жизнь;

– формирует оценочное отношение 
к миру, развивает мышление, понимание 
причинно-следственных связей;

– развивает эстетический вкус, чувство 
юмора;

– помогает реализовать эмоциональные 
потребности. 

Правильно выбранный мультфильм – 
оптимальный «воспитатель», поскольку 
сочетает в себе и мудрое слово, и его иллю-
страцию, т. е. включает два вида восприятия: 
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зрение и слух. Совместный анализ увиден-
ного может стать мощным воспитательным 
инструментом, а также эффективным нагляд-
ным материалом. 

Использование мультфильмов в обра-
зовательном процессе ДОУ осуществляется 
в рамках медиапроекта «Смотрим, учимся, 
играем». Цель медиапроекта: создать усло-
вия становления информационной куль-
туры детей старшего возраста посредством 
просмотра мультипликационных фильмов 
и интеграции вариативных видов деятель-
ности в рамках темы познания (смотрю, учусь, 
играю).

Задачи медиапроекта: 
– организовать целенаправленную 

воспитательно-познавательную содеятель-
ность с детьми старшего дошкольного воз-
раста посредством просмотра мультфильмов 
(в рамках темы недели);

– разработать и апробировать модель ор-
ганизации вариативных форм содеятельно-
сти с детьми старшего дошкольного возраста, 
используя медиаматериалы в рамках темы 
недели и интеграцию продуктивных, игровых 
и познавательных видов деятельности;

– подобрать и систематизировать ком-
плекс игровых упражнений и прочих средств 
психолого-педагогической сопровождения 
работы с детьми в обозначенном направле-
нии. 

Работа по проекту ведется с сентября 
2013 года. Данный проект рассчитан на детей 
старшего дошкольного возраста. Мы пони-
маем, что в выборе мультфильма надо быть 
даже осторожнее, чем в выборе книги, потому 
что интегрированные, красочные, зрительно-
вербальные образы воздействуют на ребенка 
гораздо сильнее, чем слово. Стараемся брать 
советские мультфильмы т. к. они хороши 
тем, что в них отражается нормальная, 
правильная для ребенка картина мира. По-
тому что зло в этой картине мира не вечно, 
а вечно – добро. И в этой доброй картине 
мира существует отрицательный персонаж, 

который, как правило, легко перевоспиты-
вается. И оказывается, что он такой злобный 
только потому, что с ним никто не дружил, его 
никто не любил, ему никто не сочувствовал. 
Очень важно, что в «советских» мультфиль-
мах злой персонаж подавался в юмористи-
ческой форме, что уравновешивало его от-
рицательную сущность. Такая картина мира 
гармонизирует психику ребенка. Поэтому 
мультфильмы эти полезны детям – они дают 
правильные модели поведения: как заводить 
дружбу, как быть хорошим товарищем, как 
помогать другим. 

Переход на технологию блочно-
тематического планирования образователь-
ного процесса под руководством М.В. Гри-
бановой (канд. пед. наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики ПГГПУ) позволил 
нам определить новые подходы к отбору 
мультипликационного медиаматериала. 
Тематика мультфильмов определяется те-
мой недельного проекта, где совместный 
просмотр становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса, опосредующей 
выбор форм и содержания образовательной 
содеятельности детей и педагога. Показ 
подобранного к теме  мультфильма прово-
дится раз в неделю. Целевая установка дня 
направлена на «выделение социального 
значения и определение субъективных 
смыслов, отношений детей к содержанию 
темы». Формы достижения цели дня – ва-
риативные приемы коммуникаций, которые 
осуществляются через совместную беседу, 
обсуждение, сотворчество, содеятельность, 
в т.ч. и в рамках содержания просмотренного 
мультфильма. Работа над мультфильмом про-
должается в другие дни недели посредством 
театрализованных игр и продуктивных видов 
деятельности. 

