


 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 

 
 

                                           
 

                      Научно-теоретический журнал 
                                                   3 (5)/2010 

 



Главный редактор: В. Н. Кеспиков, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

Заместитель главного редактора: Д. Ф. Ильясов, доктор педагогических наук 
Редакционная коллегия: 
 
Грязева-Добшинская В. Г., доктор психологических наук 
Едакова И. Б., кандидат педагогических наук,  
Заслуженный учитель РФ 
Казакова Г. М., доктор культурологии 
Киприянова Е. В., доктор педагогических наук 
Кисляков А. В., кандидат педагогических наук 
Кузнецов В. М., кандидат исторических наук 
Никитина И. М., кандидат педагогических наук 
Обоскалов А. Г., кандидат педагогических наук,  
Отличник народного просвещения 
Резанович И. В., доктор педагогических наук 
Рябышева Е. В., кандидат педагогических наук 
Селиванова Е. А., кандидат психологических наук 
Семиздралова О. А., кандидат психологических наук 
Солодкова М. И., Отличник народного просвещения  
Тараданов А. А., доктор социологических наук 
Трошков С. Н., кандидат педагогических наук 
Щербаков А. В., кандидат педагогических наук 
Яковлева Г. В., кандидат педагогических наук 
 
 
Редакционно-издательская группа: 
Золотарева Л. Н. 
Кудинов В. В. 
Обжорин А. М. 
Скнарина К. К. 
Федоров П. В. 

 

 

 

Научно-теоретический журнал
 3(5)/2010

 
 
 
 

 

 
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном регистрационном каталоге 

Перепечатка материалов из журнала допускается только по согласованию с редакцией 
Ссылка на журнал обязательна. 

Периодичность издания 4 номера в год. 
 

ISSN 2076-8907 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-38201 
от 26.09.09г. 

 
Адрес редакции: 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, ГОУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». 
http://www.ipk74.ru, e-mail: ipk_journal@mail.ru

 

© Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров, 2010 
 

mailto:ipk_journal@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 

 
 

                                              
 

                       Scientific and theoretical journal 
                                                     3 (5)/2010 



Chief editor : V. N. Kespikov, Doctor of Pedagogy, Honored teacher of Russia 

Deputy chief editor: D. F. Ilyasov, Doctor of Pedagogy 
Editorial board: 
 
Gryazeva-Dobshinskaya V. G., Doctor of Psychology 
Edakova I. B., Candidate of Pedagogy, 
Honored teacher of Russia 
Kazakova G. M., Doctor of Cultural Studies 
Kiprianova E. V., Doctor of Pedagogy 
Kisliakov A. V., Candidate of Pedagogy 
Kuznetsov V. M., Candidate of History 
Nikitina I. M., Candidate of Pedagogy  
Oboskalov A. G., Candidate of Pedagogy,  
Excellent of Public Education 
Rezanovich I. V., Doctor of Pedagogy 
Ryabysheva E. V., Candidate of Pedagogy 
Selivanova E. A., Candidate of Psychology 
Semizdralova O. A., Candidate of Psychology 
Solodkova M. I., Excellent of Public Education 
Taradanov A. A., Doctor of Sociology 
Troshkov S. N., Candidate of Pedagogy 
Sherbakov A. B., Candidate of Pedagogy 
Yakovleva G. V., Candidate of Pedagogy 
 
 
Editorial and Publishing group: 
Zolotareva L. N. 
Kudinov V. V. 
Obzhorin A. M. 
Sintyaeva G. A. 
Sknarina K. K. 
Fedorov P. V. 

          

Scientific and theoretical journal
 3(5)/2010

 
 
 
 

 

 
The journal is registered in the Paris international transaction directory 

Reprinting material from the journal is allowed only in agreement with the editorial 
Link to the journal is required. 

Publication frequency is 4 issues per year. 
 

ISSN 2076-8907 
 

Certificate of registration of the media SP № ФС 77-38201 
26.09.09. 

 
Editorial: 

454091, Chelyabinsk, Krasnoarmeyskaya st, 88, 
«The Chelyabinsk Institute of Retraining 

and Improvement of professional skill of Educators», r. 203. 
http://www.ipk74.ru, e-mail: ipk_journal@mail.ru

 
© Scientific support of a system of advanced training, 2010 

mailto:ipk_journal@mail.ru


Коптелов А. В.
Мониторинг результатов диссеминации инновационного педагогического опыта…

Научно-теоретический журнал Научное обеспечение системы
повышения квалификации кадров5

Научные сообщения

УДК 371.13
ББК 74.204

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕМИНАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПНПО

Коптелов А. В.

Аннотация. В статье конкретизируется
понятие «Мониторинг результатов диссеми-
нации инновационного педагогического опыта
победителей ПНПО».

This article concretizes the concept of «Moni-
toring the dissemination of innovative pedagogical
experience of the winners of priority national pro-
ject «Education».

Ключевые слова: мониторинг, диссемина-
ция, инновационный педагогический опыт

Monitoring, dissemination, innovative teach-
ing experience.

Одним из главных системных эффектов
приоритетного национального проекта «Обра-
зование» должно стать значительное повыше-
ние уровня профессиональной компетентности
учителей путем диссеминации и освоения ин-
новационного опыта победителей, что является
основой повышения качества образования.

За пять лет реализации ПНПО в Россий-
ской Федерации выявлено 41000 лучших учи-
телей, чей опыт стал предметом пристального
внимания управленцев и методистов. В Челя-
бинской области денежное поощрение за высо-
кое профессиональное мастерство и значитель-
ный вклад в образование получили из феде-
рального и регионального бюджетов по 900
учителей. Опыт данных учителей обобщается
на муниципальном и региональном уровне по-
средством оформления информационных карт
инновационного опыта победителей ПНПО,
проведения массовых мероприятий с целью
презентации инновационного педагогического
опыта (педагогические форумы, секции в рам-
ках августовских мероприятий, Школы победи-
телей Всероссийского и областного конкурсов

«Учитель года», мастер-классы победителей
ПНПО, участие в выставках и др.), создания
сборников и дисков, содержащих материалы из
опыта работы учителей, победителей конкурсов
лучших учителей.

Все это свидетельствует о том, что форми-
руется интерес широкой педагогической обще-
ственности к инновационному педагогическому
опыту лучших учителей. Учителя, базовая под-
готовка которых основана на традиционных
методиках обучения, стремятся овладевать ин-
новационными средствами и технологиями
обучения и воспитания, обеспечивающими вы-
сокое качество образования в соответствии с
современными требованиями государства и по-
требителей образовательных услуг.

Вместе с тем, на данный период времени
процесс распространения инновационного пе-
дагогического опыта не подвергается систем-
ному мониторингу с целью выявления его про-
дуктивных результатов. Данная ситуация не
позволяет адекватно оценивать меру успешно-
сти прилагаемых усилий.

Разрешению этой проблемы посвящена ра-
бота экспериментальной площадки Академии
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (АП-
КиППРО, г. Москва), открытой на базе ГОУ ДПО
ЧИППКРО по теме «Мониторинг результатов
диссеминации инновационного педагогического
опыта победителей приоритетного национально-
го проекта «Образование» на региональном и му-
ниципальном уровнях как условие распростране-
ния лучших педагогических практик».

В рамках реализации программы экспери-
ментальной площадки одной из задач стало кон-
кретизация и уточнение понятия «Мониторинг
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результатов диссеминации инновационного пе-
дагогического опыта победителей ПНПО». Дан-
ное понятие по своей структуре сложное и мно-
гогранное и включает в себя ряд самостоятель-
ных понятий. По нашему мнению, ключевыми и
несущими основные смыслы являются такие
понятия как «мониторинг», «диссеминация»,
«педагогический опыт», от правильного опреде-
ления содержания которых будет зависеть зна-
чение уточняемого нами понятия. Поэтому пре-
жде чем конкретизировать понятие «Монито-
ринг результатов диссеминации инновационно-
го педагогического опыта победителей ПНПО»
необходимо остановиться на характеристике
выше названных ключевых понятий.

Прежде всего, остановимся на характери-
стике понятия мониторинг в педагогической
науке. Понятие мониторинг заимствовано педа-
гогикой из экологии и социологических наук. В
педагогической науке исследователи придер-
живаются разных определений. Некоторые
считают,  в частности А.  А.  Орлов,  что педаго-
гический мониторинг – это длительное слеже-
ние за какими-либо объектами или явлениями
педагогической действительности [7].

Исследуя проблему мониторинга качества
образования в школе С. Е. Шишов и В. А. Каль-
ней,  отмечают,  что мониторинг связан с выяв-
лением и регулированием воздействий факто-
ров внешней среды и внутренних факторов са-
мой педагогической системы. В реальном обра-
зовательном процессе мониторинг тесным об-
разом связан со всеми функциями и стадиями
управления, поэтому его существенные харак-
теристики могут быть полно рассмотрены толь-
ко в соотнесении другими звеньями процесса
управления образованием в школе [10, с. 42].
Поэтому под мониторингом качества образова-
ния они понимают систематическую и регуляр-
ную процедуру сбора данных по важным обра-
зовательным аспектам на национальном, ре-
гиональном и местном (включая школы) уров-
нях. Причем, частью системы мониторинга ка-
чества образования являются следующие эле-
менты: 1. Установление стандарта и операцио-
нализация: определение стандартов; операцио-
нализация стандартов в индикаторах; установ-
ление критерия, по которому возможно судить
о достижении стандартов. 2. Сбор данных и
оценка: сбор данных; оценка результатов. 3.
Действия: принятие соответствующих мер,

оценивание результатов принятых мер в соот-
ветствии со стандартами [10, с. 189-190].

А. Н. Майоров, рассматривая мониторинг
как дефиницию, провел обстоятельный анализ
различных определений, характерных для раз-
ных общественных сфер деятельности. Вывод,
к которому он приходит, заключается в том,
что один из основных компонентов мониторин-
га – это его целевая функция управления, не-
разрывность мониторинга и системы управле-
ния [4,  с.  11].  А.  Н.  Майоров указывает,  что в
большинстве определений мониторинга упоми-
наются контроль и обратная связь, где первое –
это не что иное, как одна из функций управле-
ния, а второе – неотъемлемая часть управленче-
ского цикла. Далее он формулирует свое опре-
деление мониторинга, которого мы и будем
придерживаться. «Мониторинг в образовании –
это система сбора, обработки, хранения и рас-
пространения информации об образовательной
системе или отдельных ее элементах, которая
ориентирована на информационное обеспечение
управления, позволяет судить о состоянии объ-
екта в любой момент времени и может обеспе-
чить прогноз его развития» [4, с. 153].

Мы разделяем точку зрения А.  Н.  Майоро-
ва и считаем, что педагогический мониторинг
обеспечивает участников образовательного
процесса, руководителей учебного заведения и
его структурных подразделений качественной и
своевременной информацией, необходимой для
принятия решений по корректировке различ-
ных аспектов педагогической деятельности
(определение целей, выбор технологий, средств
получения информации и т.д.) и дает возмож-
ность оперативно исправлять нежелательные
результаты деятельности.

В реальной образовательной практике мо-
ниторинг тесным образом связан со всеми
функциями и стадиями управления, то есть за-
трагивает цели, информацию, прогнозы, реше-
ния, организацию и исполнение педагогической
деятельности, коммуникацию и коррекцию. С
этой точки зрения, он  не только процесс выяв-
ления отклонений от стандартов и норм, но и
основа для их пересмотра, то есть не только
основа отслеживания курса движения к целям,
но и механизм корректировки целей и путей их
достижения. Следовательно, педагогический
мониторинг направлен на непрерывное наблю-



Коптелов А. В.
Мониторинг результатов диссеминации инновационного педагогического опыта…

Научно-теоретический журнал Научное обеспечение системы
повышения квалификации кадров7

дение за ходом развития различных образова-
тельных систем.

Педагогический мониторинг – это целост-
ная, многоуровневая система, имеющая сле-
дующие компоненты, в соответствии с опреде-
лением,  которое дается А.  Н.  Майоровым и с
которым мы согласны:

1. источники информации;
2. структуры, организующие сбор инфор-

мации (структурные подразделения учрежде-
ния дополнительного профессионального обра-
зования, муниципальные методические служ-
бы, образовательные учреждения);

3. средства обработки и хранения инфор-
мации (электронные и печатные базы данных);

4. средства распространения результатов
мониторинга (локальные компьютерные сети,
Интернет, типографское издание, копирование);

5. получатели информации (организаторы
повышения квалификации, руководители, спе-
циалисты и методисты муниципальных органов
управления образованием и муниципальных
методических служб, работники образователь-
ных учреждений).

Таким образом, проанализировав обще-
принятые в педагогической науке подходы к
мониторингу,  мы можем сделать вывод,  что
основной задачей разработки и внедрения мо-
ниторинга результатов диссеминации иннова-
ционного педагогического опыта победителей
ПНПО должно стать формирование системы
получения и обработки информации, на основе
которой возможно будет осуществить ком-
плексный анализ эффективности деятельности
педагогов-распространителей инновационного
педагогического опыта, педагогов-пользова-
телей, осваивающих и внедряющих этот опыт,
организаторов диссеминационных процессов,
направленной на системное повышение качест-
ва образования.

Далее остановимся на характеристике по-
нятия «диссеминация». В современной педаго-
гической науке и образовательной практике
данное понятие стало использоваться относи-
тельно недавно,  на рубеже XX-XXI  веков,  и
связывалось оно, прежде всего, с распростра-
нением и внедрением результатов различных
крупных инновационных образовательных про-
ектов. Поэтому под диссеминацией в контексте
образовательных проектов понимается важная
обязательная составляющая (этап, фаза, подзада-

ча) процесса реализации проекта, сутью которой
является сознательное и ответственное распро-
странение идей, ценностей, продуктов и резуль-
татов проекта за рамки того пространства,  кото-
рое было охвачено им до сих пор, предоставление
в распоряжение лиц и групп, ранее не вовлечен-
ных в проект, определенных возможностей (по-
тенциала), которые могут быть использованы в
качестве ресурса для решения задач выживания,
функционирования и развития других субъектов,
образовательных систем и т.п. [6, с. 96].

С точки зрения исследуемой нами пробле-
мы очень важен тезис А.  М.  Моисеева и О.  М.
Моисеевой,  что диссеминация –  это не только
распространение в узком смысле,  но и весь
цикл: от создания объектов диссеминации и их
выведения на образовательный рынок до их
выбора, освоения, использования и дальнейшей
ретрансляции различными получателями в дру-
гих образовательных системах [6, с. 97].

Таким образом, с учетом основных задач
экспериментальной площадки, под диссемина-
цией мы понимаем целенаправленный процесс
распространения результатов инновационной
деятельности победителей ПНПО, который не-
обходим для совершенствования и развития
различных образовательных систем (от регио-
нальной до образовательной системы образова-
тельного учреждения, а также системы работы
конкретного педагога).  Причем участие в дис-
семинационных процессах требует от их субъ-
ектов (педагогов-распространителей, педаго-
гов-пользователей, организаторов) высокого
уровня профессиональной компетентности, с
одной стороны. А с другой стороны, в процессе
диссеминации инновационного педагогическо-
го опыта происходит развитие профессиональ-
ной компетентности этих субъектов через вы-
полнение новых профессиональных функций,
а, следовательно, освоение новых, ранее отсут-
ствующих, компетенций.

Наиболее емким из всех составляющих
ключевых понятий, на наш взгляд, является
понятие «педагогический опыт». В современ-
ной педагогической науке присутствует ни
один десяток толкований этого понятия. Наи-
более лаконичное, с одной стороны, а с другой
- наиболее обобщенное, дается в Современной
педагогической энциклопедии. Под педагоги-
ческим опытом понимается «совокупность по-
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лученных умений, навыков и приемов обучения
и воспитания» [8].

М. Н. Скаткин, рассматривая проблему педа-
гогического опыта, выделяет педагогический
опыт в широком смысле и в узком смысле. Так он
считает, что педагогический опыт в «широком
смысле» – это такое мастерство педагогов, кото-
рое даёт высокие результаты в обучении и воспи-
тании учащихся, в подготовке и развитии самого
учителя. При этом высокие результаты достига-
ются благодаря тому, что педагог учитывает дей-
ствующие закономерности в обучении и воспи-
тании школьников, творчески использует научно-
методические рекомендации, педагогически це-
лесообразно учитывает специфику условий педа-
гогического процесса. Педагогический опыт в
«узком смысле» означает такую практику, кото-
рая творчески использует все лучшее из теории и
практики, вносит новизну и прокладывает дорогу
неизвестному. Стимулирующую и преобразую-
щую свою роль педагогический опыт черпает
через точки педагогического роста из массовой
педагогической практики, из глубины педагоги-
ческой реальности [9; 7].

Одно из наиболее современных понятий
педагогического опыта дает О. С. Анисимов.
Он считает, что опыт педагогический – это
рефлексивная, фиксированная реконструкция
своей или иной деятельности, общения и т.п.,
подготавливаемая для заимствования и транс-
ляции, а также для критического переосмысли-
вания и развития [1]. В данном определении, на
наш взгляд, ключевой фразой является «реф-
лексивная, фиксированная реконструкция».
Рефлексивная – значит уже проведен анализ и
самоанализ деятельности. Рефлексии подверга-
ется то, что необходимо зафиксировать, т.е.
закрепить, и это потом реконструируется через
структурирование полученной информации на
концептуальных основаниях. Любая деятель-
ность должна быть прорефлексирована, осо-
бенно это важно в ситуации изучения, обобще-
ния и распространения педагогического опыта.
При отсутствии рефлексии наступает откат и
отставание в профессиональной деятельности.

В педагогической науке помимо определе-
ния сущностной характеристики понятий «педа-
гогический опыт» дается также его типологиза-
ция. Так, например, в педагогическом словаре
Г. М. и А. Ю. Коджаспировых «педагогический
опыт подразделяется на исторический (резуль-

таты педагогической теории и практики, полу-
ченные на протяжении всей истории образова-
ния); массовый (результаты педагогической тео-
рии и практики, которые широко применяются в
практике большинства учителей); передовой
(характеризуется тем, что учитель получает
лучшие (эффективные) результаты за счет усо-
вершенствования имеющихся средств, опти-
мальной организации педагогического процес-
са); новаторский (содержащий элементы новиз-
ны, открытия, изобретения, авторства)» [3].

Г.  А.  Игнатьева и О.  В.  Тулупова рассмат-
ривая проблему педагогического опыта в уни-
версуме инновационной культуры, выделяют
его типологизацию в зависимости от степени
его влияния на состояние теории и практики
образования. Так они выделяют личный, массо-
вый, передовой и инновационный педагогиче-
ский опыт [2].

Начиная свою педагогическую деятель-
ность, педагог приобретает личный педагоги-
ческий опыт, который состоит из азов профес-
сионального мастерства, т. е. включает в себя
те элементы педагогической профессии: орга-
низация образовательного процесса, разработка
календарно-тематического планирования, про-
верка знаний и умений учащихся и т.д., без ко-
торых немыслим учительский труд.

Педагогический опыт, который создается в
рамках общепринятых норм и рекомендаций,
характеризуется устойчиво высокой эффектив-
ностью и положительной результативностью
педагогического труда, называется массовым
педагогическим опытом.

Передовой педагогический опыт (букваль-
но, «движущийся, находящийся впереди») – это
опыт, который, возникая из массового опыта,
превосходит его по отдельным параметрам или
в целом, отличаясь от него по ряду признаков,
важнейшими из которых являются: актуаль-
ность, новизна, воспроизводимость, эффектив-
ность и стабильность результатов. Данный вид
опыта возникает обычно, когда учитель, освоив
известные методики, начинает эксперименти-
ровать – находить и использовать новые ориги-
нальные приемы или по-новому, эффективно
сочетать старые. Передовой педагогический,
опыт – это итог личного, локального экспери-
мента педагога, воспитателя, руководителя.
Причем, по мнению Г. А. Игнатьевой и О. В.
Тулуповой, передовой педагогический опыт по
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способу разрешения противоречий можно по-
делить на совершенствующий и преобразую-
щий. Совершенствующий передовой педагоги-
ческий опыт касается, как правило, какого-либо
элемента или нескольких элементов педагоги-
ческой системы. При этом сохраняются в не-
прикосновенности цели и результат. Таким об-
разом, достигается оптимизация существующей
системы, более эффективное использование
образовательных ресурсов для получения вос-
требованного в обществе результата.

Преобразовательный педагогический (но-
ваторский) опыт затрагивает саму суть педаго-
гической системы – ее цели, отрицает сложив-
шиеся стереотипы, вступает в конфликт с дей-
ствующими нормами. Новаторский (творче-
ский) педагогический опыт – это высшая сте-
пень проявления передового педагогического
опыта, характеризующаяся системной пере-
стройкой педагогом своей деятельности на ос-
нове принципиально новой идеи или совокуп-
ностей идей (открытия),  в результате чего дос-
тигается значительное и устойчивое повыше-
ние эффективности педагогического процесса.
Преобразовательный опыт связан с разработкой
и реализацией новых педагогических систем
обучения и воспитания.

В своей работе авторы выделяют принци-
пиальное отличие инновационного педагогиче-
ского опыта от всех остальных. Они считают,
что он создается чаще всего в искусственных
условиях, живет как некая «модель», которая
затем переносится в практику при создании там
определенных условий. Носителями данного
типа опыта выступают не отдельные педагоги,
а целые коллективы – проектные команды.
Наиболее перспективным способом становле-
ния инновационного педагогического опыта на
современном этапе является проектный экспе-
римент, ибо проектирование в образовании -
это базовый процесс выращивания новых форм
общности педагогов и учащихся; новых содер-
жаний и технологий образования; новых спосо-
бов и техник педагогической деятельности и
мышления. Инновационный педагогический
опыт воплощает в себе тот самый новый тип
взаимоотношений между педагогической нау-
кой и образовательной практикой, который ха-
рактеризуется терминами «практико-ориенти-
рованная наука». Таким образом, в содержание
данного типа опыта входит, с одной стороны,

разработанная конструкция, а, с другой сторо-
ны, среда вживления. Соответственно, веду-
щими типами деятельности в формировании
опыта являются переконструирование имею-
щейся разработки и перепроектирование (пере-
стройка) среды вживления.

Таким образом, мы считаем, что педагоги-
ческий опыт может рассматриваться одним из
высших проявлений педагогической культуры,
если он рождается в процессе преодоления
профессиональных затруднений и оформляется
как новое педагогическое знание в ходе реф-
лексии.  Этим знанием уже сможет далее поль-
зоваться как технологическим инструментом и
сам автор опыта, попадая в схожие ситуации, и
другие педагоги. Соответственно современная
трактовка понятия педагогический опыт, опре-
деляет его как новообразование, которое появ-
ляется у педагога в результате рефлексии за-
труднений в профессиональной деятельности.

Проанализировав ключевые смыслообра-
зующие составляющие понятия «Мониторинг
результатов диссеминации инновационного
педагогического опыта победителей ПНПО»
мы можем его конкретизировать. Под монито-
рингом результатов диссеминации инноваци-
онного педагогического опыта победителей
ПНПО мы будем понимать систему получения
и обработки комплексной информации о ре-
зультатах процесса сознательного, ответствен-
ного и целенаправленного распространения
нового теоретического знания победителей
ПНПО о применении известных практических
способов, приемов и методов обучения и воспи-
тания, возникшего на основе рефлексии затруд-
нений в профессиональной деятельности и тех-
нологически представленного. Данное новое
теоретическое знание является ресурсом, кото-
рый предоставляется в распоряжение других
педагогов для совершенствования и развития их
профессиональной компетентности посредством
его освоения и внедрения в практику работы.
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Аннотация. В статье раскрываются со-
держание инновационной культуры молодого
педагога как компонента его профессионализ-
ма. Устанавливается связь между процессами
формирования инновационной культуры и про-
фессионального становления молодого педаго-
га. Раскрывается сущность профессиональной
адаптации как этапа профессионального ста-
новления педагогов. Выявляется роль инсти-
тута повышения квалификации и образова-
тельного учреждения в создании условий для
успешного протекания процесса профессио-
нальной адаптации.

In article reveal the maintenance of innovative
culture of the young teacher as component of its
professionalism. Connection between processes of
formation of innovative culture and professional
formation of the young teacher is established. The
essence of professional adaptation as stage of pro-
fessional formation of teachers reveals. The role of
institute of improvement of professional skill and
educational institution in creation of conditions for
successful course of process of professional adap-
tation comes to light.

Ключевые слова: молодой педагог, иннова-
ция, инновационная деятельность, инновацион-
ная культура, профессиональное становление,
адаптация, профессиональная адаптация.
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В настоящее время культура инновацион-
ной деятельности гражданина Российской Фе-
дерации рассматривается как ведущий компо-
нент культуры образованного человека. Разра-
ботка и внедрение инноваций во все сферы
жизни общества, в большинстве стратегических
документов, рассматривается как ключевая и
актуальная проблема для России. Эта проблема
имеет особую актуальность в деятельности об-
разовательных учреждений и каждого педагога.

В большинстве научных работ, посвященных
инновационной деятельности педагогов основ-
ной акцент делается на развитие инновацион-
ной культуры у педагогов, имеющих большой
стаж работы в учреждении. К сожалению, не
достаточно исследований, раскрывающих осо-
бенности формирования инновационной куль-
туры молодых специалистов в период их про-
фессионального становления. В связи с этим, в
своей статье мы хотели бы подробно рассмот-
реть данный вопрос.

Рассматривая вопрос об инновационной
культуре молодого педагога необходимо опре-
делить содержание ключевых понятий, опреде-
ляющих сущность данного явления: инновация,
новатор, инновационная деятельность.

Понятие «инновация» означает новшество,
новизну, изменение; инновация как средство и
процесс предполагает введение чего-либо ново-
го. Применительно к педагогическому процес-
су инновация означает введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и вос-
питания, организацию совместной деятельно-
сти учителя и учащегося.

«Новатор» в переводе с латинского -  «об-
новитель», т. е. человек, вносящий и осуществ-
ляющий новые, прогрессивные принципы,
идеи, приемы в той или иной области деятель-
ности.

Когда мы говорим об инновации в образо-
вании, то понимаем под этим два процесса:

1. Педагогическая инноватика – это педаго-
гический процесс, связанный с перестройкой и
модификацией, усовершенствованием, измене-
нием системы образования или ее отдельных
сторон, свойств и аспектов (создание новых
законодательных актов, новых структур, моде-
лей и концепций обучения, форм интеграцион-
ных связей и т.д.

2. Инновационное обучение – это обуче-
ние, стимулирующее инновационные измене-
ния в существующей культуре и социальной
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среде,  выступающее в качестве активного от-
клика на проявляющиеся как перед отдельным
человеком, так и перед обществом проблемные
ситуации. Оно призвано готовить не только
«человека познающего», но и «человека дейст-
вующего» [1].

В основе педагогической инноватики и ин-
новационного обучения лежит деятельность
педагога (учителя), которая получило название
инновационная деятельность, т. к. обладает ря-
дом особенностей. Под инновационной дея-
тельностью понимается целенаправленная пе-
дагогическая деятельность, основанная на ос-
мыслении (рефлексии) своего собственного
практического педагогического опыта при по-
мощи сравнения и изучения, изменения и раз-
вития учебно-воспитательного процесса с це-
лью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, качественно иной
педагогической практики. Основной формой
инновационной деятельности выступает опыт-
но-экспериментальная работа.

Рассмотренные понятия позволяют нам
сделать вывод, что особенностью инновацион-
ная деятельность педагога выступает его
стремление к совершенствованию своей про-
фессиональной деятельности и образователь-
ной деятельности детей.  В тоже время,  мы ви-
дим, что этот процесс опирается на имеющийся
у него педагогический опыт. Молодые педагоги
находятся в процесс накопления своего опыта.
Таким образом, наблюдается противоречие ме-
жду необходимостью каждым молодым педаго-
гам осуществлять инновационную деятель-
ность (то есть владеть инновационной культу-
рой) и отсутствием у него необходимого для
данной вида деятельности педагогического
опыта.

По мнению ряда исследователей, развитие
инновационной культуры молодого педагога и
его профессиональное становление должны
протекать параллельно. В этот период наиболее
активно формируется готовность молодого пе-
дагога к осуществлению инновационной дея-
тельности.

Критериями готовности педагога к иннова-
ционной деятельности, по мнению В. А. Сла-
стенина, Л. С. Подымовой являются [2]:

- осознание необходимости в инноваци-
онной деятельности,

- готовности к вовлечению в творческую
деятельность по введению новшества в школе,

- уверенность в том, что новшество при-
несет позитивный результат,

- согласованность личных целей с инно-
вационной деятельностью,

- готовность к преодолению творческих
неудач,

- уровень технологической готовности к
выполнению инновационной деятельности, по-
зитивная оценка своего предыдущего опыта в
свете инновационной деятельности, способ-
ность к профессиональной рефлексии.

Успешному формированию инновацион-
ной культуры могут препятствовать психоло-
гические барьеры творчества педагога:

- склонность к конформизму – пассивное
принятие существующего порядка;

- боязнь оказаться «белой вороной», пока-
заться глупым и смешным в своих начинаниях;

- страх показаться слишком экстрава-
гантным, даже агрессивным в своем неприятии
мнений других людей;

- боязнь возмездия со стороны другого
человека, чью позицию мы критикуем;

- личностная тревожность, неуверенность
в себе, негативное самовосприятие, характери-
зующееся заниженной самооценкой личности,
боязнью открыто высказывать свои идеи;

- ригидность мышления, которую можно
рассматривать, как свойство использовать при-
обретенные знания одновариантным способом.

Рассмотрев проблему формирования инно-
вационной культуры молодого педагога, мы
можем отметить, что успешность протекания
этого процесса будет напрямую зависеть от ха-
рактера формирования личности педагога как
профессионала.

По мнению В. А. Бодрова, основная сущ-
ность проблемы формирования личности про-
фессионала сводится к двум основным положе-
ниям:

1) «личность проявляется в профессии» – в
процессе выбора и овладения профессией, про-
фессионального совершенствования и реализа-
ции личности профессионала, определения его
места в обществе, достижения материальных и
духовных ценностей, удовлетворения личных
познавательных интересов;
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2) «развитие личности в деятельности» –
формирование профессионально ориентиро-
ванных качеств человека (его организма и лич-
ностных черт), расширение сферы познания
окружающего мира и его смыслового содержа-
ния, развитие форм и содержания предмета
общения [3].

Проблема формирования личности профес-
сионала является комплексной, и содержатель-
но в ней выделяют психологические, профес-
сиональные, физиологические, медицинские,
социальные и другие аспекты.

В психологическом плане эта проблема в
основном связана с изучением закономерностей
формирования операциональной структуры
деятельности в процессе профессионализации и
в зависимости от индивидуальных и групповых
(всеобщих) особенностей личностной сферы, а
также развития личности (мотивов и интересов,
способностей, эмоционально-волевой сферы,
профессионально важных качеств и т. д.) на
различных этапах профессионального пути и в
разных видах трудовой деятельности.

Профессиональный аспект проблемы ха-
рактеризуется, главным образом, изучением
причинно-следственных связей между эффек-
тивностью, надежностью, качеством деятель-
ности, ее безопасностью и индивидуально-
психологическими особенностями субъекта
деятельности в процессе становления и функ-
ционирования профессионала.

Основным предметом изучения физиоло-
гических особенностей профессионального
становления личности является проблема
функциональной адаптации, физиологических
механизмов регуляции трудовых процессов и
резервных возможностей организма субъекта
деятельности в различных условиях выполне-
ния трудовых задач.

Медицинские аспекты проблемы отража-
ют, прежде всего, вопросы профессионального
здоровья и долголетия деятельной личности,
профпатологии в связи с особенностями со-
держания и условий деятельности и профес-
сиональной пригодностью (психической, фи-
зиологической и др.) личности [3].

Таким образом, формирование личности
профессионала в процессе овладения трудовой
деятельностью не сводится к развитию ее опе-
рационной сферы в виде накопления знаний,
навыков и умений, а предполагает формирова-

ние сложных психических систем регуляции ее
социального поведения. Процесс обеспечения
развития личности профессионала включает в
себя конструирование способов овладения опе-
рационной стороной деятельности, которые
своим содержанием формируют мотивы про-
фессионального становления, а также комплекс
мер, направленных на осознание субъектом
деятельности социальной значимости своей
профессии, иначе говоря, необходимо опти-
мальное сочетание так называемых содержа-
тельных (интерес к профессии, потребность в
самореализации) и адаптивных (престиж про-
фессии, величина зарплаты и т. п.) мотивов
деятельности.

По мнению Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова,
А. К. Марковой и других исследователей про-
блемы становления профессионализма педаго-
га, первым этапом становления профессионала,
который проходит каждый молодой педагог,
является профессиональная адаптация.

Профессиональная адаптация является од-
ним из видов адаптации. В самом общем виде
адаптация сводится к изменениям функций и
структуры тканей и органов, функциональных
систем и организма в целом, обеспечивающих
сохранение организма как целостной живой
системы в меняющихся условиях [4,  с.  15].
Процесс адаптации реализуется всякий раз, ко-
гда в системе «организм-среда» возникают зна-
чимые изменения. Поскольку организм и среда
находятся не в статическом, а в динамическом
равновесии, их соотношения меняются посто-
янно, а, следовательно, также постоянно дол-
жен осуществляется процесс адаптации.

Различают адаптацию биологическую, фи-
зиологическую и социально-психологическую.
Результатом названных выше видов адаптации
выступают: биологической – приспособление к
новым условиям среды, физиологической – из-
менения физиологических процессов, проте-
кающих в организме, социально-психологи-
ческой – формирование новых способов пове-
дения, общения и деятельности. Профессио-
нальная адаптация является разновидностью
социально-психологической и выражается в
определенном уровне овладения профессио-
нальными навыками и умениями, в формирова-
нии некоторых профессионально необходимых
качеств личности, в развитии устойчивого по-
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ложительного отношения работника к своей
профессии.

В психолого-педагогической литературе не
сложилось единого подхода к понятию «про-
фессиональная адаптация». Одни определяют
профессиональную адаптацию как процесс
приобретения знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для профессиональной деятельности и
достижения высокой результативности труда в
оптимально короткий период; другие иденти-
фицируют профессиональную адаптацию с
формированием важных качеств личности, не-
обходимых для данной деятельности.