За период реализации инновационного 
проекта собрана фильмотека, которая на-
считывает порядка ста мультфильмов разноо-
бразного тематического содержания. Данная 
работа ведется в тесном сотрудничестве 
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с родителями воспитанников: в индивиду-
альных беседах мы обговариваем тематику 
просмотренных мультфильмов; во время 
вечернего общения детей, родителей и педа-
гогов создаем условия для обсуждения темы 
недели и содержания просмотренного муль-
тфильма (задаем активизирующие вопросы, 
предлагаем детям поделиться впечатлениями 
об увиденном, высказать свое мнение о том, 
что особенно заинтересовало и т. д.). Чтобы 
еще раз посмотреть мультфильм в домашних 
условиях, родители приносят информаци-
онные носители. Рекомендации родителям 
по просмотру мультфильмов мы даем на со-
браниях, круглых столах и т. д.

В рамках работы над медиапроектом 
«Смотрим, учимся, играем» проведен монито-
ринг. В качестве средств мониторинга были 

использованы следующие методы и приемы: 
наблюдение, вопросы, беседы, анализ актив-
ности детей в самостоятельной продуктивной 
и творческой деятельности. 

По результатам мониторинга у детей 
сформированы навыки культурного про-
смотра; умение формулировать суждения 
художественно-эстетического характера; 
умения выслушивать собеседника; навыки ди-
алогового общения, творческой содеятельно-
сти в создании мультфильмов и организации 
творческих театрализованных игр в рамках 
их содержания. В своих высказываниях вос-
питанники оперируют такими фразами, как: 
«Я так думаю…», «Я считаю, что…», «Я чув-
ствую, что…» и т. п., что свидетельствует 
о формировании субъективной позиции 
детей в обозначенной культурной практике.
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габидуллина е.В.
лэпбук и его возможности в развитии детей старшего дошкольного воз-

раста

В статье представлено описание опыта работы МБДОУ «Детский сад №8» п. Куеда по исполь-
зованию лэпбука в старшем дошкольном возрасте, раскрываются его возможности в развитии 
детей.

Ключевые слова: совместная деятельность, лэпбук, целевые ориентиры, универсальные куль-
турные умения, виды детской деятельности.

В условиях модернизации дошкольного 
образования требования стандарта к резуль-
татам освоения представлены в виде целевых 
ориентиров образования, которые представ-
ляют собой социальные и психологические 
характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня до-
школьного образования. Одним из итоговых 
результатов воспитания выпускника детского 
сада является овладение ребенком основ-
ными культурными способами деятельности, 
проявление инициативы и самостоятельно-
сти в разных видах деятельности; способ-
ность к самостоятельному выбору участников 
по совместной деятельности [1].

При организации образовательного 
процесса в группе я обнаружила  проблему 
при взаимодействии детей друг с другом: 
неумение включаться в совместную деятель-
ность, принимать общую задачу, распре-
делить действия между собой, проявлять 
заинтересованность к действиям партнера. 
Все это приводит к конфликтам, разобщен-
ности, неумению доводить дело до конца. 
Причин этому несколько: новый детский 
сад (ребята пришли из разных детских 
садов, соответственно, детский коллектив 
не сформирован); большая часть педагогов – 
молодые малоопытные воспитатели, которые 
в недостаточной мере владеют технологиями 
организации совместной деятельности. В на-
шем «педагогическом багаже» пока мало 

разнообразных образовательных форм со-
вместной деятельности взрослого с детьми, 
которые бы соответствовали  современному 
дошкольному образованию, были интересны 
дошкольникам.