Наиболее часто профессиональная адапта-
ция рассматривается как процесс взаимного
приспособления работника и организации, ос-
новывающийся на постепенном включении со-
трудника в трудовой процесс в новых для него
профессиональных, социальных и организаци-
онно-экономических условиях труда, на её ход
влияют индивидуальные характеристики чело-
века, его интересы, установки, особенности ин-
теллекта [5].

Общая длительность периода профессио-
нальной адаптации зависит как от особенно-
стей конкретной профессии, так и от индивиду-
альных способностей человека, его склонно-
стей и интересов. Профессиональная адаптация
– этап развития профессионала, характеризую-
щийся освоением системы взаимоотношений в
коллективе, новой социальной роли, приобре-
тением профессионального опыта и самостоя-
тельным выполнением профессионального тру-
да. Профессиональная адаптация выступает как
комплексный процесс, включающий и физио-
логическую, и психологическую, и социальную
адаптации, и соответственно, выделяют не-
сколько аспектов адаптации работника к новой
среде:

- организационный – усвоение сотрудни-
ком роли педагога в общей организационной
структуре школы, особенностей управления
школой, привыкание к новым условиям трудо-
вой деятельности: нормативно-правовым, соци-
ально-экономическим, морально-психологичес-
ким, организационно-управленческим и пр.;

- психофизиологический – приспособле-
ние к физическим и психологическим нагруз-
кам педагога, его физиологическим условиям
труда;

- профессиональный – освоение педаго-
гом всех видов деятельности учителя в соот-
ветствии с должностными обязанностями, эти-
ческими нормами, доведение основных показа-
телей деятельности учителя до необходимого
уровня (профессиональных умений и навыков,
дополнительных знаний и т. д.);

- социально-психологический – приспо-
собление к относительно новому социуму,
нормам поведения и взаимоотношений в педа-
гогическом коллективе, принятие единых педа-
гогических требований.

По нашему мнению, эффективность про-
цесса профессиональной адаптации молодого
педагога будет зависеть от рационального рас-
пределения приоритетов в работе с молодым
педагогом образовательного учреждения и ин-
ститута повышения квалификации по успеш-
ному завершению процесса адаптации, вклю-
чающей следующие виды: психофизиологиче-
скую, социальную, психологическую, профес-
сиональную и организационную адаптации.
Обозначенные виды адаптации будут высту-
пать структурными компонентами «Программы
адаптации молодых педагогов в образователь-
ном учреждении». Рассмотрим возможности
данной программы, по созданию условий ус-
пешной адаптации, более подробно.

Содержательный аспект программы, обес-
печивающий психофизиологический компо-
нент адаптации, будет способствовать приспо-
соблению молодого педагога к новым физиче-
ским нагрузкам, физиологическим условиям
труда, освоению совокупности всех условий,
оказывающих различное психофизиологиче-
ское воздействие на работника во время педа-
гогического труда. Основными формами, обес-
печить цели психофизиологического компо-
нента адаптации, выступают психологический
и педагогический тренинги.

Психологический компонент адаптации
направлен на подготовку личности молодого
педагога к новым психическим нагрузкам,
должен помочь ему справиться с возникающи-
ми противоречиями в системе «хочу-должен», с
возрастающим уровнем ответственности за ре-
зультаты своего труда,  а также с целым ком-
плексом психологических проблем, сопровож-
дающим процесс овладения новой деятельно-
стью (чувство тревоги, неуверенность, зани-
женная самооценка и т.  д.).  Ведущими форма-
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ми выступают: индивидуальные консультации
с психологом, аутотренинг, психологический
тренинг.

Мероприятия, направленные на реализа-
цию социальной адаптации, способствуют при-
способлению молодого специалиста к первич-
ному трудовому коллективу, нормам поведения
и взаимоотношений в новом коллективе, вклю-
чение его в систему взаимоотношений коллек-
тива с его традициями, нормами жизни, ценно-
стными ориентациями. Среди основных форм
данного компонента адаптации можно выде-
лить: первичный инструктаж, индивидуальные
беседы с педагогом-наставником, психологиче-
ский и педагогический тренинги, временные
творческие проблемные группы педагогов, тра-
диционные мероприятия педагогического кол-
лектива и пр.

Деятельность по обеспечению реализации
профессионального компонента адаптации по-
зволит осуществить совершенствование трудо-
вых способностей молодого педагога, его про-
фессиональных навыков, дополнительных зна-
ний,  навыков сотрудничества и т.  п.,  а также
формированием профессионально необходи-
мых качеств личности педагога. Формами
адаптации выступают: индивидуализирован-
ный педагогический тренинг, заседание мето-
дических объединений, открытые уроки и вос-
питательные мероприятия коллег, индивиду-
альные беседы с педагогом-наставником, про-
фессиональные конкурсы и т. д.

Создание условий в образовательном уч-
реждении для протекания организационного
компонента адаптации поможет молодому спе-
циалисту усвоить роли и статус педагога, по-
нять характер и особенности функционирова-
ния структурных подразделений школы (пси-
хологической службы, социального педагога и
т. д.) в общей организационной структуре. А
также будет способствовать пониманию моло-
дым педагогом особенностей организационного
и экономического механизмов управления уч-
реждения в современных условиях. Среди ос-
новных видов деятельности, обеспечивающих
эффективность организационного компонента
адаптации можно выделить: первичный инст-
руктаж, знакомство со школой и педагогиче-
ским коллективом, назначение педагога-
наставника, разработка совместно с молодым
учителем программы адаптации, проведение

регулярных бесед с заместителем директора,
отвечающего за работы с педагогическими кад-
рами, решение социально-бытовых проблем
молодого педагога, обеспечение материального
и морального стимулирования профессиональ-
ной деятельности нового учителя и т. д.

Таким образом, целенаправленная работа в
образовательном учреждении с молодыми пе-
дагогами поможет им овладеть основными вос-
питательными и дидактическими навыками ра-
боты с детьми, успешно войти в педагогиче-
ский коллектив и т. д.

По нашему мнению, роль института повы-
шения квалификации в обеспечении условий
для профессиональной адаптации молодых пе-
дагогов заключается в разработке образова-
тельных программ повышения квалификации,
ориентированных на потребности данной кате-
гории работников образования и способствую-
щих формированию или коррекции ключевых
компетенций педагога. Наиболее успешно ин-
ститут может реализовать потребности моло-
дых педагогов в освоении ими навыков, позво-
ляющих эффективнее овладеть психофизиоло-
гической, психологической и профессиональ-
ной компонентами адаптации. Формы проведе-
ния занятий должны строиться на основе дея-
тельностного подхода и включать игровую,
проектную, тренинговую деятельность. Осо-
бенностью программы повышения квалифика-
ции для молодых педагогов является использо-
вания возможностей групповых тренинговых
форм, которые не возможно реализовать в ус-
ловиях образовательного учреждения в силу
отсутствия соответствующих условия: необхо-
димого для тренинга количества молодых педа-
гогов (не менее 7) и достаточного временного
интервала для «погружения в проблему», уро-
вень квалификации школьных психологов и
наставника (отсутствие опыта работы с про-
фессиональными затруднениями) и т. д.

В целях развития профессиональных ка-
честв молодых педагогов в ГОУ ДПО ЧИППК-
РО разработана образовательная программа
повышения квалификации «Психолого-педа-
гогические основы профессиональной деятель-
ности молодого специалиста в сфере образова-
ния». Программа рассчитана на 72 аудиторных
часа и включает пять содержательных разде-
лов: современные нормативно-правовые осно-
вы образования, теоретико-методологические и
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психофизиологические основы профессиональ-
ной деятельности, профессионально-педаго-
гические аспекты адаптации молодого специа-
листа, психологические аспекты адаптации мо-
лодых педагогов, деятельность молодого спе-
циалиста в организации воспитательного про-
цесса с коллективом учащихся. Основными
формами учебных занятий выступают практи-
ческие занятия в форме тренингов,  деловых
игр, дискуссий, проектной работы.

Таким образом, формирование и развитие
инновационной культуры молодого педагога
зависит не только от степени включенности их
в данный вид деятельности, но, прежде всего,
от успешности прохождения ими профессио-
нальной адаптации. Роль института повышения
квалификации в процессе профессиональной
адаптации молодых педагогов создании про-
грамм повышения квалификации для данной
категории слушателей и осуществление науч-
но-методического сопровождения реализации
программ адаптации в образовательных учреж-
дениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы социогуманитарных исследований,
содержание нового социогуманитарного зна-
ния, связанного с изменением структуры исто-
рической науки. Описаны новые методы и спо-
собы получения исторического знания, а имен-
но нарративы - создаваемые исследователями
в процессе прочтения исторических свиде-
тельств.

The problems of humanities research, the con-
tent of the new Social Humanitarian knowledge
associated with changes in historical scholarship
are observed in the article. We describe new meth-
ods and ways of obtaining historical knowledge,
namely, the narratives - created by researchers in
the reading of historical evidence.

Ключевые слова: социогуманитарное ис-
следование, структура исторического знания,
нарратив, эго-история.

Socio-humanitarian study, the structure of his-
torical knowledge, narrative, ego-history.

Изменения, происходящие в современном
российском обществе, способствуют формиро-
ванию новых приоритетных стратегий и ценно-
стей во всех сферах жизни и деятельности че-
ловека, в том числе и в сфере образования. Од-
ним из базовых приоритетов является развитие
творческой, самостоятельной, социально ак-
тивной и ответственной личности.

Современная педагогическая наука и госу-
дарственная политика в сфере образования
ориентирует на формирование личности, обла-
дающей индивидуальными чертами и характе-
ристиками, имеющей собственные взгляды на
события и процессы, умеющей критически

мыслить и воспринимать различные точки зре-
ния, гибко адаптироваться к происходящим
изменениям. Образовательная практика реаги-
рует на этот вызов внедрением новых техноло-
гий обучения, воспитания и развития личности,
разработкой активных и интерактивных страте-
гий, исследовательских методов в образовании,
развитием различного рода служб сопровожде-
ния ребенка, включением в содержание образо-
вания как необходимых знаний, умений и на-
выков, так и тех, которые отражают современ-
ный уровень развития социума, научного зна-
ния, культурной жизни и возможности лично-
стного роста.

Следствием приоритетов, запросов и по-
требностей, складывающихся в обществе, в том
числе – социализации как цели и ценности со-
временного образования, востребованность со-
циогуманитарного знания, предназначение ко-
торого - изучение человека во всем многообра-
зии его проявлений и формирование личности
человека - стала актуальной как никогда.

Ориентация на новое в социогуманитарном
знании, на развитие самосознания личности, на
поиск исследовательской позиции и истины
актуализируют переосмысление традиционных
направлений исследований и появление новых
интересов познания и стратегий характерно и в
отношении истории и исторического знания.

Структура исторической науки в России на
рубеже XX-XXI веков, с точки зрения А. И. Бо-
гатырева и Г.  Е.  Корнилова,  может быть де-
тально охарактеризована по следующим пара-
метрам: реальность, сознание, деятель-ность,
образ, язык, метод и представлена следующим
образом в сравнительной таблице 1 [1].
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Таблица 1.
Сравнительные характеристики структуры исторической науки.

Традиционализм Модернизм

1. Реальность

Унифицированное
(одноукладное) общество

Дифференцированное
(многоукладное) общество

2. Сознание

Тоталитарное - закрытое - монистическое Демократическое - открытое –
плюралистическое

3. Деятельность

Технократическая Гуманистическая

4. Образ

Понятие-закон Понятие-индивидуальность

5. Язык

Описание, объяснение прогноз
(Объективация)

Понимание
(Субъективация)

6. Метод

Генерализация Индивидуализация

Аналитический обзор позволяет опреде-
лить главный принцип современных историче-
ских исследований модернистского и постмо-
дернистского толка: признание активной роли
языка,  текста и нарративных структур в сози-
дании и описании исторической реальности
через  интериоризацию, то есть присвоение ин-
дивидом объективного исторического опыта,
история становится частью личного опыта ис-
следователя.

О чем сегодня пишут историки? Междуна-
родный коллоквиум «Человек и личность как
проблема исторического исследования: Россия,
конец XIX - XX век» в июне 2010 года в Санкт-
Петербурге, в подготовке которого принимают
участие историки из России, США и Западной
Европы (Санкт-Петербургский Институт исто-
рии Российской академии наук, Ратгерский
университет (США), Европейский университет
в Санкт-Петербурге), предполагает рассмотреть
исторический процесс сквозь призму личности,
изучить отражение исторических событий в
судьбах и самосознании человека. Темы, пред-
лагаемые для исследования:

- Интеллигенция, церковь и интеллекту-
альная история понятия личности с конца XIX
по конец XX века. Формирование понятия о
человеке и личности в гуманитарных и соци-
альных науках.

- Войны, революции и политические по-
трясения как катализатор личного самоопреде-
ления. Субъективное восприятие кризисных
ситуаций.

- Индивидуализм и коллективизм: чело-
век в коллективе, обществе, государстве.

- Русские (советские) определения лич-
ности в диалоге и противопоставлении с ино-
странными моделями (советские, фашистские и
нацистские концепции 1930-1940-х годов, со-
ветские и западные модели времен «Холодной
войны»).

- Становление и развитие представлений
о «новом человеке», «советском человеке»,
«русском человеке» и «диссиденте».

- Повседневная жизнь, обычаи, быт. На-
родная культура и альтернативные формы
идентичности.
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- Институт биографической истории: от
серий «Жизнь замечательных людей», «Исто-
рия фабрик и заводов»  и «День мира»  до со-
временных дневниковых блогов в Интернете.

- Формирование личных архивных фон-
дов и проблема источниковедения личности [2].

Таким образом, тематика современных ис-
торических исследований носит «субъекти-
вированный» характер, то есть изучение исто-
рических фактов актуализируется через оценку
и отношений к ним самих субъектов истории.

Каких исследований ждут от школьников?
Общая тема  всероссийского конкурса исследо-
вательских работ «Человек в истории.  ХХ век»
«Судьба человека в российской истории ХХ
века» обязательно конкретизирована в одной из
более частных тем. Например:

- История семьи.
- Цена победы.
- Человек и малая родина.
- Человек и власть.
- Свои – чужие: другая национальность,

другая религия, другие убеждения.
- Человек, общество, армия.
В соответствии с требованиями конкурса,

выбор темы «История семьи» поможет воссоз-
дать в исследовательских работах повседнев-
ность прошлых лет, детали быта и судьбы
обыкновенных людей, ваших родных и близ-
ких.  От юных исследователей ждут работ,  в
которых отражалось бы отношение разных по-
колений к прошлому, примеры того, как пере-
дается семейная память [3].

Исследовательская практика показывает,
что эти и множество других вопросов сегодня,
действительно, более всего занимают истори-
ков, существенно расширяя область познания
истории за счет привлечения этнографических,
литературных, антропологических, физиологи-
ческих, психологических, экологических сви-
детельств.

Знание и осмысление опыта прошлого
должно стать частью личного опыта человека.
Не только у каждого поколения, но и у каждого
конкретного человека должна быть «своя исто-
рия», свое понимание прошлого, из которого он
черпает нравственный и культурный опыт.

На наш взгляд, актуальность подобного ро-
да исследований в контексте развития истори-
ческой науки неоспорима.

Сегодня в достаточной степени не сложил-
ся понятийно-категориальный аппарат и собст-
венно название этого нового научно-истори-
ческого способа исследования:

- микро-история как способ репрезента-
ции прошлого в тексте исторического сочине-
ния; история повседневности, где изучают,
прежде всего,  его ментальную составляющую -
общие представления о нормальном, как и об-
щие страхи, общие тревоги и одержимости [4];

- устная история, которая основана боль-
шей частью на свидетельствах живых инфор-
маторов [5];

- нарратив - язык, структура, содержание
текста, создаваемый исследователем в процессе
прочтения исторических свидетельств [6];

- эго-история, то есть «история для себя»,
«своя история» [7].

С одной стороны, акцент в исторических
исследованиях перемещается на изучение соб-
ственно «человека-в-истории», его непосредст-
венного опыта в историческом процессе.

Но, вызов брошен и в другом смысле: от
исследователей требуется теперь знание таких
техник интервьюирования, которые пересекают
рамки различных дисциплин - социологии, ан-
тропологии, психологии и лингвистики. Исто-
рия теперь зависит в большей степени от отно-
шений между историком и его источником.
Рассказчик не только «вспоминает» прошлое,
но и интерпретирует его. Более того, некоторые
историки видят свою цель не столько в рекон-
струкции прошлого и создании нарратива,
сколько в оказании помощи человеку в процес-
се идентификации. В этом случае сам процесс
интервьюирования представляет «поиск себя»
и своего места в истории.

Обращение в процессе обучения к истории
повседневности, использование устных свиде-
тельств очевидцев и участников событий актуа-
лизирует субъектную позицию ученика как уча-
стника диалога поколений, будет способство-
вать самоидентификации ребенка в поликуль-
турном пространстве современной России, фор-
мированию исторического мышления школьни-
ка, соединению событий глобальной истории и
эго-истории. Кроме того, формируется комплекс
историко-методологических знаний и умений
работы с устными источниками:

- умения создавать устный исторический
источник – подготовить и провести интервью,
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беседу, наблюдение; пользоваться аудио- и ви-
деозаписывающей техникой, протоколировать
интервью в виде конспекта; выделять ключевые
слова и даты в звучащей речи.

- Умения изучать устный источник – точ-
но и достоверно воспроизводить устную речь
на бумаге; маркировать факты по степени их
значимости для самих рассказчиков; искать и
выяснять незнакомые термины; осуществлять
критический анализ информации об историче-
ской реальности; реконструировать историче-
скую реальность как можно точнее,  со стрем-
лением понять факторы, которые ее обуслови-
ли; оформлять и представлять результаты своей
работы с устными свидетельствами, обсуждать
их с другими людьми.

Нам представляется необходимым под-
черкнуть своеобразие истории как науки и
школьного предмета гуманитарного цикла,
уникальность и значимость ее в развитии цен-
ностных смыслов личности. Обучение истории
требует изучения способов познания человека и
истории как измерения человеческого бытия
через раскрытие и самораскрытие. Так истори-
ческое образование превращается в значимое
гуманитарное исследование для каждого чело-
века, обеспечивая ему понимание смысла соб-
ственной жизни и судьбы человечества.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме
сущности и роли контекстного обучения в со-
циально-профессиональном развитии педаго-
гов. Рассматриваются механизмы, формы и
методы контекстного обучения. Анализиру-
ются возможности и ограничения использова-
ния контекстного обучения в системе повыше-
ния квалификации педагогов.

The article deals with the nature and role of
learning in the context of social and professional
development of teachers. The mechanisms, forms
and methods of learning context are observed. The
possibilities and limitations of using contextual
learning in the training of teachers are analyzed.
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Praxeology education, internal context, exter-
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В современном российском обществе на-
блюдается кардинальная смена социальных,
экономических, политических ориентиров, пе-
реоценка ценностей. Современный этап соци-
ально-экономического развития России харак-
теризуется глобальными культурно-историчес-
кими преобразованиями.

Изменившиеся требования современного
общества к образовательной системе делают
актуальной проблему перестройки как пара-
дигмы образования в целом, так и каждой из
его сторон в частности. Одной из центральных
идей, которая внедряется в образовательный
процесс, является идея гуманизации и идея
личностно-ориентированного образова-
ния.Постепенный переход к гуманистической
парадигме образования приводит к трансфор-
мации всей традиционной системы образова-
ния. Это означает переориентацию от техно-

кратического подхода, интеллектуалистской
теории обучения знаниям, умениям и навыкам
к личностно-ориентированным моделям само-
развития обучающихся в социокультурном и
образовательном пространстве.

Праксеология образования, представляя
собой практико-ориентированное методологи-
ческое знание об общих принципах способах
рациональной и продуктивной деятельности
работников образования, определяет приори-
тетную цель образования на современном этапе
как формирование и развитие активной творче-
ской личности, умеющей проявить свои спо-
собности, реализовывать собственную направ-
ленность и творческий потенциал, эффективно
адаптироваться в социуме, устанавливать и
поддерживать социальные контакты и взаимо-
действовать в целом с окружающей средой [6].

Наряду с важностью и необходимостью
развития всех психических феноменов лично-
сти, ключевым направлением является развитие
личностного потенциала обучающихся как сис-
темы ресурсов личности. То есть, достигая это-
го результата в выпускнике, образовательное
учреждение формирует не только внутренний
ресурс, а также способность использовать его,
усиливать за счет внешних ресурсов, пополнять
в условиях изменяющихся ситуаций.

Праксеологическое знание имеет универ-
сальный характер по отношению ко всем видам
педагогической деятельности, т.к. рассказывает
о наиболее общем, свойственном каждому из
них. Тем самым оно обладает нормирующими,
регулятивными, прогностическими возможно-
стями [4].

В праксеологии образования область ис-
следований фокусируется на стыке философии,
социологии, психологии и менеджмента. По-
этому обращение к праксеологии необходимо
педагогу для оптимизации своих действий, ин-
тегрирования своих усилий с действиями своих
коллег, обозначения границы профессиональ-
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ной деятельности, обеспечения успешности
педагогической деятельности.

Таким образом, праксеология выполняет
функцию комплексного основания целесообраз-
ных профессиональных действий. Соединяя
когнитивный, принадлежащий к сфере сознания,
и инструментальный уровни профессионального
бытия, она предлагает специалисту рациональ-
ную основу для осознанного нахождения и
удержания себя в рамках профессии [7].

В настоящее время анализ литературы и
практики показывает, что смена образователь-
ной парадигмы сталкивается с определенными
трудностями. Существующие тенденции об-
новления образования определяются в большей
степени обновлением его содержания (вводятся
новые дисциплины, учебники, разрабатываются
новые программы, перераспределяются часы и
т. п.). В то же время процессуальный компо-
нент обучения, его организация и формы ме-
няются крайне медленно. Используется инфор-
мационная модель обучения, предполагающая
главным образом процедуры передачи и усвое-
ния готового учебного материала. Остается
практически неизменной опора учителя на от-
рицательные стимулы в образовательном про-
цессе: на принуждение, ограничение свободы,
авторитарность, используются методы, не по-
зволяющие создавать условия для развития ре-
бенка как индивидуальности, способной к са-
мопознанию, самораскрытию и позитивной са-
мореализации.

Важной праксеологической закономерно-
стью реализации образовательного процесса в
обучении педагогов является моделирование
(воссоздание) условий социально-профес-
сионального взаимодействия. В связи с этим
особую значимость приобретает контекстуаль-
ный подход к обучению педагогов, как можно
более широкое внедрение контекстного обуче-
ния в практику повышения квалификации учи-
телей.

Согласно А.  А.  Вербицкому,  контекст – это
система внутренних и внешних факторов и ус-
ловий поведения и деятельности человека,
влияющих на особенности восприятия, понима-
ния и преобразования конкретной ситуации, оп-
ределяющих смысл и значение этой ситуации
как целого и входящих в него компонентов [1].

Контекстное обучение – обучение, в кото-
ром динамически моделируется предметное и

социальное содержание профессионального
труда, тем самым обеспечиваются условия
трансформации учебной деятельности в про-
фессиональную деятельность специалиста [2].
Сущность контекстного обучения состоит в
реализации принципов дидактики развивающе-
го обучения. Это означает, что образователь-
ный процесс является не столько процессом
передачи предметных образов, сколько процес-
сом управления развитием личности. В нем по-
лучают воплощение следующие принципы: ак-
тивность личности; проблемность; единство
обучения и воспитания; последовательное мо-
делирование в формах учебной деятельности
слушателей содержания и условий профессио-
нальной деятельности специалистов.

Рассматривая методологические и методи-
ческие особенности контекстного обучения,
А. А. Вербицкий выделяет внутренний и внеш-
ний контексты. Внутренний контекст – это сис-
тема уникальных для каждого человека психо-
физиологических и личностных особенностей и
состояний, его установок, отношений, знаний и
опыта. Внешний контекст – система предмет-
ных, социальных, социокультурных, простран-
ственно-временных и иных характеристик си-
туации действия и поступка [1].

Актуальность контекстного обучения в
курсовой подготовке педагогов объясняется
тем, что педагогические проблемы, оптималь-
ное решение которых может быть найдено в
режиме такого обучения, имеют, как правило,
надпредметный или межпредметный характер.
Деятельность педагога в процессе обучения
выстраивается в первую очередь на смысловых
основания,  а уже затем –  на целевых,  то есть
реализуются личностно-профессиональные
смыслы, в содержание которых входит фасили-
тация развития личности учащегося. Личность
обучающихся, их жизненный опыт является
основой, на которой строится деятельность пе-
дагога. Представление готового знания не дает
желаемого эффекта –  такое знание чаще всего
не ассимилируется личностью, не относится ею
к самой себе в силу существования психологи-
ческих барьеров и защит. Поэтому контекстное
обучение создает уникальную ситуацию опро-
бования, проигрывания, применения получен-
ной информации в совместной деятельности с
другими участниками группы и под руково-
дством преподавателя-руководителя.
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Система деятельности педагога представ-
ляет собой последовательную совокупность
различных видов деятельности: диагностиче-
скую, проектную, конструктивную, коммуни-
кативную, организаторскую, аналитическую,
корректирующую, результативную.

Системный подход к организации видов
деятельности в свою очередь представляет
взаимосвязь следующих элементов: цель, зада-
чи, содержание, средства, формы и методы, ре-
зультат. Педагог, являясь субъектом деятельно-
сти, управляет образовательным процессом,
обеспечивает его учебный, воспитывающий и
развивающий характер. Совершенствование
педагогической деятельности оказывает влия-
ние на развитие личности учителя и учащегося,
поскольку внешнее действие, как правило, ока-
зывает влияние на психические процессы, ко-
торые, в свою очередь, качественно изменяют
деятельность, выводят ее на новый уровень.

Контекстное обучение наилучшим образом
позволяет имитировать живую динамичную
обстановку реального социума, «обыграть» на
конкретных примерах действие важнейших
факторов профессиональной среды. Участники
оказываются в центре проблемной ситуации, в
положении, когда нужно действовать, пытаясь
учесть зачастую малопредсказуемые шаги ок-
ружающих. При этом возможно одновременное
вовлечение в активный учебный процесс прак-
тически каждого участника. В этом одно из
преимуществ контекстного обучения перед
сложившейся традиционной практикой учеб-
ных занятий, в том числе в системе повышения
квалификации работников образования.

К преимуществам контекстного обучения
можно также отнести следующие:

- высокий уровень активности участни-
ков в ходе всего занятия;

- формирование у них новых ценностных
ориентаций и установок в общении, способст-
вующих самораскрытию и самореализации
личности;

- приобретение участниками навыков ра-
боты в группе;

- развитие у них активной профессио-
нальной позиции, собственного отношения к
проблемам, или излагаемому материалу, спо-
собности производить значимые преобразова-
ния в сфере не только межличностных, но и
официальных, деловых отношений;

- выработка стрессоустойчивости, «пси-
хологического иммунитета» к различным труд-
ным, проблемным ситуациям.

Основной единицей содержания образова-
ния в контекстном обучении выступает про-
блемная профессиональная ситуация. В струк-
туре профессиональной деятельности педагога
можно выделить типовые ситуации, ситуации
неопределенности и ситуации выхода за преде-
лы собственного опыта.

Также ситуации профессиональной дея-
тельности педагога можно классифицировать
по следующим основаниям [7].

1. По масштабу и источнику влияния на
ход деятельности выделяют социально-эконо-
мическую, производственную, образователь-
ную и психологическую ситуации.

2. По типу профессиональных задач, кото-
рые встают перед субъектом педагогической
деятельности, требуя выбора действий и приня-
тия решения, выделяют типовые ситуации, си-
туации неопределенности и ситуации выхода за
свои пределы.

3. По типу организации совместных дейст-
вий можно выделить ситуации:

- со-действия (параллельного независимо-
го действия различных субъектов в ситуации,
являющейся в смысловом отношении общей);

- кооперации (диалога, сотрудничества,
интеграции профессиональных усилий);

- конкуренции (соревнования, борьбы
конфликта, противодействия, антидеятельно-
сти, направленно на искажение, дискредита-
цию, уничтожение результата соперника).

4. По типу восприятия полученного резуль-
тата выделяют ситуации успеха и неуспеха, а
также нейтральные в смысле успешности для
субъекта ситуации, которые на современном
языке часто определяются как «нормальные». В
связи с существованием такого типа ситуаций
хотелось бы предложить ряд вопросов, которые
полезно периодически задавать самому себе:

- умею ли я радоваться препятствиям;
- умею ли использовать эвристический

потенциал неуспеха для дальнейшего профес-
сионального становления;

- способен ли я философски относится к
успеху, понимая, что, возможно, это преходя-
щее явление;
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- с каких пор и почему меня стал удовле-
творять «никакой» (мнимый) результат моей
деятельности?

Проблемы психологии ситуаций активно
изучаются в современной отечественной и за-
рубежной психологической науке (М. Аргайл,
Л.  Ф.  Бурлачук,  Н.  В.  Гришина,  Н.  Кантор,
С. В. Ковалев, Д. Магнуссон, А. В. Филиппов и
др.). Исследователи выделяют социальную
коммуникативную ситуацию как основопола-
гающий компонент профессиональной компе-
тентности специалиста в системе «человек –
человек». Описаны такие типы социальных
коммуникативных ситуаций, как конфликтные,
стрессовые, проблемные, социальные, кризис-
ные, ситуации риска и т. п.

Социальная коммуникативная ситуация
представляет собой набор всех событий, проис-
ходящих в группе, и включает следующие ос-
новные элементы [9].

1. Цели участников и целевая структура си-
туации. Цели и мотивы направляют поведение
людей в ситуации, в наибольшей мере опреде-
ляют ход и результаты общения. Цели участни-
ков могут быть инструментальными, эго-
потребностными, общими и др. Целевая струк-
тура ситуации включает в себя соотношение
целей всех ее участников.

2. Правила поведения в коммуникативной
ситуации регулируют деятельность общаю-
щихся людей; это представления участников
группы о желательном,  дозволенном,  а также о
нежелательном и недозволенном поведении.
Они могут существовать в виде различных
официальных регламентов, уставов, положе-
ний, могут быть и неписанными законами, та-
кими, как, например, речевой этикет.

3. Роли участников коммуникативной си-
туации. Их знание и правильное выполнение
обеспечивает эффективное взаимодействие.
Роли предполагают следование определенным
правилами достижение желательных и дозво-
ленных ситуацией целей. Содержание роли
может быть определено официальными доку-
ментами, а также стихийно сложившимися в
группе представлениями и предписаниями.

4. Репертуар действий представляет собой
блоки речевых и неречевых коммуникативных
действий, необходимых в данной ситуации.

5. Паттерны взаимодействия – это последо-
вательность некоторых из репертуара, подчи-
ненная конкретной цели, например – диалог.

6. Понятийный аппарат коммуникативной
ситуации – это система понятий и терминов,
необходимых для понимания и достижения це-
лей группы. Критерий владения понятийным
аппаратом делит группу на «посвященных» и
«непосвященных», особенно по отношению к
ценностям, нормам, личностным качествам
членов группы.

7. Соотнесенность коммуникативной си-
туации с окружающей средой включает место
развертывания ситуации, место деятельности
группы, пространственную организацию взаи-
модействия, использование объектов окру-
жающей среды, их символического психологи-
ческого смысла.

8. Коммуникативные средства ситуации –
особенности языка, стили речевого высказыва-
ния, характерные для данной группы.

9. Типичные трудности коммуникативной
ситуации – требования данной ситуации, кото-
рые человек не может выполнить, например:
публичное выступление и т.д.

В целом коммуникативная ситуация пред-
ставляет собой сложную систему, поэтому лю-
бой из описанных выше элементов может быть
выделен в качестве главного, подчиняющего
себе другие на одном из этапов освоения си-
туации.

Основной единицей деятельности педаго-
гов в процессе обучения является поступок,
посредством которого выполняются опреде-
ленные предметные действия, а также осваива-
ется опыт отношений в поле профессионально-
педагогической активности.

Поступок рассматривается в праксеологи-
ческом аспекте как важный компонент профес-
сионального поведения. Поступок, соединяя в
себе осмысление ситуации, принятие решения
и собственно действия, всегда имеет ценност-
ные основания и является выражением профес-
сиональной и личностной позиции педагога.

Моделирование содержания и поступков с
учетом предметных и социальных особенностей
профессионально-педагогической деятельности
позволяет разворачивать динамически изменчи-
вую ситуативную активность обучающихся. В
учебной деятельности педагоги, оставаясь в ро-
левой позиции обучаемого, воспроизводят про-
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фессиональную деятельность с помощью, соот-
ветственно, семиотической, имитационной и
социальной обучающих моделей [1].

Профессионально-социальная ситуация яв-
ляется важным теоретическим понятием в раз-
работке и организации групповых методов кон-
текстного обучения. Методы контекстного обу-
чения обладают рядом качественных особенно-
стей, отличающих их от других способов на-
правленной передачи знаний:

- В процессе усвоения социально-профес-
сиональных знаний и умений происходит обя-
зательное взаимодействие обучаемых. Это
взаимодействие носит не эпизодический, а по-
стоянный характер, поскольку составляет ос-
новное содержание занятий в процессе контек-
стного обучения.

- В отличие от большинства современных
методов обучения здесь знания не даются в го-
товом виде, «участники-исследователи должны
сами прийти к ним».

- Усвоение знаний происходит в специ-
альной организованно-дидактической форме
обучения, в группе, которая характеризуется
особыми принципами построения и функцио-
нирования, подчиняется законам групповой
динамики и дает возможность преподавателю
использовать возникающие групповые эффек-
ты в учебных целях.

В контекстном обучении оказываются вос-
требованными способности, умения, качества,
формирование которых в традиционной педа-
гогической практике достаточно проблематич-
но. Среди них можно назвать готовность и
умение: работать в условиях относительной
неопределенности, работать в команде, вести
диалог, видеть проблему полипредметно (отка-
заться от центрирования на своем предмете),
брать на себя ответственность.

Одним из основных принципов контекст-
ного обучения является принцип рационально-
го сочетания коллективных и индивидуальных
форм и способов учебной работы. Реализация
контекстного обучения осуществляется посред-
ством включения в образовательный процесс
методов интерактивного обучения. Использу-
ются разнообразные формы групповой работы:
дискуссии, кооперативное обучение, ролевое
моделирование, ситуационные игры, деловые
игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой
штурм, «круглый стол», лекция-дискуссия. Ис-

пользование интерактивных методов, незави-
симо от содержания занятий, позволяет достичь
следующих задач:

- социализирующую (проигрывание раз-
личных моделей поведения, проверив их эф-
фективность);

- коммуникативную (большинство инте-
рактивных методов предполагает взаимодейст-
вие с другими участниками группы);

- диагностическую (позволяет педагогу
выявить возможные проблемы участников
группы);

- коррекционную (групповой процесс
обеспечивает возможность изменить, скоррек-
тировать личностные характеристики, при этом
процесс изменения осуществляется естествен-
но, незаметно для самих участников).

Контекстное обучение, являясь проблемно-
модельным, обладает высоким мотивационным
потенциалом: повышается интерес к профес-
сиональному творчеству, осознанное отноше-
ние к собственной деятельности, готовность к
включению в деятельность и активному лично-
стному восприятию профессионально-педаго-
гических ситуаций, владение необходимыми
для предлагаемой деятельности профессио-
нально-педагогическими знаниями, умениями,
навыками, самостоятельность, способность к
волевым усилиям, ответственность, мобиль-
ность и ситуативность.

В контекстном обучении наиболее ярко
проявляется коллективизм, дух корпоративно-
сти, коммуникабельность, вырабатывается
групповое мнение и в то же время каждый уча-
стник реализует собственную автономность,
вырабатывая способность отстаивать собствен-
ное мнение; специальными средствами созда-
ется определенный эмоциональный настрой
участников, который дает возможность суще-
ственно активизировать и интенсифицировать
процесс обучения; активность учащихся прояв-
ляется ярко и носит продолжительный, а не
эпизодический характер.

Личность преподавателя в условиях кон-
текстного обучения в значительной степени
определяет успешность обучения. Можно пере-
числить множество качеств личности, которые
нужны руководителю. Это толерантность к чу-
жим мнениям и взглядам, непредубежденность,
открытость и искренность, доброжелатель-
ность, объективность, справедливость, гибкость
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и умение приспосабливаться, личностная зре-
лость, оптимизм, тактичность и деликатность,
ответственность, чувство юмора, рассудитель-
ность, надежность и многие другие.

Контекстное обучение отталкивается от
положения теории деятельности, в соответст-
вии с которой, усвоение социального опыта
осуществляется в результате активной, «при-
страстной» деятельности обучающегося.

Активность обучаемых – это их интенсив-
ная деятельность и практическая подготовка в
процессе обучения и применение знаний, сфор-
мированных навыков и умений. Активность в
обучении является условием сознательного ус-
воения знаний, умений и навыков.

Познавательная активность – это стремле-
ние самостоятельно мыслить, находить свой
подход к решению задачи (проблемы), желание
самостоятельно получить знания, формировать
критический подход к суждению других и не-
зависимость собственных суждений. Актив-
ность обучающихся пропадает, если отсутст-
вуют необходимые для этого условия.

В результате обучение педагогов оказыва-
ется ближе к практической деятельности, неже-
ли к теоретическому освоению учебного мате-
риала. Педагоги в процессе контекстного обу-
чения имеют возможность интегрировать соб-
ственный опыт с опытом своих коллег, вновь
полученной информацией, также получают
возможность экспериментировать, учиться на
«собственных ошибках» (в данном случае как
раз такая возможность является стимулом к
рефлексивному анализу собственной личности
в профессии).

Безусловно, осмысление праксеологиче-
ской целесообразности применения контекст-
ного обучения в повышении квалификации пе-
дагогов и практический опыт работы с педаго-
гами позволяет выделить как позитивные, так и
негативные стороны контекстного обучения.
Позитивным моментом является возможность
развития профессионально-личностных харак-
теристик педагогов и активизации учебного
процесса за счет обеспечения безопасности и
позитивного настроя при работе с профессио-
нальными установками и чувствами, тесной
связи с внешним миром, возможности высокой
мотивации обучающихся. Негативная сторона
связана, прежде всего, с недостаточным пони-
манием у большой части педагогов, повышаю-

щих свою квалификацию, психолого-педаго-
гических механизмов и закономерностей, по-
зволяющих трансформировать полученный
опыт в практику реального образо-вательного
процесса. Также к ограничениям применения
контекстного обучения в широкой практике
образовательного процесса и, в частности, в
системе повышения квалификации педагогов,
можно отнести:

- влияние, которое практика контекстно-
го обучения может оказать на общую атмосфе-
ру и порядки, характерные для учебной ауди-
тории;

- точность и уместность содержания изу-
чаемого материала и степенью, в которой пре-
подаватель должен контролировать учебный
процесс;

- проблема ресурсов (время, место, а ино-
гда – недостаточное или избыточное количест-
во участников).

Эффективность работы педагога принято
измерять достижениями и личностными приоб-
ретениями его подопечных, однако это может
быть в равной степени отнесено к личности са-
мого педагога, к тому насколько приобщение к
становлению других людей развивает его в че-
ловеческом и профессиональном плане. Кон-
текстное обучение – это обучение деятельно-
стью.  Так,  например,  Л.  С.  Выготский утвер-
ждал, что обучение влечет за собой развитие,
так как личность развивается в процессе дея-
тельности [3].

В этом проявляется преобразовательная спе-
цифика контекстного обучения.
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Обухова С. Н.

Аннотация. Статья посвящена проблеме
использования инновационных технологий обу-
чения в системе повышения квалификации ра-
ботников образования. Рассматривается воз-
можность и определены особенности исполь-
зования кейс-технологии на курсах повышения
квалификации руководителей изобразительной
деятельности по проблеме эстетического
становления личности ребенка.

Article is devoted to a problem of use of inno-
vative training technologies in system of improve-
ment of professional skill of educators. Possibility
is considered and features of use of a case-
technology at courses of improvement of qualifica-
tion of leaders of graphic activity on a problem of
aesthetic formation of the person of the child are
defined.
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тетическое становление личности ребенка.

Technologies of training, innovative thinking,
a case-technology, aesthetic formation of the per-
son of the child.

Проблема эстетического становления лич-
ности ребенка является одной из актуальных
проблем современного дошкольного образова-
ния, в связи с чем, названная проблема активно
обсуждается на курсах повышения квалифика-
ции руководителей изобразительной деятельно-
сти дошкольных образовательных учреждений.

Анализ философской литературы показы-
вает,  что в истории философской мысли были
выдвинуты различные точки зрения на природу
«эстетического становления», значительное
внимание уделялось разработке сущностного
содержания данной категории. Впервые термин
«становление» начинает рассматриваться в ан-
тичной философии в трудах Гераклита, Демок-
рита, Аристотеля. Гераклит Эффеский опреде-
лял мир как материальный, не созданный бога-
ми, вечно существующий в форме непрерывно-
го становления. Демокрит считал, что эстетиче-

ское становление личности человека зависит от
его природы и воспитания, которое было для
него, то же, что обучение, упражнение: «Никто
не достигает ни искусства, ни мудрости, если
не будет учиться». По Аристотелю, всякое ста-
новление,  взятое в чистом виде,  «есть сплош-
ная непрерывность и отсутствие неподвижно-
сти точек».  Образы искусства по своей приро-
де, согласно теории Аристотеля, повествуют
только о возможном и никогда о действитель-
ном или необходимом. Так как «возможность»
по-гречески есть dynamis, то сущность искусст-
ва, по Аристотелю, всегда динамична, но не
реалистична [4].

В научных исследованиях психологов
(Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, И. П. Пав-
лова, Б. М. Теплова и др.), педагогов (Е. С. Ар-
темова, Е. В. Гончаровой, Т. Н. Дороновой,
Я. А. Коменского, Р. И. Капустиной, Н. И. Кия-
щенко,  Б.  Т.  Лихачева,  Л.  И.  Новиковой,  Б.  М.
Неменского, И. А. Старковой, Л. С. Сысоевой,
О. П. Чинаевой, Е. А. Флёриной, К. Д. Ушин-
ского и др.), генетиков (В. П. Эфроимсона) вы-
сказываются разные мнения на феномен эсте-
тического становления.

В педагогической энциклопедии становле-
ние личности рассматривается как процесс, в
течение которого человек осознает себя в об-
ществе как личность [5].

Становление личности в концепции амери-
канского психолога Э. Эриксона понимается
как смена этапов, на каждом из которых проис-
ходит качественное преобразование внутренне-
го мира человека и радикальное изменение его
отношений с окружающими людьми. В резуль-
тате этого он как личность приобретает нечто
новое, характерное именно для данного этапа
развития и сохраняющееся у него в течение
всей жизни.

По мнению Б. Т. Лихачева, сущность систе-
мы эстетического воспитания заключается в том,
что в центре находится личность ребенка,  совер-
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шающая долгий и сложный путь внутреннего
содержательного эстетического становления.

С нашей точки зрения, эстетически разви-
тая личность – это личность, умеющая воспри-
нимать и оценивать произведения искусства с
точки зрения эстетического эталона, относить-
ся к произведению искусства как к эстетиче-
ской ценности, личность, способная к творче-
скому саморазвитию в процессе восприятия
произведений искусства и созданию эстетиче-
ских продуктов в художественной деятельно-
сти. Вхождение ребенка в отечественную куль-
туру, приобщение к искусству способствует
эстетическому становлению ребенка.

В сфере повышения квалификации кадров
все более актуальным становится обращение к
проблемам инноватики. Подходы к инноваци-
онным процессам в области повышения квали-
фикации педагогических кадров сложились на
основе имевшегося ранее опыта инновацион-
ной деятельности и инициированы современ-
ными условиями образования. Изменяются со-
держание и подходы к педагогической деятель-
ности, возрастают объем и качество инноваци-
онной составляющей в российском образова-
тельном пространстве. Важным моментом в
работе курсов повышения квалификации ста-
новится изучение педагогического инноваци-
онного мышления слушателей, которое вклю-
чает в себя: сформированность педагогической
рефлексии, способность к инновационному ха-
рактеру деятельности, гибкость и вариатив-
ность мышления, самостоятельность в приня-
тии решений, стремление к профессиональному
самосовершенствованию.

Следует отметить, что слушателями курсов
повышения квалификации являются специали-
сты, имеющие опыт профессиональной дея-
тельности, сформировавшиеся взгляды, уста-
новки, практические умения в профессиональ-
ной сфере. Процесс повышения квалификации
предполагает актуализацию у слушателей соб-
ственных возможностей и переход от практико-
воспроизводящей деятельности к практико-
преобразующей.

Для формирования у слушателей курсов
повышения квалификации необходимых навы-
ков требуются определенные изменения в су-
ществующих технологиях курсовой подготов-
ки. Современные образовательные технологии

в системе повышения квалификации слушате-
лей включают в себя: лекции и семинары, прак-
тикумы и деловые игры, проектную и исследо-
вательскую деятельность.

В соответствии с социальным заказом и
потребностью дошкольных образовательных
учреждений Челябинской области в повыше-
нии квалификации руководителей изобрази-
тельной деятельности на кафедре дошкольного
образования ЧИППКРО разработана образова-
тельная программа «Теория и методика изобра-
зительной деятельности в дошкольном образо-
вательном учреждении». Объем образователь-
ной программы рассчитан на 72 часа, с одина-
ковым соотношением теоретических и практи-
ческих занятий. Для сбалансированного рас-
пределения учебного времени по образователь-
ной программе «Теория и методика изобрази-
тельной деятельности в дошкольном образова-
тельном учреждении» для слушателей курсов
повышения квалификации предусмотрены раз-
личные формы обучения. Наряду с использова-
нием традиционных форм учебной работы:
лекций с элементами диалога, практических
занятий, позволяющих отработать технические
приемы работы с разнообразными изобрази-
тельными материалами, следует предусмотреть
использование форм, обеспечивающих введе-
ние в образовательный процесс подготовки
кейсов по проблеме эстетического становления
личности дошкольников в процессе изобрази-
тельной деятельности.

Использование кейс-технологии в ходе ра-
боты курсов повышения квалификации для ру-
ководителей изобразительной деятельности в
ДОУ открывает широкие возможности по фор-
мированию у них инновационного мышления,
так необходимого для осуществления профес-
сиональной деятельности в современных усло-
виях образования.

Термин «кейс-технология» происходит от
английского «case» – ситуация, случай. В осно-
ву кейс-технологии положена теория проблем-
ного обучения.

Кейс-технология – технология, основанная
на использовании в учебном процессе специ-
ально смоделированной или реальной произ-
водственной ситуации в целях анализа, выявле-
ния проблем, поиска альтернативных решений,
принятия оптимального решения проблемы.
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Процесс решения проблемы, изложенной в
кейсе – это творческий процесс познания, под-
разумевающий коллективный характер позна-
вательной деятельности слушателей. Метод
обеспечивает имитацию творческой деятельно-
сти слушателей по производству известного в
науке знания, данный метод можно также при-
менять и для получения принципиально нового
знания, как эффективный метод исследования.

Использование кейс-технологии на курсах
повышения квалификации по образовательной
программе «Теория и методика изобразитель-
ной деятельности в дошкольном образователь-
ном учреждении» позволяет осуществить пере-
ход от пассивного обучения слушателей - к ак-
тивному, от статического представления учеб-
ного материала к динамическому, от формаль-
ного его изучения – к осознанному усвоению. В
процессе работы курсов повышения квалифи-
кации происходит изменение, как статуса пре-
подавателя, так и статуса знаний слушателя в
образовательном процессе. Целью обучения
становится уже не усвоение постоянно увеличи-
вающегося объема знаний у руководителей изо-
бразительной деятельности в ДОУ, а отдача, ге-
нерирование полученной информацией. Наибо-
лее эффективно применение кейс-технологии в
четвертом разделе образовательной программы
«Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности».

При разработке и проведении кейс-техно-
логии нами определяются ее разновидности:

1. Поиск решения: предложение как можно
большего числа решений и выбор оптимального.

2. Нахождение проблемы: суть проблемы
неочевидна, основное время и внимание уделя-
ется вычленению проблемы, определению ее
вида. Решение может быть уже известно.

3. Оценка решения: проанализировать си-
туацию и критически оценить предложенное
решение, может быть, предложить свое, более
оптимальное.

4. Поиск информации: ситуация описана не
полностью, не достающие данные необходимо
выявить и найти (обращение с вопросами к
преподавателю, к справочной литературе).

Кейс-технология помогает развить у слу-
шателей умение решать проблемы с учетом
конкретных условий при наличии фактической
информации. У руководителей изобразитель-
ной деятельности развиваются такие квалифи-

кационные характеристики, как способность к
проведению анализа и диагностики проблем,
умение четко формулировать и высказывать
свою позицию, умение общаться, дискутиро-
вать, воспринимать и оценивать информацию.

Применение кейс-технологии на семинар-
ских занятиях позволяет развивать навыки рабо-
ты с разнообразными источниками информации.

Использование кейс-технологии является
возможным,  так как проблематики кейса соот-
ветствует содержанию и дидактическим целям
образовательной программы «Теория и мето-
дика изобразительной деятельности в дошко-
льном образовательном учреждении», у слуша-
телей имеется опыт работы по анализу кон-
кретных ситуаций и достаточный уровень ос-
ведомленности в области эстетического ста-
новления личности дошкольников, которая со-
ставляет проблемное поле ситуаций. Наиболее
эффективным использование кейс-метода ста-
новится не только на стадии обучения слуша-
телей, но и при проверке результатов обучения
в конце изучения раздела или большой темы,
т. к. часто кейс-контроль может выявить меж-
предметные знания у слушателей. Слушатели
получают кейсы перед экзаменом, они должны
проанализировать его и принести экзаменатору
отчет с ответами на поставленные в нем вопро-
сы. Конечно, можно предложить слушателям
кейс на экзамене, но тогда он должен быть дос-
таточно коротким и простым, для того, чтобы
уложиться в ограниченные временные рамки.

Преимущества использования кейс-техно-
логии на курсах повышения квалификации за-
ключаются в следующем:

1. Работа с ситуациями позволяет оценить
академическую теорию развития детского изо-
бразительного творчества с точки зрения ре-
альных событий. Например, слушателям курсов
предоставляется возможность обсудить сле-
дующее положение: процесс восприятия произ-
ведений изобразительного искусства следует
рассматривать как процесс познания или как
процесс общения ребенка? Как можно смоде-
лировать данный процесс? Однако не стоит по-
лагать, что «кейсы» могут заменить лекции, так
как использование кейсов может сформировать
стереотипный, предвзятый подход к решению
сходных проблем, и слушатель будет не в со-
стоянии подняться на более высокий уровень
обобщения. «Кейсы» показывают, как на прак-
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тике применяется академическая теория. Цен-
ность упражнений заключается в умении слу-
шателей теоретически обосновывать решения
ситуаций.

2. Способствует повышению интереса у
слушателей курсов повышения квалификации к
изучению проблемы. Особый интерес у слушате-
лей вызывает количество вариативных решений,
появляющихся в процессе работы над ситуацией.
При этом важно, если ответ в конце разбора си-
туаций является не простым пересказом точек
зрения, а некой «суммой мнений», набросками
коллективно выработанных решений.

3. Побуждает к активному усвоению зна-
ний и навыков сбора, обработки и анализа
учебной информации. В ходе работы слушате-
ли поставлены в ситуацию активного поиска
решения. Однако положительным моментом
является присутствие в каждой группе слуша-
теля, который исполняет, интегрирует разные
точки зрения, представленные в аудитории, и
увязывает их с проблемами «кейса». То есть его
задача - постараться связать воедино ключевые
моменты дискуссии.

4. Активизирует самостоятельную работу
слушателей. Кейс-технология может заклю-
чаться в том,  что в начале обучения,  составля-
ется индивидуальный план для слушателей, так
называемый «кейс», содержащий пакет учеб-
ной литературы, мультимедийный видео-курс,
виртуальную лабораторию и обучающих про-
грамм на CD-ROM, а также электронную рабо-
чую тетрадь, которая представляет собой свое-
образный путеводитель по курсу и содержит
рекомендации по изучению учебного материа-
ла, контрольные вопросы для самопроверки,
тесты, творческие и практические задания.
Изучая материал курса, обучающийся может
запрашивать помощь по электронной почте,
отправлять результаты выполнения практиче-
ских заданий. Важным достоинством кейс-тех-
нологии является возможность более оператив-
ного руководства слушателем, доступность,
возможность организации самостоятельной ра-
боты, наглядность (т.е. использование красоч-
ных иллюстраций, видеофрагментов, мульти-
медиа-компонентов), возможность нелинейной
работы с материалом, обеспеченным гипер-
ссылками и другое.

В процессе применения данной технологии
на курсах повышения квалификации педагогов
дошкольных образовательных учреждений в
области методики развития детского изобрази-
тельного творчества используется комплекс
проблемных ситуаций для решения, способст-
вующий развитию их творческой активности и
формированию профессиональной компетент-
ности. Возникающие в профессиональной
практике ситуации и обстоятельства уникальны
и постоянно меняются, поэтому необходимо
обучать слушателей тому, как вести себя в кон-
кретных ситуациях. Особое внимание обраща-
ется на умение слушателей анализировать си-
туацию и принимать решение, осуществлять
перенос теоретических знаний слушателей в
область практического применения. Важным
моментом является приобретение опыта поиска
и выработки альтернативных решений, разви-
тие коммуникативных навыков. В целом, ис-
пользование кейс-технологии способствует по-
вышению качества усвоения знаний за счет их
углубления и обнаружения пробелов. Для слу-
шателя курсов повышения квалификации уро-
вень сложности решения той или иной про-
блемной ситуации определяется количеством
времени, которое он должен потратить на овла-
дение ситуацией и выбор правильного решения
проблемы.

В ходе работы курсов мы моделируем раз-
нообразные ситуации, которые могут возник-
нуть в ходе обучения дошкольников изобрази-
тельной деятельности в дошкольном образова-
тельном учреждении. Это могут быть проблем-
ные ситуации, возникающие при организации
восприятия произведений изобразительного
искусства, в процессе обучения технике работы
с материалами или при усвоении способов изо-
бражения предметов окружающего мира, при
анализе детских работ, в работе с родителями и
во многих других ситуациях. Например, при
изучении темы «Приобщение дошкольников к
декоративно-прикладному искусству Урала»
слушателям предлагается решить следующие
проблемные ситуации:

- Ребенок затрудняется в выборе элемен-
тов для изображения «Семейного древа жиз-
ни». Как вы поможете ребенку обогатить его
замысел?
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- У ребенка возникли сложности в ком-
позиционном построении узора по мотивам
уральской росписи? Что нужно предпринять
воспитателю для решения проблемы?

- Представить варианты занятий-экскур-
сий, занятий-путешествий по приобщению до-
школьников к садово-парковой скульптуре или
архитектуре г. Челябинска и выбрать наиболее
оптимальный.

- Проанализировать варианты презента-
ций к занятию - виртуальному путешествию по
местам распространения уральских промыслов.

- Составить рассказ-презентацию о твор-
честве одного из уральских художников по ли-
тью (гравюре, скульптуре) для старших дошко-
льников и др.

- Есть искусствоведческий материал по
приобщению дошкольников к искусству. Какие
проблемы могут возникнуть у педагога при ор-
ганизации восприятия произведений? Какие
действия Вы предпримите для преодоления
возможных трудностей?

Изучая тему «Художественно-творческое
развитие детей дошкольного возраста средства-
ми изобразительной и конструктивной деятель-
ности» слушателям предлагается проанализиро-
вать ситуацию и критически оценить предло-
женное решение в следующих ситуациях:

- Ребенок затрудняется в овладении тех-
ники изображения элементов росписи. Опиши-
те свои действия для решения ситуации.

- У ребенка доминирует познавательное
(или эмоциональное) воображение. Каким об-
разом помочь ребенку при изображении осен-
него пейзажа и способствовать повышению ка-
чества его работы?

- Подготовить исследовательский анализ
произведения изобразительного искусства.

- Разработать проект занятия по органи-
зации восприятия произведений изобразитель-
ного искусства.

- Оформить мини-галерею для организа-
ции восприятия произведений изобразительно-
го искусства и обосновать их выбор.

- Составить искусствоведческий рассказ
для детей об одном из произведений искусства.

- Родители считают ребенка одаренным в
изобразительной деятельности. Ваше мнение
расходится с мнением родителей? Как решить
проблему?

Каким образом можно выявить у ребенка
уровень развития эстетической рефлексии в
процессе восприятия произведений искусства
или творческой деятельности ребенка? Соста-
вить вопросы к беседе-диалогу с ребенком для
проведения диагностики.

Известный психолог, педагог, художник Р.
Арнхейм, рассуждая о синкретизме детского
искусства,  делает вывод о том,  что «также не
расчленены и психические функции на ранних
стадиях развития ребенка, следовательно, син-
тез искусств жизненно необходим для полно-
ценного развития детей». Маленький ребенок
легко перевоплощается,  активно общается  и
быстро включается в игру, увлекаясь приду-
манным образом, действием; поэтому любой
вид творческой работы детей целесообразно
подкрепить другими видами художественной
деятельности, например, слово – пластическим
движением, жестом, игру – драматизацией,
изобразительную деятельность – музыкой и т.д.
Подберите варианты синтеза с изобразитель-
ным искусством на занятии для детей дошко-
льного возраста.

При использовании кейс-технологии рабо-
та проводится поэтапно:

1. подготовительный этап - формулировка
проблемы, темы, ситуации, задания.

2. этап – самостоятельная работа с кейсом.
3. этап – работа в микро-группах, коллек-

тивная проработка ситуации.
4. заключительный этап – оценки, рефлек-

сия и подведение итога.
По окончании работы курсов повышения

квалификации слушателям предлагается оце-
нить у себя педагогическое инновационное
мышление по следующим показателям:

- способность к генерации разнообраз-
ных идей, их развитию,

- предсказание возможных путей органи-
зации учебно-воспитательного процесса,

- оценивание ситуации, выбор решения
из ряда альтернативных,

- подбор средств для осуществления за-
мысла, характеристика возможных затруднений.

Использование кейсов в процессе обучения
обычно основывается на двух методах: откры-
тая дискуссия или групповой опрос, в ходе ко-
торого слушатели могут дать устную оценку
ситуации и предложить анализ представленной
ситуации, свои решения и рекомендации. Этот
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метод облегчает осуществление контроля, раз-
вивает у слушателей коммуникативные навыки,
учит их четко выражать свои мысли. В свобод-
ной дискуссии организация и контроль участ-
ников более сложен. В свободной дискуссии
преподаватель обычно задает в начале вопрос:
«Как вы думаете, какая здесь основная пробле-
ма?» Затем он руководит дискуссией, выслу-
шивая аргументы, за и против и объяснения к
ним, и контролируя процесс дискуссии, но не
ее содержание, ожидая в конце письменного
анализа решений от отдельного участника дис-
куссии или групп.  Этот отчет сдается или в
конце дискуссии или по истечении некоторого
времени, что позволяет слушателям более тща-
тельно проанализировать всю информацию,
полученную в ходе дискуссии.
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Педагогический процесс строится на осно-
ве личностных взаимоотношений каждого учи-
теля с учениками. Именно эти отношения, це-
ленаправленные, тщательно продуманные, ок-
рашенные богатой палитрой чувств учителя,
помогают ему достигнуть тайников души уче-
ника, воздействовать на его чувства, разум. Не-
редко общение педагога с учащимися носит
конфликтный характер. Конфликты в педаго-
гическом общении, которые ведут к накопле-
нию негативного опыта взаимодействия учите-
ля с учениками, препятствуют полноценному
развитию личности, что противоречит основ-
ной цели обучения и воспитания в Российской
Федерации.

Педагогический конфликт можно рассмат-
ривать как возникающую в результате профес-
сионального и межличностного взаимодейст-
вия участников учебно-воспитательного про-
цесса форму проявления обострившихся субъ-

ектно-субъектных противоречий, вызывающих
чаще всего у них отрицательный эмоциональ-
ный фон общения, и предполагающую конст-
руктивный перевод столкновения сторон кон-
фликта в заинтересованное устранение его
причин [7].

Конфликт в педагогической деятельности
часто проявляется, как стремление учителя ут-
вердить свою позицию и как протест ученика
против несправедливого наказания, неправиль-
ной оценки его деятельности, поступка. Пра-
вильно реагируя на поведение ребёнка, учитель
берёт ситуацию под собственный контроль и
восстанавливает порядок. Поспешность в оцен-
ках поступка часто приводит к ошибкам, вызы-
вает возмущение у ученика несправедливостью
со стороны учителя, и тогда педагогическая
ситуация переходит в конфликт [6].

Сам по себе педагогический конфликт –
нормальное социальное явление, вполне есте-
ственное для такого динамичного социума, ка-
ким является современная школа. Тем не менее,
конфликты в педагогической деятельности за-
частую надолго нарушают систему взаимоот-
ношений между учителем и учениками, вызы-
вают у учителя глубокое стрессовое состояние,
неудовлетворённость своей работой. В связи с
этим педагогу необходимо уметь владеть навы-
ками предупреждения и разрешения конфликт-
ных ситуаций, так как проблема взаимодейст-
вия участников педагогического процесса при-
обретает всё большую остроту [3].

М. М. Рыбакова среди потенциально кон-
фликтогенных педагогических ситуаций выде-
ляет следующие: ситуации (или конфликты)
деятельности, возникающие по поводу выпол-
нения учеником учебных заданий, успеваемо-
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сти, внеучебной деятельности; ситуации (кон-
фликты) поведения, поступков, возникающие
по поводу нарушения учеником правил поведе-
ния в школе,  чаще на уроках,  вне школы;  си-
туации (конфликты) отношений, возникающие
в сфере эмоциональных личностных отноше-
ний учащихся и учителей, в сфере их общения
в процессе педагогической деятельности [5].

Принято выделять четыре субъекта дея-
тельности: ученик, учитель, родители и адми-
нистратор.  В зависимости от того,  какие субъ-
екты вступают во взаимодействие, можно вы-
делить следующие виды конфликтов или про-
тивостояний: ученик-ученик, ученик-учитель,
ученик-родители, ученик-администратор, учи-
тель-учитель, учитель-родители, учитель-
администратор, родители-родители, родители-
администратор, администратор-администратор.

Рассмотрим причины наиболее часто
встречающихся и актуальных педагогических
конфликтов.

Причиной конфликтов «Учитель – ученик»
является, в первую очередь, недостаточный
профессионализм педагога как предметника и
воспитателя, проявляющийся в эмоционально
напряженных взаимоотношениях педагога с
детьми. Они выражаются:

- в демонстрации своего превосходства,
своего особого статуса;

- в серьёзных ошибках взаимодействия,
таких, как дискриминация по отношению к от-
дельным учащимся, открытое или маскируемое
нарушение педагогической этики на почве
борьбы за лидерство;

- в педагогически непрофессиональных
действиях учителей (плохая организация клас-
са, приказной тон, крик учителя, который часто
провоцирует грубые нарушения дисциплины
учащимися);

- в предвзятом отношении учителя к уче-
никам, проявляющемся в систематическом за-
нижении отметок, в выделении «любимчиков»;

- в неумении организовать познаватель-
ный интерес у учащихся к своему предмету;

- в «навешивании ярлыков», например
неуспевающего ученика;

- в акцентировании внимания окружаю-
щих на психологических проблемах и недос-
татках ученика;

- в оценке поступка, базирующейся на
субъективном восприятии личности ученика;

- в неумении организовать занятия со
всеми учащимися.

Еще одной из причин нарушения взаимо-
отношений учителя с учащимися является не-
соблюдение школьных требований последни-
ми: неподготовленность домашних заданий,
умышленное нарушение дисциплины, пропуски
уроков без уважительной причины [2].

Конфликты типа «Учитель-учитель» обу-
словлены особенностью отношений субъектов
педагогических конфликтов. Они могут быть
между различными учителями, иногда между
учителями, чьи дети учатся в школе.

Тип конфликта «Учитель-администратор»
является очень распространённым и наиболее
трудно преодолимым. Причинами данного про-
тивостояния являются: недостаточно чёткое
разграничение управленческого влияния; жёст-
кая регламентация школьной жизни, оценочно-
императивный характер применения требова-
ний; перекладывание на учителя «чужих» обя-
занностей; недооценка руководителем профес-
сионального честолюбия педагога и прочие.

Конфликт типа «Учитель-родитель» часто
проявляется, как стремление учителя утвердить
свой профессиональный статус, а родителя –
защитить своего ребёнка. Причинами могут
быть: разные уровни общей и педагогической
культуры; несогласованность стратегии и такти-
ки; непонимание родителями сложности учебно-
воспитательного процесса, зависимости его эф-
фективности от многих факторов, помимо шко-
лы и семьи; различия в отношении к ребёнку как
к личности; отрицательное отношение родите-
лей к школе, иждивенческая позиция семьи;
столкновение двух лидеров, претендующих на
главенство своей точки зрения; профессиональ-
ная некомпетентность учителя [4].

Управлять конфликтом, прогнозировать
его развитие и уметь разрешать – своеобразная
«техника безопасности» педагогической дея-
тельности.

В. М. Афонькова утверждает, что успеш-
ность педагогического вмешательства в кон-
фликты учащихся зависит от позиции педагога.
Таких позиций может быть, как минимум, че-
тыре:

- позиция авторитарного вмешательства в
конфликт – педагог, не будучи убежден, что
конфликт –  это всегда плохо и что с ним надо
бороться, старается подавить его;
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-  позиция нейтралитета – педагог стара-
ется не замечать и не вмешиваться в столкно-
вения, возникающие среди воспитанников;

- позиция избегания конфликта – педагог
убеждён, что конфликт – показатель его неудач
в воспитательной работе с детьми и возникает
из-за незнания, как выйти из создавшейся си-
туации;

-  позиция целесообразного вмешательст-
ва в конфликт –  педагог,  опираясь на хорошее
знание коллектива учащихся, соответствующие
знания и умения, анализирует причины возник-
новения конфликта, принимает решение либо
подавить его, либо дать возможность развиться
до определенного предела [1].

Действия педагога в четвёртой позиции по-
зволяют контролировать и управлять конфлик-
том. Однако педагогу достаточно часто не хва-
тает культуры и техники взаимодействия с вос-
питанниками, что приводит к взаимному отчу-
ждению. Человек с высокой техникой общения
характеризуется стремлением не только верно
разрешать конфликт, но и понять его причины.
Для разрешения конфликтов среди подростков
весьма уместен метод убеждения как путь при-
мирения сторон. Он помогает показать подро-
сткам нецелесообразность некоторых форм,
которые они используют для разрешения кон-
фликта (драки, присвоение кличек, запугивание
и т. п.). В то же время педагоги, используя этот
метод, допускают типичную ошибку, ориенти-
руясь только на логику своих доказательств, не
учитывая взглядов и мнений самого подростка.
Ни логика, ни эмоциональность не достигают
цели, если педагог игнорирует взгляды и опыт
воспитанника.

Успешное разрешение конфликтов обычно
включает цикл, состоящий из определения про-
блемы, её анализа, действия по её разрешению
и оценке результата. В любой конкретной си-
туации следует выявить источник конфликта до
того, как заняться разработкой политики по их
разрешению.

Прежде всего,  надо выяснить,  что про-
изошло.  На этом этапе важно изложить факты,
чтобы все согласились с определением пробле-
мы. Чувства и ценностные оценки должны чет-
ко отделяться от фактов. Когда конфликт про-
анализирован, можно переходить к совместно-
му в духе сотрудничества поиску шагов, чтобы
привести всех к примирению.

Наряду с деловыми конфликтными ситуа-
циями «учитель-ученик» нередки противоречия
и личностного характера. Попадая в конфликт-
ную ситуацию, учитель может направлять свою
активность либо на то, чтобы лучше понять
своего собеседника, либо на регуляцию собст-
венного психологического состояния с целью
погашения конфликта или его профилактики. В
первом случае разрешение конфликтной ситуа-
ции достигается путём налаживания взаимопо-
нимания между людьми, устранения недомол-
вок, несогласованности.

Опытные педагоги знают,  что следует ска-
зать (отбор содержания в диалоге), как сказать
(эмоциональное сопровождение разговора), ко-
гда сказать, чтобы достигнуть цели обращенной
к ребёнку речи (время и место), при ком сказать
и зачем сказать (уверенность в результате).

В общении педагога с учениками большое
значение имеют не только содержание речи, но
и её тон, интонация, мимика. Если при обще-
нии взрослых интонация может нести до 40 %
информации, то в процессе общения с ребёнком
воздействие интонации существенно увеличива-
ется. Принципиально важно уметь слушать и
слышать ученика. Это не так легко сделать по
ряду причин: во-первых, трудно ждать от учени-
ка плавной и связной речи, в силу чего взрослые
часто прерывают его, чем еще больше затруд-
няют высказывание («Ладно, всё понятно,
иди!»). Во-вторых, учителям часто некогда вы-
слушать ученика, хотя у того есть потребность
поговорить, а когда учителю надо что-то узнать,
ученик уже потерял интерес к разговору.