Определив проблему, мы изучили мето-
дическую, психолого-педагогическую лите-
ратуру, акцентируя свое внимание на фор-
мах, подходах организации совместной дея-
тельности. При ознакомлении с очередным 
номером журнала «Дошкольное образова-
ние» мы заинтересовались незнакомой нам 
формой работы с детьми «лэпбук». «Лэпбук» 
(lapbook) – сравнительно новое средство 
обучения, пришедшее в российское обра-
зование из Америки. В дословном переводе 
с английского «лэпбук» значит «наколенная 
книга» (lap – колени, book – книга). По мне-
нию авторов статей, размещенных на разных 
сайтах и в периодической печати, лэпбук 
представляет собой тематическую папку, 
в которую помещены материалы на изучае-
мую тему. Вместо страниц в папке оформ-
лены различные мини-книжки-раскладушки 
с кармашками, дверками, окошками, вклад-
ками и подвижными деталями. Авторы ста-
тей делают акцент на том, что лэпбук – это 
отличный способ обобщения информации 
по определенной теме с детьми дошколь-
ного возраста, повторение пройденного 
программного материала. Его можно также 
использовать и при освоении детьми нового 
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содержания. При создании лэпбука ребенок 
научается самостоятельно собирать и систе-
матизировать познавательную информацию. 
Работа с лэпбуком может осуществляться по-
разному в зависимости от образовательных 
задач.

Мы с коллегами считаем, что использо-
вать лэпбук целесообразно при реализации 
комплексно-тематической модели, на основе 
которой выстраивается образовательный 
процесс в нашем детском саду. Сначала мы 
использовали лэпбук для обобщения опыта 
детей по теме «Зима». Первую тематическую 
папку мы изготовили сами и предложили 
ее ребятам в день рефлексии пройденной 
темы. Мы рассмотрели лэпбук как необыч-
ную книжку про зиму, в которой нет страниц, 
но есть интересные кармашки, конвертики 
и т.д. Интерес детей к папке был вызван 
не только ее красочностью и необычностью, 
но и знакомым содержанием. Рассматривая 
книжки-малышки, конвертики и картинки, 
дети с удовольствием убеждались в том, как 
много они знают о зиме.

На родительском собрании мы инфор-
мировали взрослых о сущности, назначении 
и воспитательном потенциале лэпбука, что 
привело родителей к заинтересованности 
к данной форме работы и активному участию 
в изготовлении лэпбука. 

Первая неделя марта была посвящена 
теме «Пришла весна», и мы совместно соста-
вили план: «Что мы хотим узнать про весну?». 
Ребята предложили разные варианты: по-
читать книжки, рассмотреть журналы, по-
смотреть альбомы, в которых есть инфор-
мация о весне. Перед детьми была озвучена 
проблема: накапливается много разной 
информации, а как же мы сможем её всю 
запомнить? Дети предложили нарисовать 
картинки, сделать книжку-малышку и т.д. 
Вспомнили книжку  про зиму, и определили, 
сможем ли мы все вместе сделать такую же 
книжку про весну. Ребята приняли предло-
женную цель.

Далее обсудили с детьми, какое содер-
жание будет в нашей необычной книжке, 
наметили макет нашего лэпбука. Совместное 
определение содержания приводит детей 
к структурированию материала. Действуя 
по аналогии с уже знакомой папкой, дети вы-
деляли то, что им интересно узнавать: весен-
ние праздники, стихи, пословицы и загадки 
о весне, изменения в растительном мире и пр. 

В содержание нашей новой папки вошли:
– мини-книжка «Весенние стихотворе-

ния» 
– кармашек «Загадки о весне»
– конверт «Именинники весны»
– картинки трёх весенних месяцев
– ваза «Весенние  цветы»
– конверт «Весенние праздники».
Оформление каждого кармашка было 

распределено между детьми всей группы. 
План, который мы составили по изучению 
темы «Пришла весна», был конкретизирован: 
в какой день недели чем мы будем заниматься 
и кто отвечает за оформление того  или иного 
материала (раздела). В течение недели наша 
«книжка» (лэпбук) стала заполняться. Напри-
мер, в понедельник  в течение дня  мы читали 
с ребятами стихотворения о весне. Во вторую 
половину дня ребята, ответственные за эту 
работу, занялись оформлением мини-книжки 
«Весенние стихотворения». В четверг на за-
нятии по рисованию мы изображали весен-
ние цветы, а затем заполнили кармашек «Ваза 
с цветами». И так в течение всей недели наш 
лэпбук пополнялся материалом, который мы 
изучали. Ребята были довольны получен-
ными результатами, каждый стремился по-
казать лэпбук своим родителям и рассказать, 
над какими кармашками он работал и что 
это значит. Последовательное изготовле-
ния лэпбука явилось культурной практикой, 
в процессе которой были использованы 
следующие виды детской деятельности: 
коммуникативная, игровая, изобразительная, 
познавательно-исследовательская, восприя-
тие художественной литературы и фольклора. 