Конфликт может считаться продуктивно
разрешённым, если налицо реальные объектив-
ные и субъективные изменения в условиях и
организации всего образовательного процесса,
в системе коллективных норм и правил, в пози-
тивных установках субъектов этого процесса
по отношению друг к другу, в готовности к
конструктивному поведению в будущих кон-
фликтах.

Реальный механизм установления нор-
мальных отношений видится в снижении коли-
чества и накала конфликтов путём перевода их
в педагогическую ситуацию, когда не наруша-
ется взаимодействие в педагогическом процес-
се, хотя такая работа связана с определёнными
трудностями для учителя.
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Объективными причинами возникновения
конфликтов на уроке могут быть:

а) утомление учащихся;
б) конфликты на предыдущем уроке;
в) ответственная контрольная работа;
г) ссора на перемене, настроение учителя;
д) его умение или неумение организовать

работу на уроке;
е) состояниездоровья и личностные качества.
Конфликтные ситуации на уроках, особен-

но в подростковых классах, большинством при-
знаются типичными, закономерными. Для их
разрешения учителю надо уметь организовать
коллективную учебную деятельность учащихся
подросткового возраста, усиливая деловую
взаимосвязь между ними;  дело доходит до
конфликта, как правило, с учеником, плохо ус-
певающим, «трудным» по поведению. Нельзя
наказывать за поведение плохими отметками по
предмету – это ведет к затяжному личностному
конфликту с учителем. Для того чтобы кон-
фликтная ситуация была успешно преодолена,
она должна быть подвергнута психологическо-
му анализу. Его основной целью является соз-
дание достаточной информационной основы
для принятия психологически обоснованного
решения в условиях возникшей ситуации. То-
ропливая реакция учителя, как правило, вызы-
вает импульсивный ответ ученика, приводит к
обмену «словесными ударами», и ситуация
становится конфликтной.

М. М. Рыбакова предлагает учитывать от-
ветные реакции учащихся в конфликтных си-
туациях следующим образом:

- описание возникшей ситуации, кон-
фликта, поступка (участники, причина и место
возникновения, деятельность участников и т. д.);

- возрастные и индивидуальные особен-
ности участников конфликтной ситуации;

- ситуация глазами ученика и учителя;
- личностная позиция учителя в возник-

шей ситуации, реальные цели учителя при
взаимодействии с учеником;

- новая информация об учениках, ока-
завшихся в ситуации;

- варианты погашения, предупреждения и
разрешения ситуации, корректировка поведе-
ния учащихся;

- выбор средств и приёмов педагогиче-
ского воздействия и определение конкретных

участников реализации поставленных целей в
настоящее время и на перспективу [5].

Основным условием разрешения конструк-
тивного конфликта психологи считают откры-
тое и эффективное общение конфликтующих
сторон, которое может принимать различные
формы:

- высказывания, передающие то, как че-
ловек понял слова и действия, и стремление
получить подтверждение того, что он понял их
правильно;

- открытые и личностно окрашенные вы-
сказывания, касающиеся состояния, чувств и
намерений;

- информация, содержащая обратную
связь относительно того, как участник кон-
фликта воспринимает партнера и толкует его
поведение;

- демонстрация того, что партнёр вос-
принимается как личность вопреки критике или
сопротивлению в отношении его конкретных
поступков.

Действия педагога по изменению хода
конфликта можно отнести к действиям, преду-
преждающим его. Тогда конфликтотерпимыми
действиями можно будет назвать неконструк-
тивные действия (отложить решение кон-
фликтной ситуации, пристыдить, пригрозить и
т. д.) и компромиссные действия, а конфликто-
генными – репрессивные действия (обратиться
в администрацию, написать докладную и др.) и
агрессивные действия (разорвать работу учени-
ка, высмеять и др.). Как видим, выбор действий
по изменению хода конфликтной ситуации
имеет приоритетное значение.

Приведём ряд ситуаций и поведение педа-
гога при их возникновении:

- невыполнение учебных поручений в
связи с отсутствием умения, знания мотива
(изменить формы работы с данным учеником,
стиля преподавания, коррекция уровня «труд-
ности» материала и др.);

- неправильное выполнение учебных по-
ручений (скорректировать оценку результатов
и хода преподавания с учетом выясненной при-
чины неправильного усвоения информации);

- эмоциональное неприятие учителя (из-
менить стиль общения с данным учеником);

- эмоциональная неуравновешенность
учащихся (смягчить тон, стиль общения, пред-



Гипотезы, дискуссии, размышления

Научно-теоретический журнал Выпуск 3(5) • 201038

ложить помощь, переключить внимание ос-
тальных учащихся).

В разрешении конфликта многое зависит
от самого педагога. Иногда следует прибегнуть
к самоанализу для того, чтобы лучше осознать
происходящее и попытаться положить начало
переменам, тем самым, проведя границу между
подчеркнутым самоутверждением и самокри-
тичным отношением к себе.

Процедура урегулирования конфликтов
выглядит следующим образом:

- воспринимать ситуацию такой, какая
она на самом деле;

- не делать поспешных выводов;
- при обсуждении следует анализировать

мнения противоположных сторон, избегать
взаимных обвинений;

- научиться ставить себя на место другой
стороны;

- не давать конфликту разрастись;
- проблемы должны решаться теми,  кто

их создал;
- уважительно относиться к людям, с ко-

торыми общаешься;
- пытаться искать компромисс;
- преодолеть конфликт может общая дея-

тельность и постоянная коммуникация между
общающимися.

Основные формы завершения конфликта:
разрешение, урегулирование, затухание, устра-
нение, перерастание в другой конфликт.

Поиск общих или близких по содержанию
точек соприкосновения в целях, интересах уча-
стников является двусторонним процессом и
предполагает анализ как своих целей и интере-
сов, так и целей и интересов другой стороны.

Важно понять, что проблему, из-за которой
возник конфликт, лучше решать сообща, объе-
динив усилия. Этому способствует, во-первых,
критический анализ собственной позиции и
действий. Выявление и признание собственных
ошибок снижает негативное восприятие участ-
ника. Во-вторых, необходимо постараться по-
нять интересы другого. Понять – не значит при-
нять или оправдать. Однако это расширит
представление об оппоненте, сделает его более
объективным. В-третьих, целесообразно выде-
лить конструктивное начало в поведении или
даже в намерениях участника. Не бывает абсо-
лютно плохих или абсолютно хороших людей
или социальных групп. В каждом есть что-то

положительное, на него и необходимо опереть-
ся при разрешении конфликта.

Суммируя описанные стратегии и методы
решения конфликтов, можно самостоятельно
выработать модель поведения в ситуации кри-
зиса, конфликта и добиваться осуществления
своих целей в каждом конкретном случае.  При
этом необходимо учесть,  что важную роль в
разрешении кризисных моментов играют сле-
дующие факторы:

- адекватность отражения конфликта;
- открытость и эффективность общения

конфликтующих сторон;
- создание климата взаимного доверия и

сотрудничества.
Практически невозможно работать с уча-

щимися без конфликтных ситуаций. Конфлик-
ты имманентно присущи процессу обучения и
общению учителя и учащихся.  В то же время
конфликтная ситуация – это сигнал, звонок ка-
кого-то нарушения. Это возникшее, обнажив-
шееся пpотивоpечие. Hе замечать его нельзя.
Главный способ бесконфликтного педагогиче-
ского общения – формирование высокого уров-
ня педагогического профессионализма, владе-
ние искусством выхода из конфликтных ситуа-
ций без потери собственного достоинства.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Соловьева Т. В.

Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы повышения эффективности лекцион-
ных занятий, условия, влияющие на успешную
организацию лекций.

This article discusses the effectiveness of lec-
ture classes, conditions affecting the successful
organization of lectures.

Ключевые слова: образование слушателей,
лекция, мотивация, базовое содержание, тео-
ретический материал, приемы активизации,
видеоматериалы.

Education of listeners, lecture, motivation, ba-
sic content, theoretical material, techniques en-
hance, video footage.

Анализ учебно-тематических планов кур-
сов повышения квалификации показывает, что
более 50  %  занятий проводятся в форме лек-
ции. Это объясняется как объективными (не-
достаточность учебного времени, большой объ-
ем учебного материала, недостаточно четкое
отражение отдельных вопросов в методической
литературе и др.), так и субъективными причи-
нами (неготовность преподавателя перейти от
объяснительно-иллюстративных технологий
обучения к интерактивным, то есть к техноло-
гиям, активно вовлекающим слушателей в
учебный процесс). На учебных занятиях, про-
водимых в форме лекции, ряд преподавателей
основное внимание уделяет трансляции готово-
го содержания, при этом доминирует моноло-
гическая форма обучения, при которой активен
сам лектор и пассивны слушатели,  диалог за-
нимает незначительное время и представляет
собой вопросы преподавателя и ответы слуша-
телей (в некоторых случаях преподаватель сам
отвечает на свои вопросы). Вербальные методы
обучения не подкрепляются учебно-познава-
тельной деятельностью. Это ведет к снижению
интереса к содержанию лекции. Тем не менее,
правильно организованное и проведенное лек-
ционное занятие может быть эффективным.

Приведем некоторые рекомендации из опыта
нашей работы.

Лекция в зависимости от цели может иметь
разный характер. Вводная лекция предполагает
ознакомление с основными теоретическими
положениями темы в сжатом виде, установоч-
ная – сжатое, компактное неполное изложение
основного содержания темы, тематическая –
полное разъяснение каких-либо сложных во-
просов, обобщающая – анализ изученного ра-
нее материала на основе его систематизации,
обзорная – рассмотрение основных вопросов
темы в порядке общего ознакомления. Практи-
ка показывает, что наиболее востребованными
оказываются установочные и тематические
лекции.

На успешную организацию таких лекций
влияют следующие условия:

- предварительный настрой слушателей
на восприятие лекции, что достигается обраще-
нием к таким приемам,  как краткий обзор ее
содержания, актуализация темы, постановка
проблемы;

- четкое представление о роли излагае-
мой информации (она дается не для запомина-
ния, а для использования в дальнейшей педаго-
гической деятельности как базы для создания
собственного творческого продукта),

- определение базовых теоретических
понятий и идей,

- логический анализ, структурирование и
систематизация теоретического материала,
оформление его в таком виде, который помо-
жет слушателям легче его усвоить,

- интеграция межпредметных связей, вы-
деление метапредметного содержания,

- использование приемов активизации
слушателей,

- четкость и простота изложения,
- наличие убедительного фактического

материала, целесообразное использование пе-
дагогической статистики,
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- позитивное эмоциональное воздействие
лектора на слушателей,

- высокая коммуникативная культура
преподавателя, наличие у него ярко выражен-
ной личностной позиции,

- использование мультимедийных средств.
Повышение внимания, улучшение воспри-

ятия содержания лекционного занятия  стиму-
лируют проблемные вопросы и ситуации. Они
вызывают у учителя внутреннюю потребность
понять неизвестное им (т. е. происходит акти-
визация информации в сознании аудитории).

Так, например, на лекции «Нормативное
обеспечение языкового образования (ФГОС
второго поколения. ОБУП)» вопросы в начале
лекции могут быть такими:

1. Являются ли федеральные государствен-
ные стандарты второго поколения инновацион-
ными?

2. Как изменится система оценивания каче-
ства обучения в связи с переходом на стандар-
ты второго поколения? Каким образом будет
осуществляться оценка знаний учащихся?

3. Необходимо ли будет учителю менять
УМК, по которому он работает, на УМК, адап-
тированный для обучения учащихся по стан-
дартам второго поколения?

Преподаватель может обострить воспри-
ятие слушателей сообщением о своей подго-
товке к лекции. Это поможет обозначить про-
блемы обсуждения, нацелить слушателей на
подбор аргументов для обоснования (или опро-
вержения) той или иной точки зрения, выска-
занной во время лекции. Так, например, на вы-
шеуказанной лекции преподаватель может при-
вести мнения, суждения о стандарте второго
поколения, взятые из педагогической прессы,
из интернета.  Так,  например,  лектор может вы-
двинуть положение о том, что введение стан-
дартов приведет к изменению системы повы-
шения квалификации, к акцентированию во-
проса о формировании профессионально-
компетентной среды, о необходимости реали-
зации системно-деятельностного подхода в
обучении работников образования.

На лекции целесообразно ознакомить слу-
шателей с её планом. План является способом
организации и представления материала. При
его составлении рекомендуем учитывать неко-
торые законы восприятия информации:

- лучше запоминаются начало и конец
информации;

- более четко запоминается новая инфор-
мация,  связанная с той,  что уже известна слу-
шателям.

Поэтому важно обращать внимание на от-
работку вступительной и заключительной час-
тей лекции,  обращаться к слушателями  с во-
просами или короткими заданиями, позволяю-
щими выяснить начальный уровень их подго-
товленности по данной теме. В этом плане
весьма полезно опираться на результаты вход-
ного диагностирования, проводимого на всех
курсовых мероприятиях Челябинского инсти-
тута переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования.

Во вступлении нужно использовать закон,
или принцип края, то есть прибегнуть к «эф-
фекту начальных фраз», обозначить вопросы,
которые будут раскрыты во время лекции.  Во
время обсуждения поставленных вопросов пре-
подаватель может прибегнуть к закону ассо-
циаций. Этот закон позволяет при обсуждении
конкретного вопроса проанализировать ассо-
циации, вызываемые определенным домини-
рующим (ключевым) словом в лекции. Наибо-
лее типичными являются информационные це-
почки: целое – часть, общее – специальное, род
– вид, понятие – типичный признак, деятель –
действие – результат – последствия.

Интерес к лекционному занятию усилива-
ется, если в его содержание включается регио-
нальный материал. Так, например, на лекции
«Содержание и формы государственной итого-
вой аттестации по русскому языку» уместно
будет привлечение статистических и аналити-
ческих данных по результатам единого госу-
дарственного экзамена и единого регионально-
го экзамена, их обсуждение.

Преподаватель должен знать, что психоло-
гически востребованной становится такая ин-
формация, которая является:

- новой для слушателя;
- актуальной для конкретной личности,

конкретной ситуации;
- глубокой, аналитичной;
- снабженной профессиональными ком-

ментариями, прогнозами;
- достоверной, полученной из авторитет-

ных источников.
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Активное восприятие лекции должно на-
чинаться с первых минут и поддерживаться в
течение всего занятия. Самым эффективным
способом, как уже говорилось выше, является
проблемное изложение материала. Для отдель-
ных частей лекции формулируются проблем-
ные вопросы,  а затем последовательно рас-
сматриваются подходы к их разрешению. Про-
исходит естественное включение слушателей в
обсуждение, поиск ответов. Нужно учитывать,
что слушателями хорошо воспринимается об-
ращение к их опыту, знаниям. Так, например,
на лекции «Содержание и формы государст-
венной итоговой аттестации по русскому язы-
ку» слушатели могут активно участвовать в
обсуждении таких вопросов, как:

1. В какой мере контрольно-
измерительные материалы соответствуют госу-
дарственным стандартам?

2. Какие факторы влияют на результаты
государственной итоговой аттестации?

3. Зависят ли  результаты государствен-
ной итоговой аттестации от категории учителя?
от своевременности прохождения курсов по-
вышения квалификации?

4. В какой мере существующие учебно-
методические комплексы по русскому языку
обеспечивают достижение школьниками базо-
вого (повышенного, высокого) уровня обучен-
ности?

Эти и подобные вопросы не изменяют сам
жанр лекции. Важнее учесть психологические
факторы, существенно влияющие на воспри-
ятие аудитории.

Аудитория может доброжелательно, актив-
но реагировать на вопросы как проблемного, так
и информационного характера. Возможность
проявить свою информированность вызывает
положительное отношение слушателей. Поэто-
му на лекции уместны такие вопросы, как:

1. Из каких частей состоят контрольно-
измерительные материалы единого государст-
венного экзамена?

2. Какие виды компетенций проверяются
на едином государственном экзамене?

Во время лекции преподаватель постоянно
проверяет, понимают ли слушатели излагаемое
содержание или нет. С этой целью он в конце
объяснения значимых частей может сделать
выводы об усвоении материала с помощью за-
ранее подготовленных вопросов.

При подготовке к лекции преподаватель
обращается к широкому кругу литературы, ука-
занной в образовательной программе и методи-
ческих рекомендациях по ее реализации. Есте-
ственно, что он не ограничивается 1 - 2 источ-
никами. Работа над содержанием лекции – это
творческий процесс, лекция всегда имеет ав-
торский характер. У преподавателя должен
быть обширный материал из различных изда-
ний, отечественных и зарубежных. Особую
ценность представляют те, которые изданы не-
большим тиражом, недоступны широкому кру-
гу читателей и потому очень полезны для пре-
подавателя, готовящего лекцию. Эти материа-
лы служат заготовками лекций,  их всегда мож-
но по-иному структурировать, дополнить, со-
кратить, выявить те или иные межпредметные
связи, оформить в виде проблемного задания,
заготовки для дискуссии. Мы рекомендуем на-
чинающим преподавателям разделить эти ма-
териалы на блоки в соответствии с учебным
планом, вариантами планов лекций. Обязатель-
ны ссылки на источники, чтобы можно было
обратиться к ним при необходимости.

Обязательным требованием к ряду лекций
(«Образовательная политика на современном
этапе», «Нормативное обеспечение языкового
образования», «Анализ современных систем и
линий обучения по русскому языку», «Анализ
современных систем и линий обучения по ли-
тературе». «Содержание и формы итоговой ат-
тестации по русскому языку», «Содержание и
формы итоговой аттестации по литературе»)
является ознакомление с нормативными доку-
ментами. Эффективность занятий увеличится,
если преподаватель использует раздаточный
материал с извлечениями из Закона «Об обра-
зовании», из федеральных стандартов языково-
го и литературного образования и др. Это по-
зволит более точно прокомментировать доку-
менты, задать вопросы аудитории, а слушатели
смогут лучше ознакомиться с документами.

Преподаватель должен максимально ис-
пользовать техническое оснащение аудитории.
Частично лекционный материал может быть
представлен в виде презентации.

Презентация может содержать в себе клю-
чевые вопросы темы, подборку цитат, схем,
иллюстраций. Главное в презентации – это те-
зисность и наглядность. Нужно тщательно, с
учетом содержания лекции, его объема разра-
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ботать текстовые и подобрать визуальные ма-
териалы. Текстовый материал должен отвечать
следующим требованиям:

- он должен иметь заголовок;
- должен содержать не более 36 слов;
- должен быть помещен не более чем на 6

строках, не более чем по 6 слов в строке.
Визуальные средства целесообразно ис-

пользовать, если нужно сфокусировать внима-
ние аудитории на главном, подкрепить словес-
ную информацию, расширить ее, повысить ин-
терес, вызвать сопереживание.

Недостаточно проанализирован опыт ис-
пользования видеоматериалов. Между тем от
них может быть большая отдача, если препода-
ватель правильно организует работу с ними: по-
ставить цель, дать предварительную информа-
цию о том, что слушатели должны извлечь из
видеофрагмента, показать короткий ролик. Обя-
зательно после показа проводить обсуждение.

Преподаватель во время  лекции знакомит
слушателей с печатными и мультимедийными
средствами, которые помогут в дополнение к
занятию расширить представления по конкрет-
ной теме после курсовой подготовки. Хороший
преподаватель сформирует у слушателей пони-
мание недостаточности знаний, полученных
исключительно на курсах повышения квалифи-
кации,  для успешной работы.  Необходимо со-
риентировать их на постоянное самообразова-
ние. Знания обновляются постоянно, и учитель,
раз в пять лет становящийся слушателем кур-
сов, не может считаться подготовленным к ра-
боте. Самообразование, корректировка своих
представлений на модульный курсах в межкур-
совой период – это тактика учителя.

Критерием успешной лекции, как уже го-
ворилось, является эмоциональное сопережи-
вание слушателей. Чем интереснее лекция, тем
живее реакция аудитории. Слушатели задают
вопросы, дают реплики, высказывают сужде-
ния. Иногда эти вопросы носят острый харак-
тер. К ним нужно готовиться.

Из опыта работы преподавателей можно
вывести классификацию вопросов.

1. Вопросы типа «А вы сами?...»  (обычно
они задаются молодым преподавателям:  «А вы
в школе работали?»)

2. Традиционные вопросы (преподаватель
обычно знает их).

3. Вопросы,  которые лектор задал бы сам,
будучи слушателем.

4. Вопросы, связанные с текущими собы-
тиями, с их освещением в средствах массовой
информации.

Цель преподавателя – предугадать эти во-
просы, чтобы быть готовым на них ответить.
Эти вопросы накапливаются, и у преподавателя
есть возможность к следующим занятиям луч-
ше подготовиться к ним.

Освоение теоретических знаний, получен-
ных на лекции, продолжается в ходе практиче-
ских занятий и семинаров.

Т. Н. Пискунова предлагает схему исследо-
вания, цель которого – повышение эффектив-
ности лекционных занятий, оценка целесооб-
разности использования различных приемов
активизации слушателей. Приводим разрабо-
танный ею регламент исследования.

1. Выберите для наблюдения две лекцион-
ные ситуации:

а) традиционная лекция коллеги,
б) интересная лекция коллеги.
2. Разработайте программу наблюдений

(что будете наблюдать?)
3.  Расспросите коллег,  какие приемы воз-

действия на аудиторию они использовали, ка-
кова их эффективность, по их мнению.

4. Наблюдайте за реакцией аудитории в
различные значимые части лекции.

5. Подумайте, какую корректировку вы
могли бы внести в ведение лекции, основыва-
ясь на информации, полученной с помощью
наблюдения.

6. Обощите наблюдения, выделите наибо-
лее эффективные приемы, сформулируйте вы-
воды и предложения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ КАДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ

Жукова Е. Ю.

Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы подготовки и переподготовки кадров
для кадетских образовательных учреждений в
России в дореволюционный период и в настоя-
щее время, а также раскрываются основные
социальные позиции педагога, работающего в
системе кадетского образования.

The problems of preparation and retraining of
staff for cadet educational establishments in Russia
in a pre-revolution period and nowadays are con-
sidered and also the principal social positions of
teacher in the system of cadet education are high-
lighted in the article.

Ключевые слова: процесс конструирования
непрерывного профессионального развития,
ведущие социальные позиции педагога, перечень
основополагающих компетентностей педаго-
га, система кадетского образования, миссия
кадетского образования.

Process of constructing of continuous profes-
sional development, leading social positions of
teacher, list of fundamental competences of the
teacher, system of cadet education, mission of ca-
det education.

Коренные преобразования в стране конца
ХХ -  начале ХХI  веков,  определившие крутой
поворот в новейшей истории России, сопрово-
ждаются изменениями в социально-
экономической, политической и духовной сфе-
рах общества и сознании ее граждан. Резко
снизился духовно-нравственный  воспитатель-
ный потенциал российской культуры, искусст-
ва,  образования как важнейших факторов в
формировании патриотизма. Наглядно ощути-
ма девальвация присущих во все времена рос-
сийскому обществу таких нравственных ценно-
стей, как честь, долг, ответственность, верность
присяге и преданность России.

Кадетское образование призвано дать но-
вый импульс оздоровлению государственной
образовательной системы подготовки государ-
ственных служащих. Южный Урал, Челябин-

ская область советского и современного перио-
да – это опорный край державы. Поэтому разра-
ботка научно обоснованных концептуальных
подходов в организации возрождения и развития
кадетского образования, его теоретических ос-
нов, является для региона актуальной задачей.

Сегодня в стране более 100 кадетских кор-
пусов субъектов Федерации, более 1000 кадет-
ских классов, более 20 суворовских военных
училищ и кадетских корпусов силовых струк-
тур, планируется создание восьми Президент-
ских кадетских училищ, одно из них в г. Челя-
бинске будет введено в строй уже с сентября
2011 года.

Данное событие очень ожидаемо общест-
венностью региона и многие родители видят в
создании такого училища реальную возмож-
ность дать своим детям хорошее бесплатное
образование и оградить от негативного влияния
улицы, поскольку еще со времен Император-
ской России именно кадетские корпуса слави-
лись своими достойнейшими выпускниками.

Анализируя причины столь высокой эф-
фективности учреждений кадетского топа в до-
революционной России, невозможно не отме-
тить, что этот тип учебных заведений:

- во-первых, имели собственную систему
подготовки (переподготовки) преподавателей и
воспитателей,

- во-вторых, обладали собственной систе-
мой оплаты труда учителей и командования кор-
пусов,

- в-третьих, они подчинялись только Царю.
Действительно, обучение и воспитание бу-

дущих офицеров во многом зависело от орга-
низации подготовки высококвалифицирован-
ных педагогических кадров и являлось важ-
нейшей задачей для военной школы в царской
России.

Еще в 1853 г. Руководитель военно-
учебного ведомства Я. И. Ростовцов по этому
поводу заметил, что общим недостатком учите-
лей, подготовленных в специальных учебных
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заведениях, «являлась слишком исключитель-
ная односторонность, от которой происходит,
что они и при совершенном знании своего
предмета, но без образования педагогического
не всегда бывают хорошими преподавателями,
нередко действуют совершенно в противность
правилам педагогики и в самом изложении
своих уроков делают иногда самые грубые
ошибки против логики».

С началом «милютинских» реформ руково-
дство ГУВУЗа, сознавая важность задачи, 25
февраля 1865 года открыло в виде опыта на три
года при 2-ой Санкт-Петербургской гимназии
педагогические курсы. На курсы принимались
молодые люди,  как военные,  так и граждан-
ские, с законченным высшим образованием.

Двухгодичное обучение предполагало под-
готовку к преподаванию в кадетских корпусах
по двум предметам,  в числе которых русский
язык был обязательным. Выпускники курсов
были обязаны прослужить не менее трех лет в
военно-учебных заведениях. Но педагогические
курсы не покрывали потребности военной
школы в профессиональных учителях. С этой
целью для обучения и воспитания будущих
офицеров приходилось привлекать лучших
преподавателей гражданских учебных заведе-
ний с законченным высшим образованием или
известных своими трудами по соответствую-
щим предметам.

Ситуация с подготовкой педагогических
кадров для военно-учебных заведений ухудши-
лась с приходом 15 июня 1882 г. Александра
III, который закрыл курсы преподавателей. Это
привело к тому,  что к концу 19 века кадетские
корпуса стали испытывать острый кризис в ор-
ганизации учебно-воспитательной работы. От-
казавшись от подготовки преподавателей свои-
ми силами, военно-учебное ведомство не суме-
ло привлечь достаточное количество лучших
педагогов со стороны.

Выправляя создавшуюся ситуацию, в
1900г. при Педагогическом музее были откры-
ты одногодичные педагогические курсы по
подготовке офицеров-воспитателей кадетских
корпусов. На них привлекались офицеры-
воспитатели кадетских корпусов, прикоманди-
рованные к ним офицеры на эти должности, а
также кандидаты на должности воспитателей.

Занятия со слушателями курсов проводили
преподаватели санкт-петербургских кадетских

корпусов, «обладающие большим педагогиче-
ским опытом и известные основательным зна-
нием предмета». Обучение заканчивалось экза-
менами и пробными уроками. К кандидатам в
преподаватели и офицеры-воспитатели предъ-
являлись жесткие требования. Не способные к
учительской деятельности, замеченные в не-
достойном поведении и не желающие продол-
жать обучение немедленно отчислялись с воз-
вратом  полученного денежного содержания за
время обучения.

Желая привлечь в кадетские корпуса ква-
лифицированных педагогов, правительство
предоставило преподавателям военно-учебных
заведений ряд льгот, которых они долгое время
были лишены. В 1825 году все офицеры воен-
но-учебного ведомства получили преимущест-
во в один чин перед армейскими, сравнявшись
таким образом по старшинству с офицерами
артиллеристами и инженерами. Они пользова-
лись определенными льготами по сравнению с
обычным офицерством (ускоренное производ-
ство, большее жалование, служба в крупных
гарнизонах). Учителя были обеспечены казен-
ными квартирами (или квартирными деньгами),
имели возможность получать очередные чины,
ордена, подарки за усердную службу, а при ус-
ловии 25-летней службы обеспечивались пен-
сией в размере полного оклада жалованья.  Сы-
новья преподавателей пользовались сущест-
венными льготами при поступлении в военно-
учебные заведения.

С 1843 года выдающимся корпусным педа-
гогам предоставили возможность быть избран-
ными в академики за «решение актуальных
учебных задач, стоящих перед данным военно-
учебным заведением».

Не были забыты и корпусные офицеры: с
1839 г. тем из них, кто прослужил в корпусах 5
лет, назначалось полуторное жалование по чи-
ну,  а прослужившим 10 лет – двойное.  Эти ме-
ры оказались весьма действенными: в конце 19
века в предреформенное время среди корпус-
ных учителей было немало лиц с университет-
ским образованием.

Предпринятые шаги позволили поднять ка-
чественный уровень преподавания и воспита-
ния, и как следствие, повышение образователь-
ного ценза кадет.

К сожалению, в настоящее время сущест-
вует большая проблема подготовки и перепод-
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готовки кадров для кадетских образовательных
учреждений. Эта проблема требует решения,
ведь воспитателями и преподавателями в этих
учебных заведениях становятся в большинстве
своем бывшие военные, которые не обладают
системными знаниями в области детской педа-
гогики и психологии.

Результатом таких педагогических просче-
тов стало то, что в некоторых суворовских учи-
лищах и кадетских корпусах страны фиксиру-
ются скопированные с армейских порядков
случаи дедовщины и казарменного хулиганст-
ва, которые приводят к трагедиям.

Цель же кадетского образования – воспи-
тание государственного человека (деятеля на
каком-либо государственном и общественном
поприще): патриота, государственно мысляще-
го, готового брать на себя ответственность за
судьбу страны; инициативного, самостоятель-
ного, мобильного гражданина с лидерской по-
зицией; труженика, готового к высоко профес-
сиональному служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще; просвещенного,
культурного, разумного, зрелого в суждениях и
поступках человека, способного к жизнетвор-
честву и созиданию; благородного и благопри-
стойного мужчину, заботливого семьянина.

Понимание того, что реализация миссии и
цели кадетского образования требует иного
уровня профессионализма учителей, привела
нас к необходимости его определения и конст-
руирования. В литературе, раскрывающей сущ-
ность профессиональной педагогической рабо-
ты, используются различные подходы:

- функционально-деятельностный, осно-
ванный на выделении ведущих педагогических
функций;

- компетентностный, опирающийся на
спектр профессиональных компетентностей пе-
дагога;

- позиционный, в основе которого лежит
перечень профессиональных позиций; ролевой,
имеющий в своей основе набор профессио-
нальных педагогических ролей.

Для определения профессионализма педа-
гога в модели кадетского образования,  мы ис-
пользуем комплексный подход, объединяющий
все вышеобозначенные подходы. В структуре
профессионализма учителя мы выделяем соци-
альные и профессиональные позиции как осно-
ву педагогического мировоззрения. Проявление

позиций осуществляется в практической дея-
тельности через спектр профессиональных пе-
дагогических ролей, а каждая педагогическая
роль предполагает совокупность базовых ком-
петентностей, которыми должен владеть учи-
тель-профессионал.

Раскроем сначала ведущие социальные по-
зиции педагога в системе кадетского образова-
ния, отражающие систему взглядов, убежде-
ний, ценностных ориентаций, нравственных
качеств человека, а уже затем – позиции про-
фессиональные, становление которых обуслов-
лено теоретической подготовкой, профессио-
нальными взглядами, установками, предпочте-
ниями педагога.

Среди основных социальных позиций, ко-
торыми должен владеть учитель, работающий в
кадетском образовании, мы выделяем следую-
щие (опираясь на работы В. А. Сластенина и И.
А. Колесниковой), наполняя их соответствую-
щим содержанием.

- Гражданско-патриотическая позиция
основана на патриотическом сознании, госу-
дарственном мышлении, гражданской и соци-
альной зрелости педагога.

- Гуманистическая позиция педагога ис-
ходит из признания Человека как наивысшей
ценности, восприятия и принятия каждого ре-
бенка таким, каков он есть, признания неповто-
римости и уникальности каждого ребенка.
Осознанный выбор данной позиции предпола-
гает, что в каждом воспитаннике имеются
внутренние силы и возможности для позитив-
ного, творческого, развивающего личность ре-
шения своих проблем.

- Оптимистическая позиция предполагает
мажорность в отношении педагога к миру, к
жизни, к своей работе, к событиям, происходя-
щим вокруг,  к людям вообще и к воспитанни-
кам в частности. Радость восприятия действи-
тельности вселяет уверенность детей в самих
себе, в своих возможностях, своих силах, своих
способностях. Свою защищенность и безопас-
ность ребенок ощущает через оптимизм взрос-
лых. Учитель, а вслед за ним и ребенок ощу-
щают радость и потребность во взаимодейст-
вии, лишь тогда оно продуктивно.

В качестве профессиональных позиций
учителя мы рассматриваем следующие:

- Субъектная позиция педагога обеспечи-
вается осознанностью своей профессиональной
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деятельности и пониманием закономерностей ее
построения, она определяется самоопределени-
ем и самовыражением педагога в профессии.
Эта позиция способствует творческому подходу
к профессиональной деятельности, что для педа-
гогического труда является обязательной со-
ставляющей.

- Концептуальная позиция характеризу-
ется ярко выраженным авторским почерком,
теоретической обоснованностью профессио-
нальных действий, целостностью педагогиче-
ской деятельности, продуктивной работой в
изменяющихся условиях. Такая позиция лежит
в основе педагогического конструирования. У
педагога существует индивидуальная стратегия
решения педагогических задач. Педагогу при-
суща профессиональная «оформленность» по-
ведения, он склонен к поиску оригинальных
методических и технологических решений пе-
дагогических задач различного уровня сложно-
сти. Он всегда может обоснованно дать ответ
на вопросы: что и для чего он делает.

- Демократическая позиция педагога от-
личается стремлением к обеспечению осознан-
ного принятия на себя прав и обязанностей,
определению прав и обязанностей воспитанни-
ка, что становится основой взаимодействия,
сотрудничества, сотворчества учителя и учени-
ка в обретении нового знания, опыта действий,
общения, отношений.

- Авторитарная позиция предполагает та-
кой тип отношений, когда педагог передает
воспитаннику готовый, общественно необхо-
димый опыт и организует деятельность по его
усвоению и воспроизведению. Авторитет педа-
гога в данном случае в том, что он обладает
большим жизненным опытом и, как профес-
сионал, осознает значимость овладения его ас-
пектами со стороны ребенка. Здесь признается
позиция взрослого превосходства тогда, когда
ребенок постигает и смысл получаемого опыта.
От осмысления – к пониманию, от понимания
общественной значимости – к признанию лич-
ностной необходимости и далее – к принятию.
Таков путь ребенка при овладении предлагае-
мым опытом. Но не только опыт должен быть
признан,  то есть авторитетен для ребенка,  дол-
жен быть авторитетен для него и педагог.

- Понимающая позиция опирается на по-
нимание ребенка, что, в свою очередь, не пред-
полагает ни его идеализацию, ни упрощение

его природы. Понимание возможно лишь при
условии знания и учета в профессиональной
деятельности физиологических, психологиче-
ских и социальных особенностей развития ре-
бенка. Педагог всегда должен признавать есте-
ственность наличия как позитивных, так и не-
гативных сторон в процессе становления под-
растающего человека, как успехов, так и неудач
в его взрослении. Данная позиция требует от
педагога максимальной объективности по от-
ношению к ребенку, способности взглянуть
иногда на мир глазами ребенка

- Поддерживающая позиция предполага-
ет готовность педагога оказать ребенку преду-
преждающую и оперативную помощь в реше-
нии его индивидуальных проблем, связанных с
физическим и психическим здоровьем, обще-
нием, трудностями в обучении, жизненным и
профессиональным определением. Данная по-
зиция зиждется на признании приоритета само-
го ребенка в решении собственных проблем,
поскольку он сам должен обрести опыт их ре-
шения через собственные активные действия.
Для подобной позиции характерны содействие,
сотрудничество, доброжелательность, безоце-
ночность действий, умение защищать права
ребенка в самых разных ситуациях. Указанные
профессиональные педагогические позиции в
их взаимосвязи и взаимообусловленности ле-
жат в основе профессиональных педагогиче-
ских ролей.  И здесь нужно выделить следую-
щие роли учителя (должностные роли):

- Учитель-предметник – учитель, вла-
деющий содержанием своего предмета и мето-
дикой его преподавания.

- Учитель-методист – данную роль отли-
чает сочетание более глубоких знаний предмета
и владение арсеналом методических средств,
приемов, способов, а также умений практически
их применять, совершенствовать, конструиро-
вать в зависимости от целей преподавания.

- Учитель-дидакт – роль, сочетающая
преподавание учителем предмета и учебно-
познавательную деятельность самого учащего-
ся, предполагающую владение учащимися над-
предметным содержанием. Роль, опирающаяся
на понимание особенностей развития мысле-
деятельности, выведение детей на осмысление
и осознание изучаемого материала на внутри-
предметном и межпредметном уровне, а также
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на определение места и значимости получае-
мых знаний в общей системе знаний о мире.

- Учитель-воспитатель – роль, опираю-
щаяся на владение учителем теорией воспита-
ния, его содержанием, организационными и
технологическими особенностями, на умение
выстраивать разнообразные коммуникации с
воспитанниками, прогнозировать и оценивать
результат воспитательных воздействий.

- Учитель-коммуникатор – роль, направ-
ленная на выстраивание взаимодействия и об-
щения, она многогранна и вариативна, по-
скольку зависит от содержания и типа взаимо-
действия педагога и ребенка.

- Учитель-управленец – роль, предпола-
гающая различные типы отношений триады
«содержание образования – учитель – учащий-
ся», ориентированная на включение процесса
самообразования ребенка, выведение его на
применение метазнаний (общеучебных умений
и способов деятельности), на становление и раз-
витие его субъектного опыта. Роль, требующая
владения управленческими функциями, вовле-
чения в их выполнение ребят и постепенной пе-
редачи полномочий по их реализации.

- Учитель-технолог – роль, опирающаяся
на знание современных педагогических техно-
логий, на умение их применять в соответствии
с образовательным потенциалом.

- Учитель-исследователь – роль, бази-
рующаяся на методологии исследования, на-
правленная на исследование педагогических
явлений, систем, процессов с целью их совер-
шенствования и преобразования, повышения их
эффективности и результативности, на вовле-
чение детей в исследовательскую деятельность,
объектом и предметом которой могут быть яв-
ления как предметного,  межпредметного,  так и
метапредметного уровня.

- Учитель-конструктор – роль, базирую-
щаяся на владении видами и формами педаго-
гического конструирования, включающего про-
гнозирование, моделирование, проектирование,
программирование (планирование) образова-
тельных процессов и систем.

Наконец, каждая роль предполагает владе-
ние спектром компетентностей. Рассмотрим это
на примере компетентностного проявления
двух ролей – роли «учитель-дидакт» и роли
«учитель-коммуникатор».

На наш взгляд, учитель-дидакт должен
владеть:

- логикой построения содержания образо-
вания, причем как предметного, так и межпред-
метного и метапредметного, его понятийным ап-
паратом, совокупностью причинно-следственных
связей и отношений, а также арсеналом специ-
альных и общих способов действий;

- моделированием содержания образова-
ния, дидактических систем и деятельности
субъектов этих систем, а также их анализом;

- способами взаимодействия основных
дидактических единиц «Учитель», «Ученик»,
«Содержание образования», что позволяет вы-
ходить на сочетание «преподавания» и «позна-
ния», на процесс самостоятельной познава-
тельной деятельности учащихся с разной долей
самостоятельности и различными способами
познания;

- дидактическими технологиями, такими,
как, например, технология развивающего обу-
чения, технология уровневой дифференциации,
технология индивидуализации обучения, тех-
нология дидактических игр и т. п.;

- различными формами общения в про-
цессе обучения, умением выстраивать познава-
тельный монолог, диалог, полилог;

- различными формами, приемами и тех-
никами оценочной деятельности.

Это перечень основополагающих компе-
тентностей учителя-дидакта, который можно
дополнить и конкретизировать.

Что касается владения профессиональной
ролью «учитель-коммуникатор», то она может
проявляться как минимум в трех компетентно-
стных плоскостях: учителя, преподающего
предмет (наставник); учителя, обучающего
предмету (консультант); учителя, который по-
средством своего предмета помогает учащимся
познавать окружающий мир и себя в этом мире
(тьютор).

Они описываются следующим образом:
- компетентность учителя-наставника –

значимого для ребенка взрослого, владеющего
большим жизненным опытом, понимающего
важность предлагаемых ребенку знаний, сове-
тов, наставлений, норм, образцов действий, по-
ведения и общения;

- компетентность учителя-консультанта –
знающего педагога, способного помочь ребенку
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в поиске ответов на различные волнующие его
вопросы;

- компетентность учителя-тьютора – под-
держивающего и понимающего ребенка взрос-
лого,  помогающего ребенку в выявлении и ре-
шении его собственных проблем различного
характера.

При этом все три ролевых проявления
должны иметь место в педагогическом процессе,
а их выбор зависит от целей обучения и учебных
ситуаций. Кроме того, в процессе совместной
деятельности и общения для учителя кадетского
корпуса важно осуществлять полоролевую диф-
ференциацию, то есть внесение во взаимодейст-
вие с воспитанниками особенных специфиче-
ских характеристик, обусловленных социально-
половой ролью мужчины и женщины в россий-
ской культуре.

Обобщая все вышесказанное, мы полагаем,
что требования к профессионализму учителя
лежат в плоскости владения спектром социаль-
ных и профессиональных позиций (педагогиче-
ское мировоззрение), профессиональных педа-
гогических ролей (педагогическое моделирова-
ние) и в плоскости умелой и качественной их
реализации на практике (педагогическая дея-
тельность).

Такое структурированное описание про-
фессионализма учителя в модели кадетского
образования позволяет расширить представле-
ние об особенностях и гранях его педагогиче-
ской деятельности, точно охарактеризовать тот
или иной уровень владения профессией, четко
выстраивать программу и индивидуальный
маршрут профессионального развития учителя.

Этот же подход лежит в основе процесса
конструирования непрерывного профессио-

нального развития педагогических кадров не-
посредственно в кадетском образовательном
учреждении, выделяются в этом процессе со-
держание и формы овладения различными
компетентностями в рамках педагогических
ролей, опирающихся на совершенствование
профессиональных и социальных позиций.

Использование данного структурированного
взгляда на профессиональную деятельность
учителя в кадетском образовательном учрежде-
нии делает понятным выход на стандарт педаго-
гической деятельности, включающий требова-
ния к уровню компетентностей учителя в соот-
ветствии с его профессиональными ролями и
позициями, с необходимостью решать важней-
шую государственную задачу, поставленную
еще 300 лет назад Петром 1 «Российским кадет-
ским корпусам быть!»
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НУЖНА ЛИ ШКОЛЕ БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ОТМЕТОК?

Чипышева Л. Н.

Аннотация. В статье рассматриваются
подходы к оценке достижения планируемых
результатов, анализируется эффективность
применения различных шкал в период введения в
действие Стандарта нового поколения.

In article approaches to an estimation of
achievement of planned results are considered,
efficiency of application of various scales in
introduction in action of the Standard of new
generation is analyzed.

Ключевые слова: метапредметные и
предметные планируемые результаты, ком-
плексный подход к оценке, технология безот-
меточного оценивания, основная образова-
тельная программа начального общего образо-
вания.

Metasubject and subject planned results, the
complex approach to an estimation, technology of
unmarked estimation, the basic educational pro-
gram of the initial general education.

Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в
образовании является процесс перехода на Фе-
деральный государственный образовательный
стандарт второго поколения (Стандарт). Со сле-
дующего года все первые классы страны будут
реализовывать Стандарт. Можно ли говорить о
революционности Стандарта или в большей сте-
пени мы видим процесс эволюции? Думается,
что правильнее говорить об эволюции.

В основу Стандарта положен системно-
деятельностный подход, который развивался в
течение прошлого века. Он влиял на методику
начального образования, учитывался при соз-
дании вариативных образовательных программ,
эффективно использовался педагогами. Однако
говорить о полной победе системно-деятель-
ностного подхода пока рано. Несмотря на дока-
занную эффективность, этот подход использу-
ют не все учителя,   на практике можно столк-
нуться с тем,  что ученикам знание дается в го-
товом виде, не всегда уделяется внимание спо-
рам, обсуждениям дискуссиям, и к контрольно-

оценочной деятельности учащиеся не привле-
каются.

При реализации стандарта первого поколе-
ния это было возможно,  так как система внеш-
него контроля и оценки образовательных учре-
ждений, как правило, обеспечивала только про-
верку предметных знаний и умений. А сформи-
ровать предметные знания и умения можно бы-
ло и в рамках традиционного подхода. Стан-
дарт второго поколения многое изменил, в нем
описаны требования к результатам освоения
основной образовательной программы началь-
ного общего образования. При этом требования
сформулированы не только к предметным ре-
зультатам, но и к метапредметным и личност-
ным. Метапредметные и личностные результа-
ты могут быть достигнуты при условии полно-
ценной реализации системно-деятельностного
подхода.

Таким образом, Стандарт, на основе обоб-
щения опыта прошлого века, определил необ-
ходимость перехода образования от знаниевой
к деятельностной парадигме. Это полностью
соответствует требованиям времени,  так как в
информационном обществе на первый план
выходит не багаж знаний, а способы получения
нового знания и новых умений, стремление к
самообразованию в течение всей жизни.

Споров по поводу использования на прак-
тике системно-деятельностного подхода быть
не может, Стандарт как нормативный документ
определил его обязательность, но при этом и
предоставил свободу образовательным учреж-
дениям. Основные рамки установлены, но об-
разовательное учреждение сегодня самостоя-
тельно проектирует основную образовательную
программу начального общего образования
(ООП НОО).

В Стандарте описаны требования к каждо-
му разделу ООП НОО. Перечислим требования
к девятому разделу – системе оценки достиже-
ния планируемых результатов.

«19.9. Система оценки достижения плани-
руемых результатов освоения основной обще-
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образовательной программы начального обще-
го образования должна:

1) закреплять основные направления и це-
ли оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;

2) ориентировать образовательный процесс
на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых ре-
зультатов освоения содержания учебных пред-
метов начального общего образования и форми-
рование универсальных учебных действий;

3) обеспечить комплексный подход к
оценке результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, позволяющий вести оценку предмет-
ных, метапредметных и личностных результа-
тов начального общего образования;

4) предусматривать оценку достижений
обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную про-
грамму начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образова-
тельного учреждения;

5) позволять осуществлять оценку динами-
ки учебных достижений обучающихся» [7, с. 24].

Анализ этих требований показывает, что
выбор способа оценивания в Стандарте не ука-
зывается. Выбор осуществляет образовательное
учреждение. Сейчас постоянно обсуждаются
недостатки пятибалльной системы оценки,
предлагается переход на десятибалльную сис-
тему, высказывают мнения о необходимости
использования технологии безотметочного
оценивания.

Нужна ли нашему образованию фиксиро-
ванная балльная система оценки? Постараемся
ответить на этот вопрос.

Сначала рассмотрим пятибалльную систе-
му отметок. Она привычна и, на первый взгляд,
очень удобна, ее понимают и принимают боль-
шинство педагогов, руководителей, родителей
и учащихся.  Может быть,  не стоит ничего ме-
нять? Для ответа на этот вопрос обратимся к
истории.

Контроль и оценка сопровождают челове-
ческую цивилизацию с того момента,  как в
первобытном обществе понадобилась передача
опыта, появилось обучение. Но понимание дей-

ствий контроля и оценки, близкое к современ-
ной трактовке, появляется в XVII веке в связи с
введением классно-урочной системы, учебных
программ, испытаний в конце года, проводи-
мых с целью определения возможности пере-
вода учащихся в следующий класс.

Вводя классно-урочную систему, Я. А. Ко-
менский определил необходимость системати-
ческого контроля усвоения учебных программ.
Прогрессивными были положения о необходи-
мости сообщения родителям об успехах детей,
отмена телесных наказаний «за учебу» (телес-
ные наказания позволялись только за проступ-
ки в отношении нравственности), введение сис-
темы поощрений за обучение, включавшей в
себя систему более гуманных наказаний, со-
ревнования и систему испытаний.

«Обучение, когда оно правильно поставле-
но, уже само себе заключает в себе прелесть
для душ, так как собственною приятностью
привлекает и увлекает всех (исключая ненор-
мальности). Если этого не бывает, то виною
тому не учащиеся,  а учащие.  Когда мы не уме-
ем искусством привлекать души, то напрасно
стали бы применять силу.

Если же иногда нужно прибегать к средст-
вам поощрения, то это лучше сделать другим
способом, чем ударами: то через более резкое
слово, то через порицание перед другими, то
через указание на других с похвалою: «смотри,
как тот или другой внимателен, как он все пра-
вильно понимает! а ты сидишь, как дубина!»
Иногда можно поощрять насмешками: «по-
смотрите на простофилю –  такой легкой вещи
ты не понимаешь! Где ты опять блуждаешь
своими мыслями?» Могут быть введены также
недельные или, по крайней мере, месячные со-
ревнования для приобретения места или похва-
лы» [5, с. 251-252].

Поиск новых подходов к организации кон-
троля и оценки был обусловлен появлением
гуманистического подхода в воспитании и обу-
чении, так как до этого дисциплина в школе
держалась на применении телесных наказаний.
В XVII веке полного отказа от прежнего подхо-
да не происходит, однако наказания теперь
применяются для нравственного воспитания и
постепенно уходят из учебного процесса.

В Европе в XVIII  веке получают свое раз-
витие идеи гуманного воспитания и обучения.
Идет активный поиск способов влияния на вос-
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питанников и учеников, новых способов оце-
нивания их успехов. Одним из наиболее эффек-
тивных способов, признаваемых большинством
педагогов, является соревнование, учащихся
пересаживают в классе в зависимости от их ус-
пехов. Этот прием порождает трехбалльную
систему оценок, которая впоследствии превра-
щается в пятибалльную систему, с ее помощью
начинают оценивать знания учащихся.

В России баллам стали придавать другое
значение: ими старались оценить знания уче-
ников. В XIX веке балльная система оценок
получает широкое распространение. Ш. А.
Амонашвили отмечает: «чем больше школа об-
ращалась к гуманистическим и демократиче-
ским формам обучения и чем решительнее от-
казывалась от крайних принудительных мер,
тем больше усиливалось социальное значение
отметок» [1, с. 70].

Несмотря на то, что И. Г. Песталоцци,
А. Дистервег, К. Д. Ушинский и другие уделя-
ли значительное внимание развитию и совер-
шенствованию оценочной системы, исходя из
демократических начал организации школы и
реализации гуманистических идей воспитания,
в середине XIX века обнаруживаются недос-
татки системы обучения, использующей отмет-
ки. Баллы не дают полного представления о
знаниях учащихся, заменяют систему наказа-
ний и поощрений, но, по сути, остаются таким
же инструментом воздействия на учеников. Для
учащегося на первый план выходит стремление
получить положительную отметку, чтобы из-
бежать наказания или получить награду, а не
сам процесс познания. Балльная оценка всегда
субъективна, поэтому ученик зависит от того
мнения, которое составил о нем учитель. При-
ведем высказывание Дж. Дьюи, в работах кото-
рого анализируется данная проблема:

«Идеал результата как противоположность
умственного процесса, каким этот результат
достигается, проявляется как в преподавании,
так и в нравственной дисциплине».

В преподавании внешний критерий прояв-
ляется в значении, которое придается «пра-
вильному ответу». Ничто, вероятно, не мешает
так фатально сосредоточению внимания учите-
лей на воспитании ума, как господство в их
умах идеи,  что главным является научить уче-
ников правильно отвечать уроки. Пока эта цель
преобладает (сознательно или бессознательно),

воспитание ума является делом случайным и
второстепенным. Нетрудно понять, почему этот
идеал пользуется таким успехом. Большое ко-
личество учеников, с которыми приходится
иметь дело, склонность родителей и школьного
начальства требовать быстрого и обязательного
доказательства успеха содействуют его распро-
странению. Знание предмета, а не детей – вот
единственно, что требуется для этой цели от
учителей; и даже более, знание предмета в оп-
ределенно предписанных и указанных грани-
цах, поэтому его очень легко приобрести. Вос-
питание, ставящее своим принципом развитие
умственной способности в учащихся, нуждает-
ся в более серьезной подготовке, так как требу-
ет сочувствующего и разумного проникновения
в работу индивидуальных умов и обширного и
всестороннего знания предмета, чтобы быть в
состоянии выбрать и использовать то, что нуж-
но, когда понадобится. Наконец, достижение
внешних результатов есть цель, которая удобно
укладывается в механику школьного управле-
ния – в отношении экзаменов, баллов, распре-
деления по разрядам, наград и др.

Исключительный интерес к результату
превращает работу в тягостный труд, ибо под
тягостным трудом разумеется та деятельность,
в которой интерес к результату не захватывает
средства его достижения. Если какая-либо ра-
бота становится тяжким трудом, то процесс
выполнения ее теряет всякое значение для со-
вершающего ее; он заботится только о том, что
получит в конце. Самая работа, проявление
энергии ненавистно: это только неизбежное
зло, без которого не достигается какая-нибудь
важная цель. Общим местом является то, что по
существу не представляет интереса. Однако
совершенно ложен тот аргумент, что детей сле-
дует заставлять делать трудные работы, потому
что таким образом они приобретаю способ-
ность добросовестно выполнять неприятные
обязанности. Отвращение и уклонение, а не
честная любовь к долгу, являются следствием
принуждения к отталкивающему. Готовность
работать ради целей путем действий, по приро-
де своей непривлекательных, лучше достигает-
ся установлением такой оценки значения целей,
что сознание ее значения переносится на сред-
ства ее выполнения. Не интересные сами по
себе,  они заимствуют интерес у результата,  с
которым они связаны» [4, с. 46].
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Эту же мысль высказывает в своих работах
Л. С. Выготский: «Отметка представляет из се-
бя настолько постороннюю всему ходу работы
форму оценки, что очень скоро начинает доми-
нировать над собственными интересами обуче-
ния,  и ученик начинает учиться ради того,  что-
бы избежать дурной или получить хорошую
отметку. Равным образом отметка соединяет в
себе все отрицательные стороны похвалы и по-
рицания» [3, с. 268].

Итак, получение отметок становится в обу-
чении главным, при этом для части учеников
процесс «зарабатывания» положительных от-
меток превращается в мучительный процесс.
При стремлении к результату один ученик мо-
жет полностью потерять веру в свои способно-
сти, а другой наоборот приобрести «комплекс
отличника», и тот и другой результаты могут
помешать успешной социализации человека.
Но главное ученики, работающие на результат,
не увлеченные процессом познания, скорее все-
го не захотят продолжать образование на про-
тяжении всей жизни. Если в XIX веке это было
допустимо,  то в XXI  губительно для развития
современного общества.

Можно сделать вывод о том, что пяти-
балльная система отметок сыграла свою исто-
рическую роль, искоренив телесные наказания
из учебного процесса, сделав его более гуман-
ным,  но на современном этапе уже не может
дать нам положительных эффектов.

Следствием этого становится поиск новых
путей оценивания. Сегодня предлагается пе-
рейти на десятибалльную систему оценки. На
первый взгляд, очень привлекательный шаг, но
давайте сравним эти два подхода.  Во-первых,
они легко сопоставимы, поэтому наше общест-
во сведет непривычную систему отметок к пя-
тибалльной: 10-9 – это пятерка, 8-7 – четверка,
6-5 – тройка и т.д. При этом все проблемы, вы-
явленные в процессе использования пятибалль-
ной отметки, остаются. Учащиеся снова наце-
лены на результат,  а не на процесс.  При этом
обе фиксированные шкалы удобны только для
оценки предметных результатов. А вот оценить
с их помощью уровень достижения метапред-
метных результатов проблематично. Примене-
ние фиксированных оценочных шкал не обес-
печивает формирование универсальных учеб-
ных действий. Значит, данные подходы к оцен-
ке не соответствуют требованиям к системе

оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования.

Какую систему оценки следует использо-
вать, чтобы обеспечить формирование у млад-
ших школьников «умения учиться»? Ответ сле-
дует искать в теории учебной деятельности, у
создателей системно-деятельностного подхода.

В «Российской педагогической энциклопе-
дии» под редакцией В. В. Давыдова понятия
«контроль» и «оценка» противопоставляются
понятию «проверка»: «Проверка знаний, уме-
ний и навыков учащихся, процесс выявления и
сравнения на том или ином этапе обучения ре-
зультатов учебной деятельности с требования-
ми, заданными учебными программами»
[6, с. 198].

Иными словами, «проверка» определяется
в соответствии с традиционным подходом, а
«контроль» определен как учебное действие и
включен в более широкое понятие «учебная
деятельность», – «в состав учебных действий
входят: принятие учащимися или самостоя-
тельная постановка ими учебной задачи; пре-
образование условий учебной задачи с целью
обнаружения некоторого общего отношения
изучаемого предмета; моделирование выделен-
ного отношения; преобразование модели этого
отношения для изучения его свойств «в чистом
виде»; построение системы частных задач, ре-
шаемых общим способом; контроль за выпол-
нением предыдущих действий; оценка усвое-
ния общего способа как результата решения
учебной задачи» [6, с. 478].

Именно этот подход разрабатывался в рам-
ках системы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова,
его эффективность доказывают результаты, по-
лучаемые в течение нескольких десятилетий.
Обратимся к высказываниям сторонников дан-
ного подхода.

«Есть основания думать, что рациональнее
всего начинать с формирования самостоятель-
ного контроля. Дети, прежде всего, должны
научиться контролировать друг друга и самих
себя. Конечно, для того чтобы дети научились
контролю, необходимо, чтобы учебное дейст-
вие с его операторно-предметным составом
было представлено достаточно развернуто, а
последний разработан совместно учителем и
учениками. В этом случае образцы действий
предстанут перед учащимися не как заданные
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извне, а, следовательно, случайные, а как необ-
ходимые и общеобязательные» [9 с. 276].

Обратите внимание, данное высказывание
полностью совпадает с требованиями к резуль-
татам освоения ООП НОО, практически
Д. Б. Эльконин сформулировал один из мета-
предметных результатов: «формирование уме-
ния планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации; опре-
делять наиболее эффективные способы дости-
жения результата» [7, с. 9].

Об обеспечении комплексного подхода к
оценке, необходимости осуществления оценки
динамики учебных достижений обучающихся
писал А. Б. Воронцов:

«В результате обучения в школе ученик
должен, прежде всего, освоить методы научно-
го познания, общие подходы к решению разно-
образных проблем, приобрести опыт творче-
ского применения знаний. У него должны раз-
виться логическое мышление, пространствен-
ные представления, повыситься культура речи,
аналитические возможности, обобщенность и
осознанность мыслительных операций. В связи
с этим школьники должны овладевать знания-
ми особого рода – о содержании и последова-
тельности осуществления умственных действий
(операций), обеспечивающих овладение науч-
ными знаниями о предметной действительно-
сти. Эти внепредметные, развивающие элемен-
ты, по мнению большинства психологов, долж-
ны входить в содержание образования, контро-
лироваться и оцениваться учителем. <…> Весь-
ма существенно располагать такими методика-
ми, критериями эффективности обучения, с по-
мощью которых удается не только сравнивать
ученика с другими, но, прежде всего, фиксиро-
вать динамику его индивидуального развития, то
есть сравнивать его с самим собой в разные пе-
риоды обучения, и тем самым оценивать его
развитие как личности. Такой подход к пробле-
ме контроля и оценки знаний есть собственно
психологический, ориентированный на анализ
не столько «обученности», сколько «развито-
сти» и «развиваемости» ученика» [2, с. 29].

В широком смысле, универсальные учеб-
ные действия понимаются как «умение учить-
ся», основанное на сформированной рефлек-
сивной самооценке. Ответ на вопрос, как нау-

чить младшего школьника учиться, можно най-
ти в работах Г. А. Цукерман:

«Основой рефлексивной самооценки – зна-
ния о собственном знании и незнании, о собст-
венных возможностях и ограничениях – являют-
ся две способности: 1) способность видеть себя
со стороны, не считать свою точку зрения един-
ственно возможной; 2) способность анализиро-
вать собственные действия. Обе эти способно-
сти активно формируются во всех звеньях учеб-
ной деятельности, однако, центром, узловой
точкой их формирования и функционирования
является учебное действие оценки» [8, с. 17].

Таким образом, технология безотметочного
оценивания, появившаяся в системе Д. Б. Эль-
конина – В. В. Давыдова, позволяет решить ряд
задач определенных в Стандарте:

- ориентировать образовательный про-
цесс на формирование универсальных учебных
действий;

- обеспечить комплексный подход к
оценке результатов, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных
результатов;

- позволять осуществлять оценку дина-
мики учебных достижений обучающихся.

При реализации технологии безотметочно-
го оценивания на первый план выдвигается
формирование самоконтроля и самооценки,
развитие рефлексивности, которая проявляется
в умении отличать известное от неизвестного,
оценивать свои мысли и мысли других. А спо-
собность к рефлексии – это важнейшая состав-
ляющая умения учиться.

Ученик наравне с учителем участвует в
проведении контроля и оценки, ему открыт
весь механизм появления оценочных суждений.
Контроль и оценка присутствуют практически
на всех этапах урока: при изучении нового
формируется умение отличать известное от не-
известного, знание о своем незнании, способ-
ность определить, каких знаний и умений не
хватает для успешных действий; на этапе за-
крепления в условиях учебного сотрудничества
формируются взаимоконтроль и взаимооценка;
на этапе проверки знаний идет формирование
ретроспективной и прогностической самооцен-
ки ученика. Данный подход отличает от тради-
ционного и принцип сравнения себя с собой.

Понятия «отметка» и «оценка» жестко
дифференцируются, выдвигается положение о
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необходимости отказа от отметки, так как при
существовании любой фиксированной шкалы
невозможно открыть учащимся механизм появ-
ления критериев оценивания.

Итак, безотметочное обучение, не является
безоценочным. Главное его отличие в том, что
учащиеся включаются в контрольно-
оценочную деятельность, а это в свою очередь,
позволяет сформировать у них универсальные
учебные действия и как итог «умение учиться».

На наш взгляд,  образованию сегодня не
нужна балльная система отметки. Как в новых
условиях представить результат? Структура
планируемых результатов определяет два уров-
ня: «Выпускник научится» и «Выпускник по-
лучит возможность научиться». На основании
этой структуры можно выделить содержатель-
ные оценки – «достиг базового уровня» (Б), «не
достиг базового уровня» (НБ), «достиг повы-
шенного уровня» (П).

Достижение планируемых результатов на
базовом уровне – это уровень успеха, это воз-
можность продолжения образования на протя-
жении всей жизни, это положительный резуль-
тат. Поэтому для оценки нам практически дос-
таточно двух позиций «достиг базового уров-
ня» и «не достиг базового уровня». В первом
случае –  ученик успешен,  во втором –  перед
взрослыми стоит задача корректировки педаго-
гического процесса, направление его на обес-
печение ребенку условий для достижения пла-
нируемых результатов. В соответствии с двумя
уровнями планируемых результатов (ученик
научится, и ученик получит возможность нау-
читься) необходимо выделить третью оценку –
повышенный уровень. Это уровень креатив-
ный, которого не обязательно достигать всем
ученикам.

Итак, образовательное учреждение при про-
ектировании системы оценки достижения пла-

нируемых результатов свободно в выборе шка-
лы для оценивания. Но при осуществлении этого
выбора необходимо ответить на главный вопрос:
«Обеспечит ли эта система формирование уни-
версальных учебных действий?» И более эффек-
тивным подходом представляется переход к
технологии безотметочного оценивания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА  
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Колосова И. В. 
 
Аннотация. В статье обосновывается 

значимость культуры общения педагогов ДОУ 
для осуществления их профессиональной дея-
тельности в контексте повышения качества 
дошкольного образования, определяются пути 
совершенствования культуры общения педаго-
гов в процессе их курсового повышения квали-
фикации. 

In article the importance of culture of dia-
logue of teachers of DOW for realization of their 
professional work in a context of improvement of 
quality of a preschool education is proved, ways of 
perfection of teachers’ communication culture in 
the course of their course improvement of profes-
sional skill are defined.  

Ключевые слова: педагогическое общение, 
культура педагогического общения педагога 
ДОУ, структурные компоненты культуры пе-
дагогического общения педагога ДОУ, совер-
шенствование культуры педагогического об-
щения педагога ДОУ. 

Pedagogical dialogue, culture of pedagogical 
dialogue of teacher DOW, structural components 
of culture of pedagogical dialogue of teacher 
DOW, perfection of culture of pedagogical dia-
logue of teacher DOW. 

 
Утверждение и введение в действие Феде-

ральных государственных требований к струк-
туре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования повлекло за со-
бой необходимость не только изменения струк-
туры образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения, но и поиска но-
вых подходов к организации работы с детьми 
дошкольного возраста. Современные измене-
ния в системе дошкольного образования в пер-
вую очередь вызвали необходимость введения 
новой модели образовательного процесса, 
представленной следующими компонентами: 

− образовательная деятельность, осуще-
ствляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, комму-
никативной, трудовой, познавательно-исследо-
вательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения); 

− образовательная деятельность, осуще-
ствляемая в ходе режимных моментов; 

− самостоятельная деятельность детей; 
− взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной 
программы [4]. 

Необходимость отказа от привычной для 
нас трехблочной модели образовательного 
процесса, состоящей из регламентированной, 
совместной и самостоятельной деятельности 
детей, влечет за собой проблему оптимизации 
организации общения педагога с детьми до-
школьного возраста.  

Традиционно в дошкольной педагогике и 
психологии отмечается, что успехи и неудачи в 
воспитании детей дошкольного возраста в 
большей степени зависят от того, насколько 
полноценно и продуктивно использованы воз-
можности педагогического общения при орга-
низации обучения и воспитания детей в дошко-
льном образовательном учреждении.  

Данное обстоятельство актуализирует про-
блему совершенствования культуры педагоги-
ческого общения педагогов ДОУ в контексте 
повышения качества дошкольного образования 
на современном этапе. 

Под культурой педагогического общения 
воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения мы понимаем способность осуще-
ствлять взаимодействие с детьми дошкольного 
возраста на основе личностно и социально зна-
чимых педагогических ценностей [2]. 

Поскольку культура педагогического об-
щения воспитателя ДОУ в науке трактуется в 
качестве одной из составляющих его профес-
сиональной культуры, это дает основание рас-
сматривать ее именно с позиций изучения про-
фессионально-педагогической культуры. 
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В исследованиях В. А. Сластенина, И. Ф. 
Исаева профессионально-педагогическая куль-
тура рассматривается как часть общей культу-
ры, поэтому ее исследование должно опираться 
на данные культурологии, раскрывающей об-
щую структуру, механизм ее функционирова-
ния. Исследователи рассматривают профессио-
нально-педагогическую культуру как систем-
ное образование, включающее в себя ряд ком-
понентов, имеющее собственную структуру, 
избирательно взаимодействующее с окружаю-
щей средой и обладающее интегративным 
свойством целого. Педагогическая деятель-
ность рассматривается в качестве единицы ана-
лиза профессионально-педагогической культу-
ры и является лишь одним из ее элементов; 
особенности формирования профессиональной 
культуры педагога обусловлены индивидуаль-
но-творческими, психофизиологическими ха-
рактеристиками, а также социально-профес-
сиональным опытом личности. 

С учетом указанных методологических ос-
нований данными исследователями предложена 
четырехкомпонентная модель профессиональ-
но-педагогической культуры педагога, вклю-
чающая аксиологический, технологический, 
творческий и личностный компоненты. 

Разделяя точку зрения названных авторов, 
мы выделили аналогичные структурные ком-
поненты в культуре педагогического общения 
педагога ДОУ [2]. 

Аксиологический компонент раскрывает 
культуру педагогического общения воспитате-
ля с позиции владения совокупностью жизнен-
ных и профессиональных ценностей общения. 

Высокий уровень сформированности на-
званного компонента культуры педагогическо-
го общения предполагает: 

− соответствие личной системы педагоги-
ческих ценностей взаимодействия нормативной 
системе профессионально-педагогических цен-
ностей; 

− ярко выраженную, устойчивую потреб-
ность в профессиональном взаимодействии;  

− знание воспитателем сущности и спе-
цифики профессионального общения педагога 
дошкольного образовательного учреждения, 
особенностей организации взаимодействия с 
детьми дошкольного возраста. 