Раздел VII. Наши дебютанты: педагоги дошкольных 
образовательных организаций – Центров инновационного опыта
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В результате данной культурной практики 
у детей развиваются универсальные культур-
ные умения:

– планировать предстоящую деятель-
ность;

– договариваться со сверстниками;
– распределять обязанности;
– искать нужную информацию, обобщать 

её, систематизировать;
– самостоятельно давать объяснения 

на возникающие вопросы;
– принимать собственные решения, опи-

раясь на свои знания и умения;
– используя устную речь, выражать свои 

мысли и желания.

В перспективе мы планируем ра-
боту по изготовлению индивидуальных  
лэпбуков исходя из интересов детей,  
когда каждый ребенок в течение опре-
деленного времени изготавливает свою  
книжку, а потом презентует её детям группы 
или, например, на родительском собрании. 
В результате  получится целая выставка 
лэпбуков. Лэпбук может стать творческим 
продуктом детской исследовательской  
или проектной деятельности. Такой  
подход будет способствовать реализа-
ции принципа индивидуализации, на что  
ориентирует нас стандарт дошкольного об-
разования.
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На основании приказа Министерства об-
разования и науки РФ «Об утверждении фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» 
и «Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования» пе-
дагогическим коллективам ДОО предложено 
разработать вариативные образовательные 
программы, открывающие целесообразную 
свободу образовательной политики орга-
низации, в случае если «…утверждённая 
и реализуемая основная образовательная 
программа дошкольного образования» со-
ответствует требованиям стандартов к струк-
туре, содержанию и условиям её реализации 
[10, 11]. Модернизация системы функциони-
рования ДОУ предполагает сохранение линии 
инновационных процессов. Приоритетные 
цели инновационных процессов – развитие 
образовательной организации, поиск инди-
видуального своеобразия, обеспечение тре-
бований микросоциума, заказов родителей 
и пр. Инновационные процессы могут охва-
тывать самые разнообразные аспекты дея-
тельности ДОО: решать проблемы здоровьес-
бережения, развития творческости, индиви-
дуальной неповторимости воспитанников, 
приоритетного обеспечения одной из линий 
развития детей, подготовку детей к активной 
жизненной позиции, обеспечение базовой 
общекультурной компетентности и пр. Це-
левой ориентир современного дошкольного 

образования – содействие становлению ак-
тивной, гармонично развитой личности, вос-
питание социально-востребованных качеств 
ребёнка: деятельностной компетентности, 
самостоятельности, субъектности, творче-
скости; эмоциональности, эмпатийности, 
способности к образному и логическому 
мышлению, творческому воображению. Та-
ким образом, государство делегирует ответ-
ственность за качество и результативность 
функционирования ДОО на муниципалитеты, 
на педагогические коллективы и, в большей 
степени, на родителей (предполагая наличие 
субъективно-действенного отношения к обе-
спечению условий раскрытия творческого 
потенциала своего ребёнка уже на ступени 
дошкольного детства и его дальнейшего 
полноценного развития). 