Технологический компонент раскрывает 
пути осуществления профессионального обще-

ния, способы удовлетворения потребностей в 
общении участников взаимодействия.  

Высокий уровень сформированности на-
званного компонента культуры педагогическо-
го общения предполагает: 

− владение воспитателем способами педа-
гогического взаимодействия (обеспечение реа-
лизации резервов личности ребёнка, постановка 
широкого спектра задач, обеспечение взаимо-
обмена знаниями, осуществление общения с 
опорой на духовную ценность ребёнка и др.);  

− умение проявить инициативу в обще-
нии;  

− способность регулировать отношения в 
группе дошкольников;  

− умение анализировать результативность 
общения, прогнозировать последствия для всех 
участников взаимодействия; 

− высокий уровень речевой культуры 
воспитателя. 

Личностный компонент раскрывает куль-
туру общения воспитателя как специфический 
способ реализации индивидуальных особенно-
стей (качеств) человека, позволяющих ему 
осуществлять педагогически целесообразное 
взаимодействие с детьми. 

Высокий уровень сформированности на-
званного компонента культуры педагогическо-
го общения предполагает: 

− осознание воспитателем значимости 
профессионально важных качеств;  

− ярко выраженную способность к педа-
гогическому взаимодействию, к совершенство-
ванию культуры педагогического общения;  

− обладание развитой педагогической ин-
туицией, рефлексией;  

− способность принять молниеносное ре-
шение, обосновать его и воплотить в реальной 
педагогической ситуации;  

− высоко развитое чувство меры, целесо-
образности применительно к детям;  

− способность держать себя с детьми на 
педагогически оправданной дистанции;  

− способность правильно оценить свои 
умения и качества личности. 

Творческий компонент. Творчество в куль-
туре общения педагога дошкольного учрежде-
ния проявляется в гибкости, вариативности, 
находчивости, смелости и нетрадиционности 
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решений и поведения в профессиональном 
взаимодействии с дошкольниками.  

Высокий уровень сформированности на-
званного компонента культуры педагогическо-
го общения предполагает: 

− предвидение возможных ситуаций, 
трудностей педагогического общения, их по-
следствий;  

− владение способами преодоления возни-
кающих трудностей педагогического общения;  

− способность выбрать способ действий в 
неожиданных ситуациях общения с детьми в 
соответствии с личной системой педагогиче-
ских ценностей общения и др. 

По нашему мнению, именно высокий уро-
вень сформированности культуры педагогиче-
ского общения педагога будет способствовать 
наиболее эффективному решению образова-
тельных задач работы с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации новой модели 
образовательного процесса ДОУ.  

Данное обстоятельство определяет необхо-
димость совершенствования культуры педаго-
гического общения педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений в процессе их кур-
сового повышения квалификации. 

Говоря о специфике совершенствования 
культуры педагогического общения как лично-
стного новообразования педагогов ДОУ, необ-
ходимо отметить, что данный процесс основы-
вается на развитии индивидуальных качеств и 
опыте общения педагогов в сочетании с целе-
направленной профессиональной подготовкой, 
изучением специфики педагогического взаимо-
действия с детьми дошкольного возраста.  

В качестве путей реализации названной за-
дачи мы рассматриваем возможности модуль-
но-накопительной системы повышения квали-
фикации педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. На кафедре дошкольного об-
разования ГОУ ДПО ЧИППКРО с целью со-
вершенствования культуры педагогического 
общения педагогов ДОУ разрабатываются и 
реализуются модули образовательных про-

грамм «Культура устной и письменной речи в 
дошкольном образовательном учреждении», 
«Культура педагогического общения воспита-
теля дошкольного образовательного учрежде-
ния», «Коммуникативная компетентность педа-
гога дошкольного учреждения», «Речеформи-
рующие умения воспитателя дошкольного об-
разовательного учреждения» и другие. 

Такая система повышения профессиональ-
ной квалификации предоставляет возможность 
для большей эффективности совершенствования 
культуры общения педагога дошкольного обра-
зовательного учреждения в контексте обновле-
ния содержания дошкольного образования. 
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МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Данельченко Т. А. 
 
Аннотация. В статье мониторинг рас-

сматривается как рефлексивная основа для 
эффективного регулирования процессов управ-
ления качеством в учреждении дополнительно-
го образования. Освещаются подходы, поло-
женные в основу построения модели монито-
ринга качества подготовки слушателей. 

Monitoring is considered as reflexive frame-
work for the effective management of quality con-
trol process in the establishment of additional edu-
cation in this article. The approaches underlying 
the construction of a model of monitoring the qual-
ity of audience training.  

Ключевые слова: качество подготовки 
слушателей, модель, мониторинг, система ди-
агностических процедур, разноуровневая сис-
тема принятия управленческих решений. 

Quality of audience training, model, monitor-
ing, system of diagnostic procedures, multi-level 
system of decision-making. 

 
Модернизация системы подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации работ-
ников образования является в высшей степени 
сложным, дифференцированным процессом, в 
котором участвует много сторон, по своему 
представляющих цели, задачи и ход самой мо-
дернизации. Каждое управленческое решение 
имеет целый спектр последствий, как предви-
димых, так и не предвидимых, как краткосроч-
ных, так и долгосрочных.  

Эффективное управление качеством до-
полнительного профессионально-педагогичес-
кого образования возможно только в том слу-
чае, когда каждое следующее управленческое 
решение принимается не только с учетом 

принципиальных целей и задач модернизации 
системы повышения квалификации, но и с уче-
том последствий принятых решений. Поэтому 
эффективное управление качеством подготовки 
слушателей нуждается в постоянном отслежи-
вании происходящих процессов – мониторинге. 

В настоящей статье предлагается к рас-
смотрению модель мониторинга качества под-
готовки слушателей в ГОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования» (далее – ин-
ститут), направленная на создание условий ин-
формационно-аналитического обеспечения (со-
провождения) институционального управления 
качеством предоставляемых образовательных 
услуг (далее – модель мониторинга). 

Выбранная тема представляется нам акту-
альной для системы повышения квалификации 
педагогических работников. Причина этому - 
наличие в ней ряда противоречий. Прежде все-
го, это противоречия между содержанием и ме-
тодами повышения квалификации. Эти проти-
воречия обусловлены традиционной привер-
женностью системы повышения квалификации 
к инструктивно-репродуктивным методам обу-
чения. Корни следующего противоречия кро-
ются в несоответствии содержания повышения 
квалификации профессиональным запросам и 
потребностям педагогов. Во-первых, традици-
онно при формировании содержания на первое 
место ставятся возможности организации, а не 
потребности педагогов (так сложилось и так 
проще). Во-вторых, низкий уровень соответст-
вия профессиональных запросов педагогов и их 
профессиональных потребностей (первое - это 
профессиональная проблема, которую педагог 
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осознал и сформулировал; второе - профессио-
нальная проблема, существующая объективно, 
но не обязательно осознаваемая педагогом) [1]. 

Качество подготовки слушателей мы рас-
сматриваем как комплекс характеристик ком-
петенций и профессионального сознания, от-
ражающих способность педагогических и ру-
ководящих работников сферы образования 
осуществлять педагогическую и управленче-
скую деятельность в соответствии с требова-
ниями современного этапа развития системы 
образования, с пониманием ответственности за 
результаты своей деятельности по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения [2]. 

Суть создания системы мониторинга в уч-
реждении, обеспечивающем дополнительное 
профессионально-педагогическое образование, 
соответствующее социальному и регионально-
му заказам, состоит в разработке достаточной 
рефлексивной основы для эффективного регу-
лирования процессов управления качеством. 
Первый шаг - разработка теоретической модели 
системы мониторинга. 

Мониторинг должен дать возможность на 
разных уровнях управления институтом осуще-
ствлять оценку динамики ключевых состав-
ляющих качества подготовки слушателей, 
включая качество потенциала достижения цели 
подготовки слушателей, качество процесса 
подготовки слушателей, качество результата 
подготовки слушателей. 

При таком понимании целей и задач мони-
торинга его субъектами становятся все участ-
ники образовательного процесса: от слушателя 
до ректора института.  

В качестве объектов мониторинга нами 
выбраны различные стороны образовательного 
процесса, его результаты, а также образова-
тельные запросы и потребности работников 
сферы образования, их отношение к институту. 

Рассматривая повышение квалификации 
как результат, как процесс, как целостную об-
разовательную систему, при определении на-
правлений и содержания мониторинговых ис-
следований мы учитывали существующие (в 
том числе и в учреждениях дополнительного 
профессионального образования) системы мо-
ниторинга, с помощью которых можно  

− во-первых, выявить факторы и условия, 
влияющие на качество подготовки слушателей; 

− во-вторых, определить степень эффек-
тивности принятых решений по расширению 
спектра образовательных услуг и охвату слуша-
телей различными формами дополнительного 
профессионально-педагогического образования; 

− в-третьих, выявить связь результатов 
образовательного процесса и уровня компе-
тентности профессорско-преподавательского 
состава с целью создания системы внутрифир-
менного и внефирменного повышения квали-
фикации. 

Модель мониторинга создавалась в инсти-
туте как многоуровневая система диагностиче-
ских и аналитических процедур, повторяющих-
ся с определенной периодичностью. В соответ-
ствии с годовым календарным учебным графи-
ком института, нами разработана технологиче-
ская карта выполнения мониторинговых иссле-
дований, осуществлен отбор методик и спосо-
бов получения информации о качестве подго-
товки слушателей, а также разработан рабочий 
инструментарий для обработки, хранения и 
представления информации (анкеты, бланки, 
базы данных, программные комплексы и т.д.).  

В основу проведения диагностических из-
мерений, а тем более таких сложных структур 
как процесс подготовки слушателей и парамет-
ры его качества, были заложены требования к 
их осуществлению:  

− результаты диагностирования должны 
быть интерсубъективными; 

− измерения тех или иных показателей 
должны осуществляться с высокой степенью 
точности и постоянства (надежность); 

− диагностическая методика должна быть 
пригодна для измерения именно того качества, 
на которое направлена (валидна); 

− выборочная совокупность участвующих 
в исследованиях должна обладать свойством 
репрезентативности; 

− текст диагностической методики дол-
жен быть обоснован фундаментальными иссле-
дованиями, концептуально осмыслен (этот кри-
терий выделяется не всегда, он обычно подра-
зумевается).  

На данный момент в структуру модели мо-
ниторинга (рис 1.) включены как авторские ме-
тодики, так и разработанные творческими кол-
лективами института методики и технологии 
проведения диагностических исследований, 
позволяющие: 
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1) определить уровень самооценки слуша-
телей, по основным разделам образовательной 
программы и реальное владение слушателями 
основными вопросами организации и осущест-
вления профессионально-педагогической дея-
тельности, а так же выявить изменения отно-
шения слушателей к содержанию основных 
разделов образовательной программы в инсти-
туте (методика «Уровень курсовой подготовки 
слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования и её влияние 
на развитие готовности к профессионально-
педагогической деятельности»); 

2) изучить запрос слушателей на разнооб-
разные системы и технологии педагогического 
образования и повышения квалификации, такие 
как блочно-модульная и кредитно-зачетная 
системы, дистанционные и интерактивные тех-
нологии обучения и др. (методика «Уровень 
соответствия образовательных запросов слуша-
телей спектру, имеющихся в институте про-
грамм дополнительного профессионального 
образования»); 

3) определить групповой индекс удовле-
творенности слушателей образовательным 
процессом в целом, а также дает возможность 
анализировать полученные результаты по каж-
дому его аспекту, а именно: содержательному, 
организационно-методическому, социально-
психологическому, кроме того, определить 
уровень субъектности слушателя в процессе 
повышения квалификации (методика «Удовле-
творенность слушателей курсов повышения 
квалификации различными сторонами образо-
вательного процесса в учреждении дополни-
тельного профессионального образования», 
автор Лукьянова М.И., профессором кафедры 
педагогики и психологии, зав. НИЛ психолого-
педагогической и социологической диагности-
ки Ульяновского ИПК ПРО, д.п.н.); 

4) выявить уровень проведения учебных 
занятий и степень его соответствия требовани-
ям должностных инструкций профессорско-
преподавательского состава, а также уровень 
вовлеченности слушателей в процесс оценива-
ния учебных занятий (методика «Уровень про-
ведения учебных занятий по очной форме обу-
чения слушателей»). 

Для обработки полученных данных по ре-
зультатам первых трех диагностик в институте 
используется программа обработки и анализа 
социологической и маркетинговой информации 
«VORTEX 8.0» (г. Екатеринбург), предназна-
ченная для ввода первичной информации, соб-
ранной в ходе исследования, обработки и ана-
лиза этой информации, представления полу-
ченных результатов в виде таблиц, текстов, 
графиков и диаграмм с возможностью их пере-
носа в приложения Windows. Четвертое иссле-
дование стало возможным в результате приня-
той в институте структуре анализа учебного 
занятия. Хранение и обработка данных, полу-
ченных при оценивании занятий, осуществля-
лась с помощью, созданного специалистами 
института программного комплекса «Элек-
тронный журнал», включающего базу данных и 
интерфейс пользователя.  

При определении подходов к разработке 
инструментария и организации работы по под-
готовке слушателей в качестве респондентов 
и/или экспертов, нами учитывалось, что:  

− в условиях внедрения современной мо-
дели образования, переходом на новую систему 
оплаты труда и аттестации педагогических кад-
ров возрастает уровень требований, предъяв-
ляемый работниками образования к системе 
повышения квалификации; 

− институт как координационная площад-
ка проведения таких экспертиз как апробация 
Федеральных государственных стандартов, го-
сударственно-общественная экспертиза учеб-
ников и другое, во многом способствовал по-
вышению уровня экспертной культуры педаго-
гического сообщества; 

− при реализации образовательных про-
грамм институтом используется образователь-
ная среда учреждений Челябинской области, 
демонстрирующих лучший инновационный 
опыт реализации образовательных программ; 

− с учетом требований современного эта-
па развития системы образования деятельность 
института была направлена на опережение об-
разовательных запросов слушателей и повыше-
ние качества их предоставления. 
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Покомпонентная диагностика 
«Уровень проведения учебных 
занятий по очной форме обуче-

ния слушателей» 

Диагностика «Уровень курсовой подготовки слуша-
телей по программам дополнительного профессио-
нального образования и её влияние на развитие го-
товности к профессионально-педагогической дея-

тельности» 
 

Модель «ВХОД – ВЫХОД» 

Модель «ЦЕЛЬ – РЕЗУЛЬАТАТ» 

Модель «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Структурные элементы модели мониторинга качества подготовки слушателей 

 
В условиях развития конкурентной среды в 

сфере подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации данный подход, способство-
вал совершенствованию у общественности и 
работников образования образа престижности 
нашего учреждения  и продвижению образова-
тельных услуг.  

С целью апробация модели мониторинга в 
структуру управляющей системы института 
были внесены изменения - создано новое струк-
турное подразделение - отдел мониторинговых 
исследований. Этот шаг позволил обеспечить 
нормативные, кадровые и организационные 
условия подготовки и осуществления монито-
ринговых исследований. В функциональные 
обязанности специалистов отдела (исполните-
лей мониторинга) входит сбор и обработка ин-

формации, уточняющей уровень достижения 
индикативных параметров и показателей, её 
первичный анализ и определение степени ук-
лонения от целей и задач работы института, от 
установленных критериев, норм и пр. Данные 
для анализа поступают в отдел с материалами, 
которые собираются в результате контрольно-
оценочной деятельности, опросов и анкетиро-
вания, сбора отчетности и др.  

Регулятивный аспект управления качест-
вом подготовки слушателей предусматривает 
создание разноуровневой системы принятия 
управленческих решений, которая наряду с ор-
ганизационной структурой управления предпо-
лагает включение в процессы принятия значи-
мых для учреждения решений профессорско-
преподавательского состава и научно-
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педагогических работников. Таким образом, 
одной из наиболее важных задач становится 
подбор технологий анализа полученных мате-
риалов.  

Если в мониторинге управляемой подсис-
темы технологии могут быть достаточно кон-
кретны, так как параметры и показатели выра-
жены в основном цифровыми или количест-
венными единицами, то в мониторинге, ис-
пользуемом управляющей подсистемой, требу-
ется реализовывать методы и технологии: 

− сопоставления результатов управляе-
мой подсистемы с результатами управляющей 
подсистемы; 

− сравнения с показателями, характери-
зующими состояние всероссийской системы 
повышения квалификации работников общего 
образования; 

− определения соответствия результатов 
деятельности управляемой подсистемы задачам 
года, выраженным в количественных характе-
ристиках или индикативным показателям Про-
граммы развития института или структурного 
подразделения; 

− определения возможностей управляе-
мой подсистемы в выполнении целей и задач; 

− выявление степени участия как отдель-
ных сотрудников института, так структурных 
подразделений в целом, в достижении более 
качественного состояния системы повышения 
квалификации педагогических работников; 

− определения степени расхождения ме-
жду реальным состоянием образовательного 
процесса и его стандартами и образовательны-
ми потребностями. 

При предоставлении результатов диагно-
стики пользователям и интерпритации их по 
отношению к целям самой диагностики, в ин-
ституте используется несколько основных ви-
дов аналитических текстов: аналитические ма-
териалы, аналитическая записка, аналитиче-
ский отчет, аналитический доклад и др.  

В результате проблемно-ориентированного 
анализа деятельности и принятии управленче-
ских решений оперативного (профессорско-
преподавательский состав), технологического 
(руководители кафедр и структурных подраз-
делений), тактического (проректоры)  и страте-
гического (ректор) характера пользователями 
мониторинга сделаны выводы о необходимости 
и достаточности данных, полученных в резуль-
тате его исполнения.  

Как следствие, для дальнейшего перевода 
системы подготовки слушателей в качественно 
новое состояние предстоит сделать следующий 
шаг - создать условия и механизмы устойчиво-
го развития модели мониторинга в ГОУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и по-
вышения квалификации работников образова-
ния». 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
Корнилова Л. В.  
 
Аннотация. В статье анализируются при-

чины, которые приводят к ухудшению здоровья 
детей и подростков. Обсуждаются вопросы 
модернизации начального общего образования, 
касающиеся здоровьесберегающих технологий, 
пути совершенствования компетентности 
педагогов начального образования в условиях 
курсовой подготовки.  

The reasons leading to deterioration in health 
of children and teenagers are analyzed in the arti-
cle. Questions of modernization of the initial gen-
eral education, concerning health-protection tech-
nologies, a way of perfection of competence of 
teachers of an elementary education in the condi-
tions of course preparation are discussed. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие об-
разовательные технологии, модернизация об-
разования, здоровый образ жизни, педагоги на-
чальной школы. 

Health-protection educational technologies, an 
education modernization, a healthy way of life, 
teachers of an elementary school. 

 
Современные условия социально-экономи-

ческого развития инициировали ряд явлений, 
негативно отражающихся на сохранении здоро-
вья детей и подростков. Одновременно с нега-
тивным воздействием экологических и эконо-
мических кризисов на подрастающее население 
страны оказывают неблагоприятное воздействие 
множество факторов риска, имеющих место в 
общеобразовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 
детей и подростков от первого к последнему году 
обучения. Поэтому одним из главных побуди-
тельных мотивов проводимой модернизации 
школьного образования послужило существен-
ное ухудшение состояния обучающихся детей и 
подростков. В связи с этим одним из приоритет-
ных направлений реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов явля-
ется формирование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни. 

Актуальность данной проблемы непосредст-
венно связана и с нарастающей интенсифика-
цией учебного процесса. Значительно повлияли 
на состояние здоровья детей и подростков из-
менения, внесённые в учебно-воспитательный 
процесс, повлекшие за собой увеличение объё-
ма учебного материала, увеличение умственной 
деятельности учащихся в ущерб двигательной 
активности и, как следствие, увеличение на-
грузки на центральную нервную систему и 
снижение резистентности детского организма. 
Педагоги начальной школы давно замечают, 
что с каждым годом уровень здоровья посту-
пающих в первый класс детей становится всё 
ниже. А это значит, что снижаются и потенци-
альные возможности их успешного обучения. 

Проблема совершенствования начального 
образования тесно связана не только с обнов-
лением его содержания, но и более тщательным 
отбором технологий обучения, не влияющих на 
здоровье, эмоциональное благополучие млад-
ших школьников и их интерес к учению. 

В связи с этим стоит задача сохранить здо-
ровье ребёнка в условиях интенсивного пред-
метного обучения, нормировать учебную на-
грузку и другие виды деятельности в соответ-
ствии с возрастными особенностями детского 
организма. Установка на здоровый образ жизни 
не появляется у человека сама собой, а форми-
руется в результате определённого педагогиче-
ского воздействия [1]. 

Насколько современные педагоги готовы 
реализовывать в образовательном процессе 
принципы здоровьесберегающих технологий? 
Насколько они открыты сотрудничеству с меди-
ками? Способны ли вести диалог с родителями и 
предпринимать совместные действия по сохра-
нению и укреплению здоровья детей? Анализ 
сложившейся ситуации дает весьма печальные 
ответы на поставленные вопросы.  

К сожалению, отсутствует целостная и це-
ленаправленная система формирования культу-
ры здоровья населения. Сюда следует отнести: 
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1. Отсутствие последовательной и непре-
рывной системы обучения здоровью. 

2. Отсутствие интегративности, межведом-
ственного подхода к решению проблем, связан-
ных со здоровьем. 

3. Низкий уровень санитарно-
гигиенической, просветительской работы. Вся 
просветительская работа направлена на лече-
ние, а не на предупреждение заболеваний. При 
этом не раскрываются факторы риска и, глав-
ное, - пути их преодоления, не показываются 
функциональные возможности организма в про-
тиводействии неблагоприятным влияниям, в 
устранении начальных признаков заболевания. 
Вместо этого упор делается на лекарственные и 
технические средства лечения и восстановления 
здоровья. 

4. Отсутствует мода на здоровья. Средства 
массовой информации мало внимания уделяют 
формированию гармонично развитого челове-
ка. 

5. Мало внимания уделяется вопросам 
формирования культуры отдыха (профессио-
нальное утомление и выгорание). 

Значительная часть учителей слабо подго-
товлена по вопросам возрастных особенностей 
ребенка, психологии и физиологии детского ор-
ганизма, закономерностям развития ребенка и т. 
п. Реже объектом внимания и критики становит-
ся недостаточная грамотность учителей в вопро-
сах здоровья и ЗОЖ, но даже при наличии зна-
ний в этой области, учитель не всегда является 
носителем культуры здоровья. Учителя сами 
нездоровы и невольно подают дурной пример 
своим воспитанникам. Если о здоровье учащих-
ся говорят много и пытаются заниматься его 
сохранением и укреплением, то по проблеме 
здоровья педагогов заметных подвижек в прак-
тике работы школ не заметно. 

Чтобы педагог начальной школы начал реа-
лизовывать в образовательном процессе здо-
ровьесберегающие технологии, его этому необ-
ходимо научить, причем не в информационно-
констатирующей форме, еще раз пересказывая 
известные проблемы, а включая педагога в ак-
тивный творческий процесс по разработке и 
анализу образовательных технологий с позиции 
здоровьесбережения. 

Понятие «здоровьесберегающих образова-
тельных технологий» появилось в педагогиче-
ском обиходе лишь в последние годы. Многие 

педагоги полагают, что это одна или несколько 
новых педагогических технологий, альтерна-
тивных всем другим, и поэтому можно выби-
рать: работать ли по технологиям, например, 
Л. В. Занкова, С. Френе, М. Монтессори или по 
«технологии здоровьесбережения». Но это не 
так. Цель педагогической (образовательной) 
технологии - достижение того или иного образо-
вательного результата в обучении, воспитании, 
развитии. Здоровьесбережение же не может, по 
определению, выступать в качестве основной и 
единственной цели образовательного процесса, а 
только в качестве условия, одной из задач дос-
тижения главной цели. Понятие «здоровьесбере-
гающая» относится либо к качественной харак-
теристике любой образовательной технологии, 
показывающей, насколько при реализации дан-
ной технологии решается задача сохранения 
здоровья субъектов образовательного процесса, 
либо фиксирует соответствующий приоритет в 
идеологии и принципах педагогической дея-
тельности. 

Здоровьесберегающие технологии являются 
составной частью и отличительной особенно-
стью всей образовательной системы, поэтому 
все, что относится к образовательному учрежде-
нию - характер обучения и воспитания, уровень 
педагогической культуры педагогов, содержание 
образовательных программ, условия проведения 
учебного процесса и так далее - имеет непосред-
ственное отношение к проблеме здоровья детей. 
Необходимо лишь увидеть эту связь. 

Здоровьесберегающая педагогика, главная 
отличительная особенность которой приоритет 
здоровья среди других направлений воспита-
тельной работы образовательного учреждения, 
включает: 

− последовательное формирование в об-
щеобразовательном учреждении здоровьесбере-
гающего образовательного пространства с обя-
зательным использованием всеми педагогами 
таких технологий, чтобы получение учащимися 
образования происходило без ущерба для здо-
ровья, 

− воспитание у детей культуры здоровья, 
под которой понимают не только грамотность в 
вопросах здоровья, достигаемую в результате 
обучения, но и практическое воплощение по-
требности вести здоровый образ жизни, забо-
титься о собственном здоровье. 
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Определить понятие «здоровьесберегающие 
образовательные технологии» представляется 
корректным, исходя из родового понятия «об-
разовательные технологии». Если последние 
отвечают на вопрос «Как учить?», то логичным 
окажется ответ - так, чтобы не наносить вред 
здоровью учащихся и педагогов. 

Термин «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии» можно рассматривать и 
как качественную характеристику любой обра-
зовательной технологии, ее «сертификат безо-
пасности для здоровья», и как совокупность тех 
принципов, методов педагогической работы, 
которые, дополняя традиционные технологии 
обучения и воспитания, наделяют их признаком 
здоровьясбережения. 

Кафедрой начального образования ГОУ ДПО 
ЧИППКРО разработан и апробирован в системе 
курсовой подготовки лекционный курс «Фор-
мирование у младших школьников ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни», основ-
ная цель которого - актуализировать у педагогов 
представления и сформировать понятие ЗОЖ, 
здоровьесберегающих технологий в образова-
нии. В ходе занятия ведущими решаются сле-
дующие задачи: 

1. познакомить педагогов с различными 
подходами к понятию «здоровье»; 

2. выделить особенности технологий обуче-
ния, которые делают их здоровьесберегающими; 

3. создать условия для формирования осоз-
нанного отношения к ЗОЖ, навыков здоровьес-
берегающих технологий. 

В качестве основополагающих принципов 
здоровьесберегающих технологий можно выде-
лить:  

1. Создание образовательной среды, обеспе-
чивающей снятие всех стрессообразующих фак-
торов учебно-воспитательного процесса. Атмо-
сфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 
индивидуальный подход, создание для каждого 
ситуации успеха необходимы не только для по-
знавательного развития детей, но и для их нор-
мального психофизиологического состояния. 

2. Творческий характер образовательного 
процесса. Обучение без творческого заряда не-
интересно, а значит, в той или иной степени, 
является насилием над собой и другими. Воз-
можность для реализации творческих задач дос-
тигается использованием на занятиях, уроках и 

во внеурочной работе активных методов и форм 
обучения. 

3.  Обеспечение мотивации образовательной 
деятельности. Ребенок - субъект образования и 
обучающего общения, он должен быть эмоцио-
нально вовлечен в процесс социализации, что 
обеспечивает естественное повышение работо-
способности и эффективности работы мозга не в 
ущерб здоровью. 

4.  Построение учебно-воспитательного про-
цесса в соответствии с закономерностями ста-
новления психических функций. Прежде всего, 
имеется в виду переход от совместных действий 
к самостоятельным, от действия в материальном 
плане по материализованной программе к рече-
вому и умственному планам выполнения дейст-
вия, переход от развернутых поэтапных дейст-
вий к свернутым и автоматизированным. 

5.  Учет системного строения высших пси-
хических функций. При формировании базовых 
функций педагогу важно принимать во внима-
ние все входящую в данную функцию компо-
ненты, их готовность к формированию новой 
функции. 

6.  Предпочтение значимого осмысленного 
содержания при освоении нового материала, 
обучение «по единицам, а не по элементам», 
принцип целостности. 

7.  Осознание ребенком успешности в лю-
бых видах деятельности. Педагогу нет необхо-
димости быть необъективным - он может выде-
лить какой-то кусочек или аспект работы, по-
хвалить за старание в определенный период 
времени. 

8.  Рациональная организация двигательной 
активности. Сочетание методик оздоровления и 
воспитания позволяет добиться быстрой и стой-
кой адаптации ребенка к условиям детского сада 
или школы: до 50 % снижаются общая заболе-
ваемость, обострение хронических заболеваний, 
пропуски по болезни. 

9.  Обеспечение адекватного восстановления 
сил. Смена видов деятельности, регулярное че-
редование периодов напряженной активной ра-
боты и расслабления, смена произвольной и 
эмоциональной активации необходимо во избе-
жание переутомления детей. 

10. Обеспечение прочного запоминания. На-
учно обоснованная система повторения - необ-
ходимое условие здоровье сберегающих техно-
логий. 
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11. Комплексная система закаливания детей. 
Методической основой занятия стали прин-

ципы андрагогики. Это практико-ориенти-
рованный характер, как теоретических разделов, 
так и подбор конкретных упражнений, заданий. 
Обязательным условием при планировании стал 
учет жизненного и профессионального опыта 
учителей начальных классов. Преподаватели ру-
ководствовались идеями компетентностного 
подхода: важна не просто информированность, а 
способность применить знания на практике, 
решать педагогические проблемные ситуации. 
С целью активизации педагогического мышле-
ния участников семинара ведущими использо-
вались диалогизация образовательного процес-
са, интерактивный режим работы. Это не озна-
чает, что мы отказались от научно-
теоретического обоснования проблем здоровь-
есбережения, заменив развернутые монологиче-
ские лекции инпутами - кратким, сжатым вве-
дением в тему; резюме и опорными схемами. 

Опираясь на трехкомпонентное определение 
здоровья, занятие содержит три достаточно са-
мостоятельных блока. Первый блок «Физиче-
ское здоровье субъектов образовательного про-
цесса» знакомит педагогов с факторами, обу-
славливающими физическое здоровье, со стати-
стическими данными об уровне заболеваемости 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Во время групповой работы педагоги ак-
тивно обсуждали динамику физического, пси-
хического и духовного здоровья детей на про-
тяжении последних лет. Подчеркнем, что по-
давляющее большинство педагогов в качестве 
приоритетного компонента назвали духовно-
нравственное здоровье, указывая на тесную 
взаимосвязь и взаимовлияние всех составляю-
щих понятия «здоровье», но реальные возмож-

ности для влияния, формирования ЗОЖ имеются 
в сфере физического здоровья. 

Второй блок посвящен вопросам сохранения, 
поддержания и формирования культуры здоро-
вого образа жизни. Третий блок – практический 
о, отводится анализу проведения урока с пози-
ций здоровьесбережения. К факторам образова-
тельной среды, значимым для сохранения здо-
ровья можно отнести: 

− методы и формы обучения; 
− психологический фон уроков; 
− санитарно-гигиенические условия; 
− двигательный режим дня; 
− рациональное питание; 
− медицинское обеспечение и оздорови-

тельные процедуры в течение учебного дня. 
Комплексное психолого-педагогическое со-

провождение обучения и развития учащихся 
осуществляется с первых дней поступления 
ученика в школу в соответствии с требования-
ми действующего Государственного стандарта 
начального образования [2]. 

При этом первым фактором, влияющим на 
здоровье детей, особенно младшего школьного 
возраста с неустойчивой и незащищенной пси-
хикой, является эмоциональное благополучие. 
Отсюда задача учителя – создать каждому ре-
бенку такие условия, чтобы сохранить, прежде 
всего, эмоциональное здоровье, тогда будет со-
храняться психическое и физическое здоровье, 
повысится творческая активность и успевае-
мость. Задача администрации учебного учреж-
дения – создать условия не только для детей, но 
и для учителей: творческий микроклимат, си-
туации успеха, а не давления и страха. 

Теоретические основы здоровьесберегаю-
щей организации образовательного процесса 
можно представить в виде схемы: 
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Схема 1. Теоретические основы здоровьесберегающей организации образовательного процесса 
 
В современной литературе и практике ре-

формирования системы образования здоровьес-
берегающие технологии понимаются как сово-
купность методов, которые направлены на ре-
шение таких задач: 

− охрана и укрепление здоровья детей, 
− создание оптимальных моделей плани-

рования образовательного процесса, основан-
ных на пропорциональном сочетании учебной 
нагрузки и различных видов отдыха. 

Для эффективного использования здоровь-
есберегающих технологий учитель должен вла-
деть объективной картиной психического и фи-
зического здоровья учеников своего класса, для 
чего тесно сотрудничать с медицинским работ-
ником школы и  

психологом, иметь медицинские показатели по 
каждому ученику, в системе проводить не толь-
ко профилактически мероприятия на уроке и 
внеклассное время по здоровьесбережению, а, 
что важнее всего, индивидуальные мероприя-
тия в соответствии с медицинскими показате-
лями. Для этого рекомендуем в каждом классе 
вести мониторинг здоровья, позволяющий учи-
телю учитывать его показатели при планирова-
нии и организации образовательного процесса 
в целом и каждого урока в частности. Предла-
гаем учителю следующую схему мониторинга 
здоровья, в соответствии с которым учитель 
создает здоровьесберегающие условия для раз-
личных групп детей (в соответствии с наруше-
ниями здоровья): 

 
Таблица 1 

Схема мониторинга здоровья 
 

№ Ф.И. ученика, 
имеющего 
нарушения 
здоровья 

Нарушение 
зрения 

Нарушение 
слуха 

Нарушение 
опорно-

двигательного 
аппарата 

Психосоматиче-
ские заболева-

ния 

Пропущено 
уроков по 
болезни за 1 
полугодие 

Пропущено 
уроков по 
болезни за 2 
полугодие 

        
        

 
В своей работе при организации образова-

теьного процесса и планировании уроков сле-
дует руководствоваться следующими требова-
ниями, исполнение которых будет являться 

профилактикой заболеваний учащихся, позво-
лит учителю создать здоровьесберегающие, 
комфортные условия для эффективной дея-
тельности учеников и учителя: 
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Таблица 2 
Требования к профилактике заболеваний учащихся 

 

№ 
Требования к органи-
зации образователь-
ного процесса 

Способы реализации требований 

1. Учет состояния здо-
ровья учащихся 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса преду-
сматривает систему оперативного, текущего и поэтапного контроля за 
состоянием здоровья учащихся. 