В подавляющем большинстве ДОО се-
годня сохраняется проблема разработки 
основной общеобразовательной программы 
и соразмерной её интеграции с содержанием 
дополнительных программ. Актуальными 
остаются и проблемы прогнозирования пер-
спектив развития образовательной организа-
ции, создания моделей, локальных программ 
и проектов модернизации всех направлений 
функционирования, обеспечивающих конку-
рентоспособность ДОО на рынке образова-
тельных услуг. Педагогическое сообщество 
волнуют вопросы о том, какие технологии 
обеспечат разработку обновлённого, раз-
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вивающего содержания образовательного 
взаимодействия с детьми, посредством каких 
профессиональных компетенций можно обе-
спечить повышение качества технологиче-
ского и творческого аспектов деятельности 
педагогов? На наш взгляд, особого внимания 
и активного внедрения требуют технологии:

– организации целостного образователь-
ного процесса развивающего характера; 

– интеграции содержания приоритетных 
линий развития детей (коммуникативно-
речевого, интеллектуально-познавательного, 
художественно-творческого, психофизиче-
ского и др.);

– формирования компетенций детей 
в созидательно-продуктивных видах деятель-
ности (игра, изображение, дизайн, конструи-
рование, проектирование, моделирование, 
макетирование и пр.);

– содействия становлению гармоничных 
отношений ребёнка с окружающим миром.

Выделение и осмысление совместно с пе-
дагогами состояния современного дошколь-
ного образования, конкретных проблем 
нашего МАДОУ, позволило спрогнозировать 
возможные пути их решения: 

1. Целенаправленное повышение уровня 
методологической, методической и про-
фессиональной компетенции педагогов 
(связь с вузами; организациями, предостав-
ляющими услуги повышения квалификации; 
контакты с  учёными края; обобщение поло-
жительного инновационного опыта педагогов 
МАДОУ, участие в конкурсах, методических 
объединениях и пр.).

2. Разработка программы развития ДОУ 
и обновлённого варианта основной обра-
зовательной программы, «соответствующей 
принципам развивающего образования, на-
учной обоснованности и практической при-
менимости; отвечающей критериям полноты, 
необходимости и достаточности; решающей 
образовательные цели и задачи на материале, 
максимально приближённом к «разумному 
минимуму»; обеспечивающей знания, уме-

ния и навыки, имеющее непосредственное 
отношение к развитию детей. Программы, 
построенной с учётом принципа интеграции 
образовательных областей; основанной 
на блочно-тематическом принципе построе-
ния образовательного процесса.

3. Использование инновационных про-
цессов любого уровня (локальных, модуль-
ных, системных).

4. Изменение экономической политики 
МАДОУ, организация управления на основе 
современной законодательной и нормативно-
правовой документации, организация усло-
вий для бюджетного и внебюджетного 
предоставления образовательных услуг и др.

5. Освоение технологий моделирования, 
проектирования и тематического планирова-
ния образовательного процесса.

Модернизация российского образования 
внесла конструктивные изменения в систему 
дошкольного образования. Мы разделяем 
мнение учёных о том, что на смену тради-
ционным методам организации педагоги-
ческого процесса ДОО пришли «технологии 
организации целостного образовательного 
пространства, личностно-ориентированного 
взаимодействия педагогов с детьми, целе-
сообразного наполнения и оптимального 
использования развивающего эффекта 
предметно-развивающей среды, реализации 
проектно-деятельностного и компетент-
ностного подходов в организации педаго-
гической работы. Проектирование, модели-
рование и планирование образовательно-
развивающей среды в рамках требований 
ФГОС ДО остаются одним из актуальных 
направлений оптимизации деятельности 
ДОО. Задачи образовательного процесса, 
организованного в развивающей среде, 
должны обеспечивать оптимальные условия 
становления личности ребёнка, личности пе-
дагога и стабильно-прогрессивное развитие 
организации. Цель современных инноваци-
онных преобразований – смоделировать, 
спроектировать и построить образователь-
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ный процесс так, чтобы каждый ребёнок 
оказался в эмоционально благоприятных 
условиях, чувствовал психический и физи-
ческий комфорт, имел богатую палитру воз-
можностей для разностороннего развития 
и саморазвития» [4]. 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 
с 2001 по 2004 год функционировал в рам-
ках ОЭР по теме «Блочно-тематическое 
планирование как средство оптимизации 
познавательно-эстетического развития де-
тей» [9]. В формате инновационной практики 
технология блочно-тематического планиро-
вания была успешно использована как сред-
ство оптимизации педагогического процесса 
в целом. В результате экспериментальной 
деятельности были разработаны и апроби-
рованы вариативные модели организации 
образовательного пространства процессу-
ального, когнитивного и содержательного 
характера, методические материалы, обе-
спечившие очевидную оптимизацию педаго-
гического процесса ДОУ. Сегодня детский сад 
имеет базу материально-технических, мето-
дических и кадровых резервов для успешной 
организации процесса внедрения ФГОС ДО. 
Многолетний опыт использования техноло-
гии блочно-тематического планирования 
позволяет отнести её к группе современных 
технологий, обеспечивающих: развивающий 
характер образовательной системы; опти-
мизацию образовательного процесса сред-
ствами моделирования и проектирования; 
возможность определения концептуальных 
основ для разработки вариативной про-
граммы в рамках требований ФГОС ДО.

Анализ технологий организации обра-
зовательного процесса в разных возрастных 
группах позволил обнаружить общую тенден-
цию в работе педагогического коллектива – 
привязанность к традиционным формам 
планирования образовательной содеятель-
ности с детьми. Недостаточно внимания уде-
ляется проектированию и моделированию 
вариативных форм образовательного взаи-

модействия, процессу индивидуализации, 
учёту сенситивных периодов развития детей 
с целью развития природосообразных спо-
собностей, творческого потенциала и фор-
мирования личностных новообразований. 
Обсуждение проблем организации целост-
ного педагогического процесса выявило не-
достаточное использование целесообразной 
интеграции содержания образовательных 
областей, неэффективную реализацию 
принципов гуманизации и гуманитаризации 
как ведущих направлений в обеспечении 
личностно-ориентированной педагогики. 
Обновления требуют такие направления 
функционирования ДОУ, как конструктивное 
сотрудничество и просветительская работа 
с родителями, обеспечение преемственно-
сти содержания и технологий реализации 
образовательных областей при переходе до-
школьников в школу, создание оптимальных 
условий развития творческой индивидуаль-
ности как детей, так и педагогов. 

Выявленные факты позволили наметить 
основные направления модернизации дея-
тельности МАДОУ и обосновать целесообраз-
ность выхода в режим инновационного функ-
ционирования и развития. Стратегия пред-
полагаемых преобразований деятельности 
организации нашла отражение в дорожной 
карте «Управления процессом реализации 
ФГОС дошкольного образования в условиях 
дошкольной образовательной организации». 
Очевиден факт, что инновационная деятель-
ность в рамках обозначенного направления 
требует поэтапной реализации. Реализация 
требований стандартов в условиях нашего 
детского сада потребовала систематизации 
приоритетных и второстепенных целей, 
задач, прогнозирования результатов опти-
мизации образовательной деятельности. 
К наиболее актуальным и востребованным 
педагогами направлениям инновационного 
процесса были отнесены задачи овладения 
технологиями тематического проектирова-
ния, моделирования и блочно-тематического 
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планирования содержания образовательной 
работы с детьми. 

Целевым ориентиром первого этапа про-
цесса внедрения ФГОС ДО стало создание 
условий и управление процессом освоения 
проектной деятельности педагогами детского 
сада. Выбор направления первого этапа 
инновационных преобразований был опо-
средован:

– новыми теоретическими и практиче-
скими исследованиями (подходами) в обла-
сти педагогики развития, психологии индиви-
дуальности, психологии развития специаль-
ных способностей (исследования В.П. Зин-
ченко, В.И. Слободчикова, Л.Я. Дорфмана, 
В.А. Ясвина, А.А. Мелик-Пашаева, Е.Л. Яков-
левой, В.Б. Хозиева и др.); 