2. Обеспечение здоро-
вье сберегающей на-
правленности содер-
жания предмета 

Программным материалом органично наполнен здоровьесберегающим 
содержанием. Обеспечена интеграция научно-образовательного компо-
нента по горизонтали (межпредметниые связи) и вертикали (структури-
рование учебно-тематических блоков с определенной познавательной 
доминантой) 

3. Учет возрастных ана-
томо-физиологичес-
ких и психологиче-
ских особенностей 
детей 

Обучение строиться с учетом биологического возраста детей, их базовых 
потребностей, ведущей деятельности, психологических новообразова-
ний. 

4. Индивидуальный 
учет медицинских 
показателей здоровья 
детей 

При организации образовательного процесса учитывать заболевания, 
тормозящие трудоспособность детей, их деятельностную активность, 
повышающие возбудимость и т. д. 

5. Обеспечение прочно-
го запоминания 

Учитываются закономерности угасания следа, в соответствии с которым 
сначала необходимо частное подкрепление, а потом все более редкое. 

6. Учет основных 
свойств процессов 
учащихся 

Разработана система правил по работе с разными типами учащихся . 
Особое внимание обращается на детей со слабой и инертной нервной 
системой. 

7. Учет индивидуально-
го стиля деятельности 
ученика 

Учебный материал способствует выявлению содержания субъективного 
опыта ученика и его обогащению. Учащиеся стимулируются к выбору и 
использованию наиболее значимых для них способов проработки учеб-
ного материала, обеспечивается возможность их самообразования и са-
моразвития. 

8. Глубокое знание и 
учет индивидуальных 
особенностей ученика 

Учебный процесс организован с учетом зоны актуального развития (обу-
ченность, развитость, воспитанность) и саморазвития учащихся. 

9. Обеспечение мотива-
ции 

Ребенок рассматривается не как объект, а как субъект обучения, он эмо-
ционально вовлечен в процесс обучения. 

10. Ориентация на фор-
мирование представ-
лений 

УВП ориентируется не на передачу знаний, а на формирование пред-
ставлений (на ту косвенную информацию о мире, которая используется 
учащимися для понимания мира и на основе которой он выстраивает 
свою деятельность в мире). 

11. Ориентация на фор-
мирование субъек-
тивного отношения 

Образование строится таким образом, чтобы открывать связь того, о чем 
говориться, с возможностью школьников реализовывать те или иные 
свои потребности. 

12. Личностно-
ориентированное об-
разование 

Образование осуществляется на основе принципов природосообразно-
сти, культуросообразности, индивидуального подхода. 

13. Обеспечение разви-
тия личности в учеб-
ной деятельности 

Деятельность осуществляется на основе социально- психологической 
модели коллективно распределительной деятельности при содержатель-
ном обобщении учебного материала по предмету. 
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14. Осознание успешно-
сти обучения 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса делает 
ставку на позитивные начала в ученике. Основное внимание сосредото-
чено на сегодняшних проблемах ребенка, обращение к прошлому ис-
пользуется только в поисках позитивных моментов. Учитель умеет пока-
зать успешность ученика, выбирает для детей адекватные по сложности 
задания. 

18. Стимулирующая роль 
оценки 

Оценка деятельности ученика осуществляется не только по конечному 
результату, но и по процессу го достижения, с учетом даже самых малых 
достижений ученика. 

19. Радостная свобода 
творчества в УВП 

Учебный процесс максимально ориентируется на творческое начало в 
учебной деятельности. Предметно – информационная образовательная 
среда располагает разнообразием средств из различных областей творче-
ской деятельности. 

20. Исключение патоген-
ного общения 

Учитель имеет высокую речевую культуру, в совершенстве владеет 
средствами вербального и невербального общения. Исключены откро-
венная грубость, равнодушие, оскорбляющая интонационная речь, рече-
вые обороты, переносящие на ребенка ответственность за неуспех. 

21. Исключение пере-
грузки учащихся 

Учитывается, что перегрузка способствует неудаче, стрессу, нервному 
истощению, особенно у детей с психосоматическими заболеваниями. 
Зачастую обострение болезни происходит от исчерпания их энергоре-
сурса в связи с перегрузкой на уроках. 

22. Обеспечение адек-
ватного восстановле-
ния сил 

Предусмотрена система мер, обеспечивающих адекватное восстановле-
ние сил (смена видов деятельности, чередование периодов напряженной 
активной деятельности, чередование периодов напряженной активной работы 
и расслабления, смена производственной и эмоциональной активизации). 

 
Подготовка к здоровому образу жизни ре-

бёнка на основе здоровьесберегающих техно-
логий должна стать приоритетным направлени-
ем в деятельности каждого участника учебно-
воспитательного процесса в образовательном 
учреждении. 

Таким образом, перед педагогами стоит за-
дача: сохранить, развить и правильно использо-
вать данные жизнью силы здоровья. 
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Аннотация. В статье проводится исто-

рико-функциональный анализ эволюции дис-
танционного обучения в России, раскрывается 
его сущность как социально-педагогического 
феномена современной действительности. 

The article presents historic and functional 
analysis of the evolution of distant education in 
Russia. The essence of distant education as a so-
cial and pedagogic phenomenon is depicted. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
заочное образование, непрерывное образование. 

Life-long education, teachers’ further educa-
tion, distant education.

 
Известны различные системы периодиза-

ции истории дистанционного обучения, осуще-
ствляемые с точки зрения тех или иных воззре-
ний на его сущность. Так, С. А. Щенников оты-
скивает предпосылки первой исторической 
формы дистанционного образования в коррес-
пондентном обучении XVII века [8]. В то же 
время М. А. Евдокимов выделяет этапы разви-
тия дистанционного обучения в соответствии 
со сменой поколений информационных и ком-
муникационных технологий [2]. 

В развитии дистанционного обучения в 
России выделяются два периода. Период созда-
ния и функционирования системы заочного об-
разования в СССР (1917 - 1993 годы) и этап 
«номенклатурной эпопеи реализации идеи от-
крытого дистанционного обучения» на постсо-
ветском пространстве (1993-2010 годы) [2].  

Обращение к проблеме заочного образова-
ния представляется оправданным хотя бы по-
тому, что ряд исследователей считают совет-
скую систему заочного образования одним из 
этапов развития дистанционного обучения: 
«Реально вторым историческим этапом разви-
тия дистанционного обучения является совет-
ская система заочного образования» [4, с. 14]. 

В принципе, до появления в России в сере-
дине 1990-х гг. американского термина «дис-
танционное обучение» западные специалисты 

рассматривали заочное образование как разно-
видность дистанционного, а отечественные ис-
следователи именовали «заочным образовани-
ем» все разновидности дистанционного (от ар-
хаичных до самых современных). До этого пе-
риода споры о различиях дистанционного и 
заочного обучения отсутствовали. 

Как категория дидактики «заочное образо-
вание» определяется в различных источниках 
по-разному, хотя, в сущности, интерпретирует-
ся одинаково. 

Так, в статье «Заочное образование» Боль-
шой советской энциклопедии находим: «Заочное 
образование, одна из форм подготовки и повы-
шения квалификации специалистов с высшим и 
средним специальном образованием, а также 
получения общего среднего образования без от-
рыва от производства, В отличие от дневной 
системы образования, в заочном образовании 
основной формой обучения является самостоя-
тельная работа студентов (учащихся)» [1]. 

В педагогической энциклопедии заочное 
образование описывается так: «Заочное образо-
вание, форма организации учебного процесса 
для лиц, сочетающих получение образования с 
профессиональной трудовой деятельностью; 
часть системы непрерывного образования. Заоч-
ное образование включает самостоятельное про-
хождение учащимися учебных курсов и очную 
сдачу экзаменов. Система заочного образования 
формируется на основе специально созданных 
методических центров - заочных школ, курсов, 
заочных отделений высших и средних специ-
альных учебных заведений. Эти центры органи-
зуют разработку учебно-методической литера-
туры, осуществляют текущий контроль за учеб-
ной деятельностью заочников, ведут прием эк-
заменов» [6]. 

При этом в историко-педагогической лите-
ратуре выбираются различные точки отсчета 
начала развития заочного образования. 

Например, в работе С. А. Щенникова отме-
чается: «В XIX веке и начале XX века в России, 
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как и в других странах, для целей самообразо-
вания и экстерната издавались различные учеб-
ные пособия, научно-популярные и профессио-
нальные журналы. Однако научно разработан-
ной системы заочного образования не было. 
Оно оставалось делом частной инициативы пе-
редовых учение, прогрессивных общественных 
деятелей и организаций» [8, с. 59].

В ряде исследовании отмечается, что обра-
зование на расстоянии без отрыва от основной 
деятельности имеет в России давние корни и 
сложившиеся традиции. В них создателем от-
крытого и заочного профессионального образо-
вания в России принято считать К. К. Мазинга 
(1849-1926 гг.) - известного математика, инже-
нера и педагога, председателя Московского от-
деления Императорского русского техническо-
го общества. По его инициативе в 1870 г. были 
созданы первые вечерние рабочие курсы и 
классы, реальные училища в Петербурге и Мо-
скве. Его стремления получили воплощение в 
1908 г., когда был создан Московский город-
ской народный университет для рабочих и кре-
стьян [2]. 

В числе первых в России методических 
центров для лиц, занимавшихся самообразова-
нием, также называют: 

− Комиссию по организации домашнего 
чтения (основана в 1893 г.) при Обществе рас-
пространения технических знаний (г. Москва);  

− Отдел для содействия самообразованию 
(основан в 1894 г.) при Комитете педагогиче-
ского музея военно-учебных заведений (г. 
Санкт Петербург). 

Эти центры рассылали желающим учебно-
методическую литературу, организовывали 
консультации и лекции, причем московские 
программы обучения были построены на осно-
ве вузовских учебных курсов. 

На наш взгляд, небезынтересно и такое вы-
сказывание С. А. Щенникова: «Принято считать, 
что начало дистанционному обучению было по-
ложено Ч. Тусеном - преподавателем француз-
ского языка Берлинского университета, и Г. Лан-
чештейдтом - членом Берлинского общества со-
временных языков, создавших в 1856 году инсти-
тут в Берлине, основанный на заочной форме 
обучения иностранным языкам. Однако следует 
помнить, что шестью годами раньше, в 1850 году, 
в России был создан Институт заочного обуче-
ния» [8, с. 218]. 

Следует отметить, что в советский период, 
дореволюционный опыт организации заочного 
образования попросту игнорировался. Счита-
лось, что дореволюционная высшая школа не 
имела никакого опыта в подготовке кадров 
высшей квалификации без отрыва от производ-
ства, заочная и вечерняя подготовка специали-
стов в нашей стране зародилась лишь тридца-
тых годах, когда народное хозяйство испыты-
вало особенно большой недостаток в специали-
стах высшей квалификации [4]. 

Попутно заметим, что датирование 30-ми 
годами 20 века начала развития системы заоч-
ного образования в СССР носит достаточно 
условный характер. 

В частности, ряд исследователей годом ро-
ждения «советской заочки» называют 1919 г., в 
котором состоялся VIII съезд Коммунистиче-
ской партии, принявший решение об оказании 
всесторонней государственной помощи само-
образованию и саморазвитию рабочих и кре-
стьян. С 1920-х годов в стране осуществляется 
выпуск литературы для самообразования: 
«Школа на дому» (под общ. ред. Н. К. Круп-
ской), «Народный университет на дому», «Раб-
фак на дому», «Готовься в вуз», «Рабочий тех-
никум на дому», «Учись сам» и др.). С 1922 г. 
начинают возникать учебные центры, осущест-
вляющие руководство самообразованием с ис-
пользованием методов заочного обучения, на-
пример, «Курсы заочного обучения по подго-
товке учительства в Московской губернии». С 
1923 г. открываются заочные курсы (иностран-
ных языков, советского строительства, проф-
движения и связи и др.) для повышения квали-
фикации специалистов и оказания помощи мо-
лодежи в подготовке сдачи экзаменов экстер-
ном. В 1926-1927 гг. при МГУ, Механическом 
институте им. М.В. Ломоносова, Сельскохозяй-
ственной академии  им. К. А.Тимирязева и не-
которых других московских вузах открываются 

:

заочные отделения, на которые было принято 
37 тыс. студентов [2, 4]. 

В 1927 г. создается Центральный институт 
заочного обучения и Молодежный институт ЦК 
ВЛКСМ (преобразованный в 1930 г. во Всесо-
юзный сельскохозяйственный институт заочно-
го образования). При сельскохозяйственных ву-
зах открывается свыше 30 заочных отделений. 

В 1928 г. был создан «Первый рабоче-
крестьянский университет по радио», преобра-
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зованный в 1930 г. в Институт заочного обуче-
ния по радио (ИЗОР) с филиалами на местах. В 
этом же году Центральные курсы работников 
Соцвоса были преобразованы в Институт по-
вышения квалификации педагогов ИПКП, в 
котором были созданы заочные курсы, где про-
граммы носили оригинальный характер и ис-
пользовались лабораторно-заочные сессии.  

В 1929 г. коллегия Наркомпроса РСФСР оп-
ределяет принципиальные основы заочного 
высшего и среднего образования. В 1930 г. от-
крываются: Ленинградский индустриальный 
институт (ныне Северо-Западный заочный тех-
нический университет), Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт (ныне Все-
российский заочный финансово-экономический 
институт). 

К началу 1931-го в высших и средних 
учебных заведениях заочно обучалось более 
350 тыс. человек. В соответствии с приказом по 
Народному комиссариату тяжелой промыш-
ленности от 13.12.1932 г. № 907 «О сети заоч-
ных учебных заведений», в 1932 г. была сокра-
щена сеть из 47 созданных к тому времени за-
очных институтов. Она была реорганизована во 
Всесоюзный заочный институт технического 
образования с отделениями на местах (в 1947 г. 
ВЗИТЦ был переименован во Всесоюзный за-
очный политехнический институт, ныне Мос-
ковский государственный открытый универси-
тет). В 1932 г. создаются: Всесоюзный инсти-
тут текстильной и легкой промышленности, 
Всесоюзный юридический заочный институт. В 
1936 г. открывается Всесоюзный заочный ма-
шиностроительный институт, а в 1937-м - Все-
союзный заочный электротехнический инсти-
тут связи и Всесоюзный заочный институт со-
ветской торговли.  

Определенной вехой в развитии заочного 
образования в СССР стало постановление Со-
вета Народных Комиссаров СССР от 29 августа 
1938 г. «О высшем заочном образовании». В 
соответствии с ним на заочных отделениях бы-
ла установлена курсовая система обучения с 
обязательной очной сдачей экзаменов и зачетов 
по всем дисциплинам, Также была определена 
общая номенклатура специальностей для сис-
темы заочного образования. В соответствии с 
этим же постановлением студентам-заочникам 
предоставлялись дополнительные оплачивае-
мые отпуска по месту работы. 

В постановлении отмечалось, что органи-
зация высшего заочного обучения себя оправ-
дала и имеет большое значение для подготовки 
специалистов без отрыва от производства. В 
числе существенных недостатков в системе 
высшего заочного обучения выделялись [8]: 

− отсутствие надлежащего руководства со 
стороны наркоматов и ведомств, в результате 
чего сеть заочного обучения развивалась без 
всякого плана; 

− отсутствие единых правил приема, сро-
ков обучения, а также установленного учебного 
режима; 

− необеспеченность заочников учебника-
ми, методическими пособиями. 

В числе мер совершенствования высшего за-
очного обучения указывались [8]: 

− обязательная очная сдача экзаменов и 
зачетов по всем дисциплинам учебного плана; 

− издание для заочной системы методиче-
ских пособий и материалов, способствующих 
самостоятельной работе учащихся; 

− равенство де-юре дипломов о высшем 
образовании, получаемых на дневных и заоч-
ных отделениях.  

К 1940 г. в СССР было создано 8 вечерних 
и 17 заочных самостоятельных институтов, а 
также 383 вечерних и заочных отделения при 
стационарных вузах. На тот момент подавляю-
щее число учреждений вечернего и заочного 
образования находилась в европейских (в част-
ности центральных) районах СССР.  

Война 1941-1945 годов привела к сокраще-
нию системы заочного образования, однако в 
1944 г. открывается Всесоюзный инженерно-
строительный институт. В 1946 г. в СССР функ-
ционировало 16 самостоятельных заочных ВУ-
Зов и 242 заочных отделения. В 1950 г. без от-
рыва от производства в вузах обучалось 402,3 
тысячи человек, что составляло 30 % от общего 
числа студентов страны [8]. В этот период по 
числу заочников лидировали педагогические 
вузы, что объяснялось введением всеобщего се-
милетнего обучения и расширением сети сред-
него образования. Огромная масса учителей, не 
имевших ранее законченного высшего образо-
вания, стала обучаться без отрыва от производ-
ства. И совершенно не случайно в 1951 г. был 
создан Московский государственный заочный 
педагогический институт (МГЗПИ) (с 1995 г. - 
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Московский государственный открытый педаго-
гический университет). 

В 50-60-х годах все шире используются 
технические средства обучения в заочной сис-
теме образования - на УПК и в филиалах вузов 
приступили к созданию мультимедиатек, вклю-
чающих аудиозаписи лекций известных про-
фессоров, учебные диафильмы и кинофильмы.  

В первой половине 60-х годов при крупных 
предприятиях и стройках открываются все но-
вые вечерние и заочные факультеты, филиалы 
заочных вузов. Организуются учебные заведе-
ния нового типа: заводы-ВТУЗы (на Москов-
ском автомобильном заводе имени Лихачева, 
Ленинградском металлургическом заводе, Рос-
товском заводе сельскохозяйственного маши-
ностроения и др.), вузы-совхозы. Завод-ВТУЗ 
имел своей целью подготовку специалистов на 
основе органичного соединения производи-
тельного труда с теоретическим обучением, 
обеспечивая регулярное чередование обучения 
с работой. Студенту-производственнику пре-
доставлялась возможность систематически и 
последовательно знакомиться со всеми процес-
сами производства, связанными с его будущей 
специальностью. В 1964-1965 годах на основе 
учебных планов ВЗПИ на Ленинградской теле-
студии, а потом на студии Центрального теле-
видения в Москве начинается разработка теле-
визионных версий лекций для студентов-
заочников.  

В 60-70 годах в системе заочного образова-
ния СССР осуществляется подготовка специа-
листов по большинству специальностей, при-
нятых в системе дневного высшего и среднего 
специальною образования (в 1970 г. таких спе-
циальностей насчитывалось 255), причем про-
граммы и учебники в системе очного и заочно-
го образования используются одни и те же. Для 
заочников издаются методические указания к 
самостоятельной работе. В заочные высшие и 
средние специальные учебные заведения (фа-
культеты, отделения) принимались все гражда-
не СССР без ограничения возраста. Привилегии 
при зачислении имели абитуриенты со стажем 
практической работы по избранной в ВУЗе 
(или родственной ей) специальности. В 1971 г. 
в СССР насчитывалось 16 самостоятельных 
заочных вузов (в том числе 10 всесоюзных) и 
46 средних специальных учебных заведений (в 
том числе 18 всесоюзных), 582 заочных отде-

ления (факультета) в дневных вузах и 2122 в 
средних специальных учебных заведениях.  

Как отмечалось в работе С. А Щенникова: 
«Дальнейшая эволюция заочного образования 
была связана со стремлением развить те ком-
поненты, которые считались уместными в 
дневной форме: как можно больше контактов 
студентов и преподавателей, стандарты, внут-
ренний контроль, экзамены и т.д.» [8, с. 96]. 

Эти тенденции имели веские причины. Де-
факто признавалось, что качество заочного и 
вечернего высшего образования гораздо ниже 
очного. Объяснение этого факта сводилось к 
тому, что работающий человек не в состоянии 
освоить объем знаний, предлагаемый традици-
онным высшим образованием. Пришло пони-
мание того, что необходимо: 

− определить направления подготовки 
кадров, по которым возможно и целесообразно 
обучение специалистов без отрыва от произ-
водства; 

− оптимизировать сеть высших учебных 
заведений и их структурных подразделений, ве-
дущих обучение по заочной и вечерней формам; 

К распаду СССР в 1991 г. система заочного 
образования представляла собой социальный 
институт, осуществляющий подготовку значи-
тельной части специалистов с высшим образо-
ванием для сельского хозяйства, в области эко-
номики, транспорта и связи, а также учителей и 
юристов. Учебные планы и программы для за-
очников высших учебных заведений по своему 
содержанию в основном соответствовали пла-
нам и программам очной формы обучения. Вы-
пускники получали диплом единого общегосу-
дарственного образца. Учебный процесс на за-
очных отделениях в вузах складывался из 
вводных, установочных, обзорных лекций, ла-
бораторных занятий, самостоятельной подго-
товки с выполнением контрольных работ, заоч-
ных и очных консультаций. Как и очники, за-
очники выполняли курсовые и дипломные про-
екты (работы) и сдавали государственные экза-
мены. Очные занятия (30-35 % объёма учебно-
го плана дневной формы обучения) проводи-
лись главным образом в период экзаменацион-
но-лабораторных сессий (как правило, 2 раза в 
год). Научную и методическую работу в облас-
ти заочного образования вели НИИ образова-
ния взрослых АПН СССР (г. Ленинград), НИИ 
высшего образования (г. Москва). 
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Советское заочное образование стало пер-
вой системно организованной, реализующей 
сертифицированные государством образова-
тельные программы всех уровней, основанной 
на институционально оформленном разделении 
труда моделью дистанционного образования. 
Став из формы дополнительного образования 
формой основного, получив положение, де-юре 
равное очному, и официальную «путевку в 
жизнь» в виде непререкаемой партийно-
государственной директивы, «дистанционное» 
образование советского образца испытало на 
себе все положительные и отрицательные пре-
вращения в часть плановой государственной 
системы. Положительные следствия очевидны:  

− были учреждены специализированные 
государственные заочные вузы, ставшие цен-
трами не только практики дистанционного об-
разования, но и специальных научно-
методических и учебно-методических исследо-
ваний и разработок; 

− установлена система социальных льгот 
для заочников; 

− предприняты первые систематические 
попытки применения в заочном образовании 
новых технологий телекоммуникации и записи 
учебной информации на новых носителях. 

В то же время у планово-государственного 
статуса и директивно установленного юридиче-
ского равноправия заочного с дневным обуче-
нием была и оборотная сторона. Возникло не-
официальное, но очень устойчивое и справед-
ливое понимание заочного обучения как «усе-
ченного» очного. Ценой формального равно-
правия стала фактическая дискриминация. За-
очное образование по качеству значительно 
уступало и уступает очному. 

Взвешенной и достаточно оригинальной 
представляется следующая оценка системы за-
очного образования в СССР, данная академи-
ком РАО А.М. Новиковым: «Хотя в области 
заочного образования Россия имеет признан-
ный в мире исторический приоритет и значи-
тельный наличный потенциал, из-за общих для 
нашего образования причин и, в частности, 
особенностей организации образования по за-
очной форме уровень подготовки подавляюще-
го большинства выпускников-заочников в по-
следние десятилетия командно-администра-
тивной системы перестал соответствовать 
предъявляемым требованиям. Заочная форма 

оказалась настолько дискредитированной, что 
как правительство, так и население страны ста-
ли считать, что прекращение обучения по ней 
принесет больше пользы, чем вреда» [4, с. 38]. 
Полагаем, что понимание именно последнего 
обстоятельства привело в начале 90-х гг. к по-
пыткам создания на основе зарубежного опыта 
системы дистанционного образование в России. 

Пожалуй, впервые термин «дистанционное 
образование» в официальных документах был 
зафиксирован в решении Коллегии Комитета 
по высшей школе Министерства науки, высшей 
школы и технической политики РФ от 9 июня 
1993 г, № 9/1 «О создании системы дистанци-
онного образования в Российской Федерации». 
В этом решении, отмечалось, что создание сети 
дистанционного образования откроет новый 
канал реализации образовательных услуг для 
миллионов российских граждан, обеспечит им 
реальное право на образование. 

Большинство исследователей, начало со-
временного этапа развития дистанционного 
образования в России, связывает с Постановле-
нием Государственного комитета РФ по выс-
шему образованию № 6 от 31.05.1995 г. «О со-
стоянии и перспективах создания единой сис-
темы дистанционного образования в России». В 
этом постановлении, отмечалось, что создание 
единой системы дистанционного образования 
актуально для России в силу требования логики 
развития системы образования и общества в 
целом, где определяющими становятся потреб-
ности каждого отдельного человека, развития 
международной интеграции в образовании при 
усилении конкуренции на мировых рынках об-
разовательных услуг. 

Этим же постановлением принималась за 
основу Концепция создания и развития единой 
системы дистанционного образования России 
(разработчики: В. В. Вержбицкий, В. С. Месь-
ков, В. И. Овсянников, В. В. Попов, С. А. Щен-
ников и др.). Она содержала: общую характе-
ристику дистанционного образования; форму-
лировки целей и задач создания единой систе-
мы дистанционного образования (далее СДО), 
приоритеты ее развития на ближайший период; 
принципы организации и управления единой 
СДО; описание этапов создания и развития 
единой СДО; обоснование социальной, эконо-
мической и геополитической целесообразности. 
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Полагалось, что дистанционное образова-
ние, понимаемое как «комплекс образователь-
ных услуг, предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационно-образова-
тельной среды на любом расстоянии от образо-
вательных учреждений», должно быть очень 
гибким, состоять из независимых курсов-
модулей в соответствии с индивидуальными 
или групповыми потребностями [3]. Образова-
тельный процесс, по мнению разработчиков 
концепции, должен строиться при широком 
использовании специализированных техноло-
гий и средств обучения с опорой на современ-
ные средства передачи образовательной ин-
формации (телекоммуникации). При этом пола-
галось, что представление информации для 
обучаемых должно осуществляться в виде: пе-
чатных материалов (учебно-методические ком-
плекты литературы и заданий), электронных 
материалов (компьютерные образовательные 
среды, базы данных, банки знаний, электрон-
ные учебники), аудио- и видеопродукции, теле-
визионных передач на различных носителях 
информации. В качестве средств обучения в 
концепции выделялись учебно-методические 
комплекты («кейсы»), компьютеры, телевизо-
ры, телефоны, магнитофоны, видеомагнитофо-
ны, специальная техника мультимедиа. Также 
подчеркивалась особая роль специализирован-
ного контроля качества образования, причем 
акцентировалось внимание на необходимости 
создания единой системы государственного 
тестирования [3]. 

В Концепции постулировалась экономиче-
ская эффективность дистанционного образова-
ния: «Средняя оценка мировых образователь-
ных систем показывает, что дистанционное об-
разование обходится на 50 % дешевле традици-
онных форм образования» [3]. 

В качестве потенциальных студентов СДО 
в концепции рассматривались:  

− молодежь, не имеющая возможности 
получить высококачественные образователь-
ные услуги в традиционной системе образова-
ния в силу ограниченной пропускной способ-
ности этой системы; 

− офицеры сокращающихся Вооружен-
ных сил и члены их семей; лица, проходящие 
действительную срочную службу в Сооружен-
ных силах России; 

− лица всех возрастов, проживающие в 
удаленных и малоосвоенных регионах страны; 

− работающие, уже имеющие образова-
ние и желающие приобрести новые знания; 

− лица, желающие получить второе до-
полнительное образование; 

− лица, имеющие медицинские ограниче-
ния для получения регулярного образования в 
стационарах; 

− лица, отбывающее наказание в местах 
лишения свободы;  

− русское и русскоязычное население за-
рубежных стран, лица, для которых русский 
язык является вторым основным языком и т.д. 

По мнению М. А. Евдокимова, эта концеп-
ция была изначально обречена на провал, по-
скольку ее разработчики переоценили как со-
циальную значимость дистанционного образо-
вания, так и, соответственно, потребности в 
нем российского социума, не говоря уже о со-
вершенно необоснованных надеждах на его не-
существующие интеллектуальные и финансо-
вые возможности [2].  

Разработчики концепции попросту игнори-
ровали то обстоятельство, что технические 
идеи ДО в принципе не могли быть реализова-
ны на существующей в 1995 г. материально-
технической базе отечественной системы обра-
зования.  

Спустя семь месяцев после утверждения 
концепции приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по высшему обра-
зованию от 25.12.1995 г. № 1726 организуется 
Головной совет по дистанционному образова-
нию. Приказом Минобразования РФ от 
14.07.1995 г. № 399 создается Межвузовский 
центр дистанционного образования. 

Далее, приказом Министерства образова-
ния России от 30.05.1997 г. № 1050 утвержда-
ется «Положение о проведении эксперимента в 
области дистанционного образования». 

Дистанционное образование в этом поло-
жении характеризовалось двояким образом. С 
одной стороны, как метод получения образова-
ния, с другой - как комплекс образовательных 
услуг [5]. 

При этом характерными чертами системы 
дистанционного образования назывались: гиб-
кость (понимаемая как возможность учиться в 
любое время, в любом месте и в любом темпе); 
модульность; новая роль преподавателя; спе-



 
Варганова И. В.  
Эволюция дистанционных форм организационного обучения… 

 
 

Научно-теоретический журнал  Научное обеспечение системы  
повышения квалификации кадров 

 
  77

циализированный контроль качества знаний; 
использование специализированных техноло-
гий и средств обучения и др. Перечислялись 
технологии дистанционного обучения: ком-
плекты («кейсы») специальных учебных посо-
бий для системы ДО в твердых копиях; элек-
тронная почта; телеконференции по электрон-
ной почте; электронные библиотеки; доступ к 
базам данных в оперативном режиме; голосо-
вая почта; видеокассеты; электронные учебни-
ки; лазерные диски и учебные пособия в среде 
мультимедиа; системы телекоммуникаций; те-
левидение. 

Фактически ДО рассматривалось как регу-
лируемое самообразование. Согласно положе-
нию, в качестве основной задачи эксперимента 
выступало апробирование методов дистанци-
онного образования с целью предоставления 
образовательных услуг всем лицам, заинтере-
сованным в получении высшего и дополни-
тельного профессионального образования [5]. 

На момент принятия Положения ситуация 
в России в области дистанционного образова-
ния была неоднозначной. Тогда (как, впрочем, 
и сейчас) процесс развития дистанционного 
образования в России сдерживался традицион-
ными для нашей страны причинами - отсутст-
вием хорошего материально-технического 
обеспечения, дефицитом компьютерной техни-
ки, ограниченными возможностями связи и 
низким материальным стимулированием пре-
подавателей.  

К февралю 1998 г. процессы организации 
структур дистанционного образования приоб-
рели не слишком управляемый характер. На 
наш взгляд, этим объясняется появление При-
каза Министерства образования № 253 от 
30.01.1998 г. «О мерах по созданию единой 
системы дистанционного образования в Рос-
сии». Согласно этому приказу на Центр ин-
формационно-аналитического обеспечения 
системы дистанционного образования (ЦИАН) 
Минобразования России возлагалась функция 
головной организации по формированию еди-
ной системы дистанционного образования, 
объединяющей на договорной основе образова-
тельные учреждения, и координации их совме-
стной деятельности в области дистанционного 
образования. 

Но еще более наглядным свидетельством 
неразберихи, царившей в этот момент в сфере 

организации структур дистанционного образо-
вание, выступает указание Министра В. Г. Ки-
нелева (от 30.01.1998 г. № 68-32) «Об упорядо-
чении работ по организации единой системы 
дистанционного образования», в котором он 
предлагает планомерно формировать в России 
единую систему дистанционного образования, 
исключая параллелизм организационных 
структур и неоправданное дублирование работ, 
а также целенаправленное финансирования ос-
новных системообразующих проектов. 

Начиная с середины 1998 г. термин «дис-
танционное образование» «уступает место» 
термину «дистанционное обучение». В сентяб-
ре 1998 г. Координационным советом в сфере 
дистанционного обучения Минобразования 
России составляется план мероприятий по раз-
витию форм и методов дистанционного обуче-
ния (протокол № 1 от 4 сентября 1998 г.), в ко-
тором говорилось о необходимости: разработки 
форм поддержки создания межвузовских цен-
тров дистанционного обучения; создания экс-
пертной комиссии по сертификации учебно-
методических материалов и образовательных 
программ дистанционной формы обучения; оп-
ределения перечня имеющихся курсов и дис-
циплин, подготовленных для дистанционной 
форты обучения и т.д.  

Перечень проблем, подлежащих решению в 
соответствии с названным планом, также 
включал в себя: 

− разработку терминов и определений, 
программно-технических средств реализации 
образовательных технологий дистанционных 
форм обучения, лаборатории и практикумы 
удаленного доступа; 

− разработку способов и форм эффектив-
ного использования телекоммуникационной 
инфраструктуры для целей дистанционного 
обучения; 

− разработку методики написания курсов 
для дистанционной формы и т.д. 

В 1999 г., не дожидаясь подведения итогов 
двухлетнего эксперимента, Министерство об-
разования Приказом № 1127 от 26.04.1999 г. 
утверждает основные направления межвузов-
ской научно-методической программы «Науч-
но-методическое обеспечение дистанционного 
обучения»: исследование потребности в дис-
танционном обучении в России, его состояния 
и перспектив развития; сравнительный анализ 
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состояния дистанционного образования в Рос-
сии и за рубежом; подготовка программы раз-
вития дистанционного обучения в России до 
2005 г.; разработка учебно-методического и 
программно-технического обеспечения дистан-
ционного обучения. 

В приказе Министерства образования РФ 
№ 41 «Об эксперименте в области дистанцион-
ного образования» от 22.06.1999 г. констатиро-
валось, что эксперимент в области дистанцион-
ного образования позволил уточнить направле-
ния развития и методы дистанционного образо-
вания в Российской Федерации, получил под-
держку в среде научно-педагогической общест-
венности. В этом же приказе утверждалось, что 
в ходе эксперимента создана широкая сеть фи-
лиалов и региональных учебных центров, охва-
тывающих большую часть регионов России. 
Говорилось о том, что эксперимент подошел к 
этапу юридической проработки применения 
дистанционных технологий в образовательном 
процессе. 