– остротой проблем, не имеющих отра-
ботанных способов решения (многообразие 
образовательных программ; отсутствие тех-
нологических характеристик, механизмов 
их адаптации и внедрения в современных, 
реальных условиях функционирования ДОУ, 
целесообразность и необходимость созда-
ния основной образовательной программы 
в рамках организации и пр.);

– необходимостью перевода практиков 
на новый уровень осмысления и анализа 
современного категориального аппарата, 
технологий педагогики и психологии раз-
вития детей дошкольного возраста, выяв-
ления и анализа технологических характе-
ристик реализуемых программ, разработки 
психолого-педагогического сопровождения 
осуществляемых инновационных процессов;

– необходимостью освоения проектной 
деятельности и моделирования в контексте 
технологии блочно-тематического планиро-
вания образовательного процесса.

Анализ состояния отдельных аспектов 
организации педагогического процесса 
в детском саду подтвердил необходимость 
разработки вариативных проектов и опти-
мизации условий освоения детьми продук-
тивных и художественно-творческих видов 

деятельности с учётом индивидуальных 
различий (ТВНД, темперамента, репрезента-
тивной структуры – «модальности» и др.); це-
лесообразность обновления подходов и тех-
нологий организации вариативных видов 
познавательной деятельности, ознакомления 
детей, педагогов и родителей с искусством 
и его значением  в процессе становления 
личности, обогащения практики эстетиче-
ского освоения мира. Также в изменениях 
нуждается система связей и содержание со-
деятельности МАДОУ с социальными учреж-
дениями ближнего окружения, организация 
конструктивного продуктивного сотрудниче-
ства с администрацией и педагогическими 
коллективами школ микрорайона; создание 
условий успешного освоения педагогами 
личностно-ориентированной модели взаимо-
действия всех субъектов образовательного 
процесса; совершенствование проектной 
культуры сотрудников и родителей. В новых 
условиях для педагогов стали актуальными 
технологии моделирования и проектиро-
вания разных аспектов педагогической 
деятельности.

Анализ и изучение литературы в области 
управления инновационными процессами 
и образовательными системами, проблемно-
ориентированный анализ состояния и ре-
зультативности работы коллектива органи-
зации позволили определить перечень про-
блем, нашедших своё отражение в проекте 
Л.А. Мальгиновой «Управление процессом 
освоения проектной деятельности педаго-
гами МАДОУ № 404»:

– отсутствие у педагогов гибкого меха-
низма управления инновационными проек-
тами, их направленности на востребованный 
результат;

– недостаточный уровень компетент-
ности сотрудников в осуществлении разных 
направлений проектной деятельности;

– востребованность проектирования, мо-
делирования и календарного планирования 
в качестве условий и средств организации 
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образовательного пространства ДОУ в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ДО.

Цель проекта: обогащённые профессио-
нальные компетенции сотрудников в области 
проектной деятельности; модернизация 
системы управления образовательной дея-
тельностью МАДОУ в рамках требований ФГОС 
ДО. Совместно с педагогами было выдвинуто 
предположение о том, что оптимизация 
процесса проектирования образовательной 
деятельности в нашем детском саду будет 
протекать успешно, если:

– содержание образовательной деятель-
ности будет представлено в форме долгосроч-
ных (краткосрочных) проектов и осущест-
вляться творческими группами (командами) 
сотрудников-единомышленников (органи-
зация конструктивного сотрудничества с се-
мьями воспитанников; обеспечение процесса 
здоровьесбережения детей; реализация ва-
риативных форм сохранения преемственно-
сти с начальной школой в области содержа-
ния и технологий школьного обучения и т.п.);

– проектированию будет предшествовать 
проблемно-ориентированный анализ любого 
направления функционирования МАДОУ, раз-
работка оптимальной модели осуществления 
предполагаемых изменений;

– проектирование будет направлено 
на преодоление актуальных проблем раз-
вития ДОУ и модернизацию приоритетных 
направлений организации образовательной 
содеятельности педагогов с детьми (напри-
мер, освоение технологии разработки не-
дельных тематических проектов);

– реализация проекта будет обеспечи-
вать социально-востребованный результат 
(продукт) и возможность гибкого управления 
ДОУ на этапе внедрения ФГОС ДО.

Задачи проекта:
1. Обеспечить систему мероприятий 

по повышению профессиональных ком-
петенций педагогов в области проектной 
деятельности, информированность об ис-
ходном состоянии проектной деятельности 

в МАДОУ, результатах достижений отдельных 
педагогов-новаторов.

2. Провести исследование уровня готов-
ности коллектива сотрудников ДОУ к освое-
нию инновационных технологий проекти-
рования, перспективного и календарного 
планирования работы по приоритетным 
аспектам образовательной деятельности.

3. Сформировать устойчивую мотивацию 
к осуществлению процесса оптимизации 
и модернизации всех направлений образо-
вательной деятельности.

4. Разработать систему управленческих 
действий, опосредующих успешность освое-
ния педагогами МАДОУ вариативных техноло-
гий осуществления проектной деятельности, 
достижение результатов проектной деятель-
ности (в т.ч. тематического проектирования 
образовательного процесса).

Ожидаемый результат: способность, по-
требность членов педагогического коллек-
тива к разработке и реализации тематических 
проектов воспитательно-образовательной 
работы с детьми; проектирование и моде-
лирование вариативных аспектов профес-
сиональной педагогической деятельности; 
повышение уровня профессиональных ком-
петенций в области современных технологий, 
опосредующих реализацию требований ФГОС 
ДО к условиям реализации ООП ДО.

Опыт инновационной деятельности МА-
ДОУ «Детский сад № 404», в рамках авторской 
технологии М.В. Грибановой, доказал, что 
проектирование, как прогностический вид 
педагогической деятельности, позволяет 
точно и конкретно сформулировать цели, 
задачи, ожидаемые результаты по любому 
направлению педагогической деятельности. 
Технологическая модель и проект позволяют 
сгруппировать, систематизировать совокуп-
ность наличных и необходимых средств, опо-
средующих оптимальные пути достижения 
желаемого результата; подобрать оптималь-
ные формы и содержание педагогического 
мониторинга достижений детей и педагогов.
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Реализация проекта «Управление про-
цессом освоения проектной деятельности 
педагогами МАДОУ №404» подтвердила вы-
двинутые предположения и обеспечила воз-
можность распространения инновационного 
опыта по использованию технологий модели-
рования и проектирования образовательного 
процесса на этапе реализации требований 
ФГОС ДО к организации обновлённого обра-
зовательного пространства ДОУ. Профессио-
нальные компетенции участников проектной 
деятельности обогатились практическим 
опытом в области использования «техно-
логии блочно-тематического планирования 
образовательного процесса, развивающего 
образования, моделирования и интеграции 
содержания образовательных областей, 
создания образовательного пространства 
развивающего характера и условий разносто-
роннего развития детей разного дошкольного 
возраста» [5].

В рамках рекомендаций М.В. Грибано-
вой процесс обогащения профессиональных 
компетенций педагогов в области проектной 

деятельности потребовал особого вни-
мания формированию умений применять 
принципы «гибкого планирования». Моде-
лировать последовательность вариативных 
форм содеятельности с детьми по освоению 
любой образовательной темы; разрабаты-
вать недельный тематический проект («Углу-
бление в тему») и конспекты вариативных 
форм образовательной содеятельности 
интегрированного характера; использо-
вать вариативные способы обучения детей 
«открытию» новых знаний об окружающей 
действительности и формирования образа 
темы в рамках возрастных возможностей 
[3, 4, 5, 9].

Осваиваемые педагогами МАДОУ тех-
нологии проектирования содержания об-
разовательной содеятельности педагога 
с детьми могут использоваться не только 
в работе нашей образовательной организа-
ции, но и успешно транслироваться в усло-
виях «кустовых» МО на муниципальном, 
краевом уровнях организации подготовки 
педагогов к работе в новых условиях.
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