Таким образом, из официальных докумен-
тов Министерства образования недвусмыслен-
но следует, что в 1999 г. нормативно-правовая 
база дистанционного образования отсутствова-
ла. Не появилась она и через год. В июне 2000 
г. Приказом Министерства образования РФ от 
16 июня 2000 г. № 1791 был только дан старт 
«Объединенному проекту по разработке норма-
тивно-правовых документов и отраслевых 
стандартов дистанционного обучения», в соот-
ветствии с которым предполагалось: 

− создание отраслевых стандартов техно-
логии дистанционного обучения; 

− обоснование и разработка комплекта 
стандартов для системы дистанционного обу-
чения; 

− разработка технологий дистанционного 
образования в системе среднего профессио-
нального образования на основе модульного 
принципа;  

− разработка автоматизированной системы 
управления совместной образовательной дея-
тельностью вузов «Электронный университет».  

В решении коллегии Министерства образо-
вания РФ № 16/1 от 26.06.2002 г. «Об итогах 
эксперимента в области дистанционного обу-
чения и перспективах развития дистанционных 
образовательных технологий» отмечалась не-
обходимость повышения эффективности науч-

но-исследовательских работ по общим пробле-
мам ДО (учебно-методического, нормативного, 
организационного, психолого-педагогического, 
кадрового обеспечения, контроля качества под-
готовки и др.) [7]. 

Особое внимание, по мнению членов кол-
легии, заслуживали вопросы правового обеспе-
чения реализации ДО. В решении коллегии от-
мечалось, что в настоящий момент отсутствуют 
нормативные документы, позволяющие ис-
пользовать дистанционные образовательные 
технологии вне рамок эксперимента.  

Последними актами, характеризующими 
нормотворческую деятельность Министерства 
образования РФ в сфере дистанционного обра-
зования, стали: 

− Письмо Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 11.06.2004 г. 
№ 01-17/05-01 «О применении дистанционных 
образовательных технологий в образователь-
ных учреждениях высшего, среднего и допол-
нительного профессионального образования». 

− Письмо Минобразования России от 
19.08.2004 г. № АФ 705 «О государственных 
образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей». 

Таким образом, состояние дистанционного 
обучения в России характеризуется наличием 
следующих проблем: 

− отсутствие нормативной базы, обеспе-
чивающей функционирование системы дистан-
ционного образования вне рамок эксперимента; 

− проблема разнородности терминологии 
в области дистанционного обучения и инфор-
мационных технологий в образовании; 

− отсутствие единых концептуальных 
подходов к дистанционному обучению как пе-
дагогической системе в России; 

− отсутствие механизмов обеспечения эф-
фективности и качества дистанционного обуче-
ния и требований к оценке качества электрон-
ных изданий для дистанционного обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Горовая О. А. 
 
Аннотация. В статье рассматривается 

проблема развития готовности учителя на-
чальных классов к формированию универсаль-
ных учебных действий младших школьников. 
Раскрываются возможности использования 
дистанционных образовательных технологий 
для решения данного вопроса в системе про-
фессионального образования. 

In article the problem of development of readi-
ness of the teacher of initial classes to formation of 
universal educational actions of younger schoolers 
is considered. Possibilities of use of remote educa-
tional technologies for solving this question in voca-
tional training system are revealed. 

Ключевые слова: развитие готовности 
учителя, универсальные учебные действия, 
дистанционные технологии. 

Development of readiness of the teacher, uni-
versal educational actions, remote technologies. 

 
К приоритетным направлениям современ-

ного образования с полной уверенностью мож-
но отнести гуманизацию, индивидуализацию и 
вариативность. Его основными целями стано-
вятся общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие учащихся, обеспечивающее 
такую ключевую компетенцию как «умение 
учиться». Важную роль в том, насколько ус-
пешно будет протекать этот процесс, играет 
начальная школа, которая за последние 15 лет 
стала одним из самых инновационных направ-
лений развития российского образования. В 
настоящее время в начальной школе существу-
ет более 10 учебно-методических комплектов 
(УМК), представляющих систему Л. В. Зан-
кова, систему Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 
и традиционную систему. 

Однако, как показывает практика, боль-
шинство учителей начальных классов предпо-
читают УМК «Школа России», отказываясь от 
вариативных образовательных программ. Ан-
кетирование учителей начальных классов, про-

водимое на краткосрочных курсах повышения 
квалификации в ГОУ ДПО «Челябинский ин-
ститут переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования» показало, что 
75 % педагогов остаются приверженцами тра-
диционной системы обучения и ориентируются 
в первую очередь на формирование знаний, 
умений и навыков, несмотря на то, что в нор-
мативных документах федерального уровня 
(«Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года», Федеральный 
компонент государственного стандарта общего 
образования) одним из оснований обновления 
российского образования определен компе-
тентностный подход. 

В своих исследованиях А. Б. Воронцов от-
мечает, что учителя начальной школы пока с 
трудом переходят к ориентации на новые цели 
начального обучения, сформулированные в хо-
де модернизации образования: научить млад-
ших школьников учиться, формировать у них 
учебную деятельность. По прежнему основное 
внимание уделяется в первую очередь форми-
рованию ЗУН, что приводит к неумению ис-
пользовать разнообразные учебные средства в 
новой, незнакомой, нестандартной учебно-
практической ситуации, а в дальнейшем и в 
решении жизненных задач. 

На современном этапе от учителя требует-
ся не только формирование у учащихся кон-
кретных предметных знаний и навыков в рам-
ках отдельных дисциплин, но и создание усло-
вий для достижения обучающимися личност-
ных и метапредметных результатов, обеспече-
ние формирования универсальных учебных 
действий (УУД). 

В связи с этим актуальным становится во-
прос развития готовности учителя начальных 
классов к формированию универсальных учеб-
ных действий младших школьников. Опираясь 
на исследования Ю. В. Тягуновой, «развитие 
готовности» можно понимать как переходе од-



 
Горовая О. А.  
Использование дистанционных технологий в развитии готовности учителя… 

 
 

Научно-теоретический журнал  Научное обеспечение системы  
повышения квалификации кадров 

 
  81

ного состояния готовности учителя к формиро-
ванию УУД младших школьников к другому, 
более совершенному, сопровождающемуся на-
ращиванием свойств. 

К признакам готовности можно отнести 
достаточную степень выраженности ее компо-
нентов : мотивационно-ценностного, личност-
ного, волевого и операционного. 

Мотивационно-ценностный компонент от-
ражает ценностные установки учителя началь-
ных классов (осознание необходимости форми-
рования УУД), его отношение к деятельности 
по формированию универсальных учебных 
действий младших школьников.  

Личностный компонент включает доста-
точное развитие комплекса профессионально 
важных качеств, адекватную самооценку лич-
ностью этих качеств, формирование индивиду-
ального стиля деятельности учителя начальных 
классов. 

Волевой компонент отражает стремление 
педагога к смыслообразованию к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем непрерывного 
образования. 

Операционный компонент интегрирует ус-
военные личностью знания и умения, отражен-
ные в социальном опыте по формированию 
универсальных учебных действий младших 
школьников и умение применять их в профес-
сиональной педагогической деятельности. 

Готовность учителя начальных классов к 
формированию универсальных учебных дейст-
вий младших школьников является важной со-
ставляющей его педагогической деятельности и 
именно от этого во многом зависит успех в раз-
витии ребенка, становлении его как личности и 
полноценного члена общества. Важную роль в 
том, насколько успешно будет проходить про-
цесс развития готовности учителя, его вхожде-
ние в систему ценностей современного образо-
вания, принятие ими идеологии стандарта, ос-
мысление его сущности, структуры, содержа-
ния, играет система повышения квалификации. 
Возникает необходимость разработки программ 
модульных курсов (очных и заочных), семина-
ров, круглых столов и т. д., включающих в себя 
анализ нового содержания образования на раз-
личных уровнях с учетом её восприятия педа-
гогами, руководителями, специалистами и ме-
тодистами. 

Образование необходимо сделать макси-
мально открытым и доступным через единую 
информационно-образовательную систему. Од-
ним из наиболее перспективных средств в ор-
ганизации непрерывного образовательного 
процесса является обучение на основе совре-
менных информационных технологий, которые 
позволят быстро и гибко координировать по-
требности обучаемого через полифункциональ-
ные образовательные структуры, через откры-
тые системы образования, с учетом его интере-
сов, способностей и потребностей. 

В настоящее время в условиях модерниза-
ции российского образования бурно развивается 
дистанционное образование, как средство опе-
ративного взаимодействия между преподавате-
лем и учеником, находящимся вне аудитории.  

Под дистанционным образованием пони-
мается комплекс образовательных услуг, пре-
доставляемых широким слоям населения в 
стране и за рубежом с помощью специализиро-
ванной информационно-образовательной сре-
ды, базирующейся на средствах обмена учеб-
ной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

Использование методов дистанционного 
образования позволяет получать качественное 
образование в отдаленных районах, учиться без 
отрыва от основной работы, обучать лиц с фи-
зическими недостатками, значительно снизить 
командировочные расходы получающих обра-
зование и т. д. Современные средства элек-
тронных коммуникаций позволяют обеспечить 
с умеренными финансовыми затратами контакт 
между обучаемым и преподавателем, удален-
ными друг от друга. 

В. И. Нефедова, выделяет следующие ха-
рактерные черты дистанционного обучения: 

1. Гибкость: обучаемые по системе дистан-
ционного образования в основном не посещают 
регулярных занятий в виде лекций и семина-
ров, а работают в удобное для себя время, в 
удобном месте и в удобном темпе. Обучаемый 
имеет возможность на организацию своего 
обучения в необходимом временном ритме, 
необходимом ему для освоения предмета и по-
лучения необходимых зачетов по выбранным 
курсам.  

2. Модульность: в основу программ дис-
танционного образования положен модульный 
принцип. Каждый отдельный курс создает це-
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лостное представление об определенной пред-
метной области. Это позволяет из набора неза-
висимых курсов-модулей формировать учеб-
ную программу, отвечающую индивидуальным 
или групповым потребностям. 

3. Экономическая эффективность: средняя 
оценка мировых образовательных систем пока-
зывает, что дистанционное образование обхо-
дится на 50 % дешевле традиционных форм 
образования. Опыт отечественных негосудар-
ственных центров дистанционного образования 
показывает, что их затраты на подготовку спе-
циалиста составляют примерно 60 % от затрат 
на подготовку специалистов по дневной форме. 
Относительно низкая себестоимость обучения 
обеспечивается за счет использования более 
концентрированного представления и унифи-
кации содержания, ориентированности техно-
логий дистанционного обучения на большое 
количество обучающихся, а также за счет более 
эффективного использования существующих 
учебных площадей и технических средств, на-
пример, в выходные дни. 

4. Новая роль преподавателя: на него воз-
лагаются такие функции, как координирование 
познавательного процесса, корректирование 
преподаваемого курса, консультирование при 
составлении индивидуального учебного плана, 
руководство учебными проектами и др. Он 
управляет учебными группами взаимопод-
держки, помогает обучаемым в их профессио-
нальном самоопределении. Асинхронное, как 
правило, взаимодействие обучаемых и препо-
давателя в системе дистанционного образова-
ния (СДО) предполагает обмен сообщениями 
путем их взаимной посылки по адресам кор-
респондентов. Это позволяет анализировать 
поступающую информацию и отвечать на нее в 
удобное для корреспондентов время. Методами 
асинхронного взаимодействия являются элек-
тронная голосовая почта или электронные ком-
пьютерные сети. 

5. Специализированный контроль качества 
образования: в качестве форм контроля в дис-
танционном образовании используются дис-
танционно организованные экзамены, собесе-
дования, практические, курсовые и проектные 
работы, экстернат, компьютерные интеллекту-
альные тестирующие системы. Следует особо 
подчеркнуть, что решение проблемы контроля 
качества дистанционного образования, его со-

ответствия образовательным стандартам имеет 
принципиальное значение для успеха всей сис-
темы образования. От успешности ее решения 
зависит академическое признание курсов дис-
танционного образования, возможность зачета 
их прохождения традиционными учебными за-
ведениями. Поэтому для осуществления кон-
троля в СДО должна быть создана единая сис-
тема государственного тестирования. 

6. Использование специализированных 
технологий и средств обучения: технология 
дистанционного обучения – эта совокупность 
методов, форм и средств взаимодействия с че-
ловеком в процессе самостоятельного, но кон-
тролируемого освоения им определенного мас-
сива знаний. Обучающая технология строится 
на фундаменте определенного содержания и 
должна соответствовать требованиям его пред-
ставления. Содержание предлагаемого к освое-
нию знания аккумулируется в специальных 
курсах и модулях, предназначенных для дис-
танционного курса и основанных на имеющих-
ся в стране образовательных стандартах, а так-
же в банках данных и знаний, библиотеках ви-
деосюжетов и т. д. 

7. Опора на современные средства переда-
чи образовательной информации: центральным 
звеном системы дистанционного образования 
являются средства телекоммуникации и их 
транспортная основа. Они используются для 
обеспечения образовательных процессов:  

− необходимыми учебными и учебно-
методическими материалами; 

− обратной связью между преподавателем 
и обучаемым  

− обменом управленческой информацией 
внутри системы дистанционного образования; 

− выходом в международные информаци-
онные сети. 

Важное отличие дистанционного обучения 
от очного состоит в том, что при дистанцион-
ной форме обучения от слушателя требуется 
большая самостоятельность, ответственность и 
организованность. Самостоятельным занятиям 
слушателей отводится основная часть часов 
того или иного курса. При дистанционной 
форме обучения слушатель должен проявлять 
большую активность. Практика показала, что 
некоторым слушателям зачастую проще по 
привычке доехать до места проведения обыч-
ных курсов под руководством преподавателя, 
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чем заставить себя организовать регулярные 
самостоятельные занятия: подготовить рабочее 
место, поставить себе учебную задачу, выпол-
нить намеченные упражнения, самостоятельно 
разобраться с возникающими трудностями. 
Часто возникает соблазн отложить работу до 
лучших времен, которые наступают нескоро. 

Опыт показывает, что в начале дистанцион-
ных курсов у многих слушателей доминирует 
мнение, что в дистанционном режиме учиться 
значительно проще и комфортнее (появляется 
возможность свободно планировать свое время, 
не нужно тратить время на дорогу). Однако 
ближе к окончанию курсов слушатели убежда-
лись, что дистанционное обучение требует от 
них достаточно серьезного напряжения сил. 

В качестве основного параметра при оцен-
ке эффективности дистанционного обучения в 
системе повышения квалификации педагогиче-
ских кадров выделяют уровень мотивации учи-
телей на разных этапах обучения и уровень ов-
ладения педагогическими технологиями. Уро-
вень мотивации можно определить с помощью 
разнообразных форм диагностических проце-
дур, а также анализа самооценки учителей, их 
письменных отчетов, материалов дискуссий в 
рамках телеконференций, дистанционных се-
минаров и форумов. 

Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образо-
вания в последние годы работает над методоло-
гическими, концептуальными и технологиче-
скими подходами создания информационно-
образовательного пространства в регионе, фор-
мирует информационную культуру работников 
образовательных учреждений, предлагает под-
ходы по эффективному использованию методов 
самообучения на основе информационной мо-
дели организации учебного процесса и дидак-
тических принципов когнитивности коммуни-
кации. 

На кафедре начального образования с 2008 
года началась разработка и внедрение модуль-
ных куров на основе дистанционных техноло-
гий. Курс «Универсальные учебные действия 
как основа организации учебно-воспитатель-
ного процесса в начальной школе» (24 часа) 
направлен как на освоение понятия универ-
сальные учебные действия младших школьни-
ков, так и на развитие готовности учителя на-

чальных классов к их формированию у уча-
щихся на начальной ступени образования. 

Он включает в себя четыре раздела: 
1. Цели, задачи и направления развития 

начального образования. 
2. Понятие «универсальные учебные дей-

ствия». 
3. Особенности формирования универ-

сальных учебных действий у младших школь-
ников: 

а) формирование личностных УУД; 
б) формирование регулятивных УУД; 
в) формирование познавательных УУД; 
г) формирование коммуникативных УУД. 
4. Современные образовательные техно-

логии как способ формирования и развития 
учебных действий. 

Каждый раздел состоит из базовой лекции, 
практической работы и творческого задания, 
предлагаемого для выполнения в группе слу-
шателей. В процессе ознакомления с материа-
лом курса учителям предлагается провести ра-
боту над проектом «Универсальные учебные 
действия и успешность обучения в начальной 
школе». Результаты работы над проектом будут 
обсуждаться в ходе семинара в режиме on-line. 

Материал курса содержит фрагменты ви-
деоуроков, которые позволяют отследить связь 
универсальных учебных действий с учебными 
предметами. В разделе «Особенности форми-
рования универсальных учебных действий у 
младших школьников» представлены типовые 
задачи, которые дают возможность провести 
диагностику уровня сформированности тех или 
иных универсальных учебных действий млад-
ших школьников. 

Результаты входного тестирования позво-
ляют для каждого слушателя выстроить свою 
траекторию обучения. После зачисления на 
курс слушатели получают доступ к его учебно-
методическим материалам. Процесс обучения 
строится на изучении предложенных материа-
лов, консультаций с преподавателями, выпол-
нении практических работ и творческих заданий 
и разработке выпускной работы в соответствии с 
учебным планом. Слушатели имеют возмож-
ность записаться на индивидуальную или груп-
повую консультацию к преподавателю. В про-
цессе обучения слушатели могут обменяться 
мнениями в режиме off-line на форуме.  



 

Исследования молодых ученых 

 

 
Научно-теоретический журнал   

Выпуск 3(5) • 2010 
 

84

Таким образом, система дистанционного 
обучения представляет собой комплекс про-
граммно-методических средств обучения, пе-
реподготовки и тестирования слушателей, ос-
нованный на современных Интернет-техноло-
гиях и методиках образования на базе компью-
терных обучающих программ и тестирующих 
систем. Дистанционные технологии повышают 
эффективность обучения, позволяя оперативно 
реагировать на изменения, происходящие в со-
временном образовании, организовать обучение 
на основе системно-деятельностного подхода. 

 
Литература 

1. Общая и профессиональная педагогика 
[Текст] : учеб. пособие для студентов педагоги-

ческих вузов / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : 
Вентана-Граф, 2006. – 368 с.  

2. Ожегов, С. И. Толковый словарь рус-
ского языка [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шве-
дова. – М. : АЗЪ, 1993. – 955 с. 

3. Проектные задачи в начальной школе 
[Текст] : пособие для учителя / А. Б. Воронцов, 
В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.; под ред. 
А. Б. Воронцова. – М. : Просвещение, 2009. – 
176 с. 

4. Тягунова, Ю. В. Развитие готовности 
учителя к воспитанию у подростков ценностно-
го отношения к семье [Текст] : дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.08 / Ю. В. Тягунова. – Челя-
бинск : ЮУрГУ, 2008. – 180 с.  

 



 
Олефир С. В.  
Потенциал школьной библиотеки… 

 
 

Научно-теоретический журнал  Научное обеспечение системы  
повышения квалификации кадров 

 
  85

Современная школа 
 
 
 
 
УДК 026 
ББК 78.39 
 
ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКА 
 
Олефир С. В. 
 
Аннотация. Современные образователь-

ные стандарты предполагают формирование 
метапредметных образовательных и творче-
ских компетенций учащихся. Школьная биб-
лиотека должна способствовать образова-
тельной деятельности: не просто поддержи-
вать образовательный процесс, а выполнять 
педагогические функции, обучая работе с ин-
формацией, формируя информационную куль-
туру пользователей. 

Current educational standards suggest the 
formation of metaobject educational and creative 
skills of students. The school library should pro-
mote educational activities: not just to support the 
educational process and provide a lesson to teach 
the handling of information, forming a culture of 
information users. 

Ключевые слова: стандарты второго по-
коления; компетентностный подход; образова-
тельные компетентности; школьная библио-
тека; информационная культура школьника. 

Second-generation standards, the competence 
approach, educational competence, school library, 
information school culture. 

 
Ключевой характеристикой современного 

образования, в соответствии с российской стра-
тегией «Наша новая школа» становится не пе-
редача знаний и технологий, но «формирование 
творческих компетентностей, готовности к пе-
реобучению» [6]. В качестве новых требований 
к формированию системы образования выделе-
ны: непрерывность, предполагающая постоян-
ное обновление содержания образования, ин-
дивидуализация спроса и возможностей его 
удовлетворения.  

На международном уровне эксперты вы-
явили и представили пять тенденций, которые 
на период с 2010 по 2015 год будут влиять на 
процессы, происходящие в образовании. Они 
касаются информационных технологий, расши-
ряющих возможности обучения; информацион-
ной культуры, как условия для успеха во всех 
сферах деятельности; ценности инноваций и 
творчества; неформальных направлений в обра-
зовании; изменений учебной среды. Эти тен-
денции просматриваются в новых российских 
образовательных стандартах, включающих тре-
бования к результатам, структуре и условиям 
освоения общего образовательной программы. 
Стандарты учитывают возрастные и индивиду-
альные особенности обучающихся в соответст-
вии со ступенями обучения. Лежащий в основе 
стандарта общего образования системно-
деятельностный подход предполагает: воспита-
ние и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества, ин-
новационной экономики; развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсаль-
ных учебных действий, познания и освоения 
мира, что составляет цель и основной результат 
образования [9].  

Многие проблемы современной образова-
тельной ситуации характеризуются новизной и 
динамичностью развития, это обуславливает 
актуальность их теоретического и эмпириче-
ского исследования, разработки новых концеп-
туальных оснований и методологических под-
ходов. Одна из проблем связана с новым виде-
нием содержания образования и его ожидаемых 
результатов. В российской «Стратегии модер-
низации образования» указано, что основным 
результатом деятельности образовательного 
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учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор ключе-
вых компетенций в интеллектуальной, граж-
данско-правовой, коммуникационной, инфор-
мационной и прочих сферах. Среди прочих на-
званы особо важные «образовательные компе-
тенции», имеющие прямое отношение к дея-
тельности школьных библиотек. Школьная 
библиотека в современных условиях должна 
стоять в центре образовательной деятельности, 
не просто поддерживать образовательный про-
цесс, а выполнять педагогические функции, 
обучая работе с информацией, формируя ин-
формационную культуру. 

С данных позиций нами были подробно 
рассмотрены и соотнесены с информационны-
ми, образовательными, культурными функция-
ми библиотек общеобразовательных учрежде-
ний ключевые образовательные компетен-
ции [7]. Так ценностно-смысловые компетен-
ции обеспечивают механизм самоопределения 
ученика в ситуациях учебной и иной деятель-
ности. Данная компетенция соотносится с ин-
формационной функцией школьной библиоте-
ки. Фонд школьной библиотеки может способ-
ствовать формированию индивидуальной обра-
зовательной траектории ученика и программе 
его жизнедеятельности в целом.  

Общекультурные компетенции - особенно-
сти национальной и общечеловеческой культу-
ры, духовно-нравственные основы жизни чело-
века и человечества, компетенции в бытовой и 
культурно-досуговой сфере. Выполняя куль-
турные и досуговые функции, школьная биб-
лиотека поддерживает ученика в освоении об-
щекультурной компетентности, формирует его 
научную картину мира.  

Учебно-познавательные компетенции - это 
совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности: 
целеполагание, планирование, анализ, рефлек-
сия, самооценка учебно-познавательной дея-
тельности. Эти компетенции соотносятся с об-
разовательной функцией и могут развиваться 
школьным библиотекарем в рамках формиро-
вания информационной культуры, функцио-
нальной грамотности и методов познания. 

Информационные компетенции обеспечи-
вают навыки деятельности ученика по отноше-
нию к информации, содержащейся в учебных 
предметах и образовательных областях, а также 

в окружающем мире. Информационные компе-
тентности развиваются в школьной библиотеке 
в ходе освоения основ библиотечно-библио-
графических знаний, при формировании инфор-
мационной культуры школьника. Коммуника-
тивные компетенции включают знание необхо-
димых языков, способов взаимодействия с ок-
ружающими и удаленными людьми и события-
ми, навыки работы в группе, владение различ-
ными социальными ролями в коллективе. Дис-
куссионные формы массовой работы школьной 
библиотеки способствуют развитию коммуника-
тивных компетентностей школьникам. 

Социально-трудовые компетенции означают 
владение знаниями и опытом в сфере граждан-
ско-общественной деятельности, в социально-
трудовой сфере, в сфере семейных отношений и 
обязанностей, в области профессионального са-
моопределения. Школьная библиотека может 
способствовать формированию социально-тру-
довых компетентностей в ходе профориентаци-
онной работы и гражданского воспитания. 

Компетенции личностного самосовершен-
ствования направлены на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки, безопасной жизнедеятельности 
личности. Реальным объектом в сфере данных 
компетенций выступает сам ученик. Школьные 
библиотеки должны предоставить свои фонды 
для развития данных компетентностей. 

Исследования показывают, что овладение 
перечисленными образовательными компетен-
циями требует высокого уровня навыков рабо-
ты с информацией, сформированной информа-
ционной культуры личности школьника. Сле-
дует подчеркнуть, что значительная часть зна-
ний и умений по работе с информацией в об-
щеобразовательных учреждениях трактуется 
как общеучебные знания и умения, что зафик-
сировано в государственном стандарте основ-
ного общего образования. Их формирование 
справедливо рассматривается в педагогике в 
качестве задачи особой важности, результаты 
решения которой во многом определяют ус-
пешность учебной деятельности школьников. 

Формирование ключевых образовательных 
компетенций, по нашему мнению, не может 
быть завершено, оно является непрерывным, 
так как самоорганизация, самосовершенствова-
ние участников образовательного процесса 
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предопределяют воспроизводство новых про-
блем познавательного характера. Школьники, 
владеющие ключевыми образовательными 
компетентностями, характеризуются взаимо-
связью существующего состояния образован-
ности и возникающего процесса развития их 
познавательного, культурного уровня. Отсюда 
также следует необходимость признания акту-
альности разработки концептуально - методо-
логической базы для адекватного отражения 
диалектического единства разноаспектных со-
ставляющих процесса, содержания и результата 
образования. Модернизация представлений об 
образовании может включать видение его как 
пути познания, вектора развития школьника, 
специальные знания и умения при этом будут 
играть сопровождающую роль. Решающую 
роль в образовании станут играть его мета-
предметные основы.  

Личностное целеполагание в учебно-
познавательной деятельности учащегося, инди-
видуальная образовательная траектория позво-
ляют выйти за рамки обычных учебных пред-
метов и перейти на метапредметный уровень 
познания. А. В. Хуторский так формулирует 
принцип метапредметных основ образователь-
ного процесса: «Основу содержания образова-
тельного процесса составляют фундаменталь-
ные метапредметные объекты, обеспечиваю-
щие возможность субъективного, личностного 
познания их учениками» [10, с. 30]. На мета-
предметном уровне (греч. Meta означает 
«стоящее за») многообразие понятий и проблем 
сводится к достаточно небольшому количеству 
категорий, понятий, символов, законов и тео-
рий, характеризующих образовательные объек-
ты. Такие фундаментальные образовательные 
объекты, как слово, число, знак, традиция, вы-
ходят за рамки отдельных учебных предметов и 
становятся метапредметными. При создании 
образовательной системы, обеспечивающей 
требования к метапредметным результатам 
обучения, необходимы метапредметные учеб-
ные дисциплины или отдельные метапредмет-
ные темы, которые включают изучение фунда-
ментальных образовательных объектов. Мета-
предмет обеспечивает возможность субъектив-
ного подхода к изучению фундаментальных 
объектов, субъективный отбор методов позна-
ния этих объектов, получение продуктов по-
знания, имеющих индивидуальный смысл. 

Именно метапредметные основы образова-
тельного процесса позволяют формировать 
ключевые компетентности учащихся, то есть 
совокупность личностных качеств ученика 
(ценностно-смысловых ориентации, знаний, 
умений, навыков, способностей), обусловлен-
ных опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно-значимой сфере. В 
сложной информационно-насыщенной среде 
учащийся успешен, если у него выработаны 
навыки самостоятельного обучения, стремле-
ние к использованию этого навыка, а также 
чувство ответственности и умения к самооцен-
ке (рефлексии). Умение читать – основа для 
обучения, личностного развития и удовольст-
вия. Информационная грамотность (цифровая, 
визуальная, текстовая, технологическая) – ос-
нова для использования развивающихся техно-
логий обучения в настоящем и будущем. Ин-
формационная культура – основа соблюдения 
этических норм при сборе, оценивании и ис-
пользовании информации. Коммуникативные 
навыки, по мнению ученых, повышают эффек-
тивность обучения за счет взаимообучения и 
совместной учебы. Е. Н. Ястребцова отмечает, 
что «ученики должны развивать умение де-
литься знаниями и учиться вместе с другими, 
как при непосредственном общении, так и с 
помощью технологий, чему в настоящее время 
способствуют социальные сервисы Веб 
2.0.» [11]. 

Таким образом, библиотеки школ должны 
стать важной составляющей в системе обуче-
ния, в частности – в обеспечении метапредмет-
ных результатов обучения. Ведь именно здесь 
может зарождаться интерес к чтению, форми-
роваться информационная грамотность и куль-
тура, способность к самостоятельному обуче-
нию с использованием различных источников 
информации. 

Федеральный государственный стандарт 
начального образования устанавливает требо-
вания к личностным, метапредметным и пред-
метным результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу началь-
ного общего образования. В частности, мета-
предметные результаты включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуни-
кативные), обеспечивающие овладение ключе-
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выми компетенциями и межпредметными по-
нятиями. 

В формировании ряда метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, 
составляющими основу умения учиться, долж-
на быть задействована школьная библиотека. 
Библиотека помогает школьнику: 

− овладевать способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  

− осваивать способы решения проблем 
творческого и поискового характера; 

− осваивать начальные формы познава-
тельной и личностной рефлексии; 

− использовать знаково-символических 
средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и решения 
учебных и практических задач;  

− активно использовать речевые средства 
и средства информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач;  

− овладевать информационной грамотно-
стью: различными способами поиска (в спра-
вочных источниках и открытом учебном ин-
формационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответ-
ствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; 
готовить свое выступление и выступать с ау-
дио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избира-
тельности, этики и этикета; 

− овладевать навыками смыслового чте-
ния текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами; осознанно стро-
ить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах и другое.  

Школьная библиотека может принимать 
участие и во внеурочной деятельности по раз-
личным направлениям развития личности, на-
пример, духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному. 
При этом необходимо, чтобы проблематика 
моделирования результатов образования была 
соотнесена непосредственно с практической 
жизнью. У каждого молодого поколения есть 
своя субкультура. Её необходимо учитывать 

при конструировании содержания образования. 
Современные подходы к библиотечной дея-
тельности позволяют строить в школьной биб-
лиотеке открытую образовательную ситуацию, 
актуализируя субъектность всех участников 
образовательного процесса. Здесь участники 
образовательной деятельности могут создавать 
собственное, уникальное «живое знание». А 
способность к такому производству является 
«знанием о знании» и входит в состав образо-
вательной компетенции.  

Новый образовательный стандарт началь-
ного образования включает «Программу ду-
ховно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования». Она направлена на «обеспечение 
духовно-нравственного развития обучающихся 
в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности, в совместной педагогиче-
ской работе образовательного учреждения, се-
мьи и других институтов общества» [9]. Вы-
полняя культурные функции, школьная биб-
лиотека способствует ознакомлению с общече-
ловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культу-
ры, нравственно-этическими ценностями наро-
дов России и мира; формированию потребности 
в самореализации в образовательной и творче-
ской деятельности; развитию коммуникатив-
ных навыков, навыков самоорганизации; рас-
ширению опыта позитивного взаимодействия с 
окружающим миром, воспитание основ право-
вой, эстетической, физической и экологической 
культуры.  

В Федеральном стандарте определены ма-
териально-технические условия реализации 
основной образовательной программы, в част-
ности наличие школьных библиотек, позво-
ляющих получать, создавать и использовать 
информацию различными способами (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библио-
теке и др.) [9]. Такая библиотека сможет под-
держивать и развивать творческие способности 
школьников с использованием ими новейших 
технологий (социальных сервисов Веб 2.0), 
осуществляя поддержку проектной деятельно-
сти учителей-предметников, самостоятельные 
учебные исследования. Развитие социальных 
сервисов Веб 2.0, стремительное освоение их 
возможностей подростками, инициируют раз-
витие новых форм деятельности школьной 
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библиотеки, заставляет библиотекаря обучаться 
тому, как их можно использовать в традицион-
ных и нетрадиционных формах работы с кни-
гой и другими ресурсами, давая возможность 
участникам педагогического сообщества (учи-
телям, учащимся, родителям) участвовать в из-
менениях библиотеки. Пользователи библиоте-
ки школы – учащиеся и учителя при необходи-
мом материально-техническом обеспечении 
смогут не только активно использовать предос-
тавляемую информацию, но и сами произво-
дить информацию, создавать собственные циф-
ровые ресурсы. 

В Стандарте указано, что библиотека обра-
зовательного учреждения должна быть уком-
плектована печатными образовательными ре-
сурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана, а также иметь фонд дополни-
тельной литературы, включающий детскую ху-
дожественную и научно-популярную литерату-
ру, справочно-библиографические и периоди-
ческие издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы началь-
ного общего образования [9]. Образовательное 
учреждение должно также иметь доступ к пе-
чатным и электронным образовательным ре-
сурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-
зовательным ресурсам, размещенным в феде-
ральных и региональных базах данных ЭОР.  

Однако в настоящее время состояние 
большинства школьных библиотек в России 
плачевно, требования к ним не стандартизова-
ны, финансирование недостаточно. Для реали-
зации образовательных стандартов необходимо 
изменить школьную библиотеку, включить ее в 
информационную среду школы, обеспечить 
доступ к информационным объектам, в том 
числе цифровым документам, информацион-
ным источникам и инструментам. Локальные 
сети образовательных учреждений должны 
объединить компьютеры, находящиеся в биб-
лиотеках и учебных классах, с домашними 
компьютерами и мобильными технологиями 
учителей, школьников и их родителей. Реаль-
ная информатизация учебного процесса и его 
эффективность зависят от учителя, от библио-
текаря зависит накопление и формирование 
фонда информационных ресурсов, хранение, 
обработка, информирование, организация услуг 
и поддерживающей деятельности всех участни-

ков педагогического процесса вне зависимости 
от места его нахождения. 

Для формирования метапредметных ком-
петентностей школьников необходимо обеспе-
чение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с 
реализацией основной образовательной про-
граммы, планируемыми результатами, органи-
зацией образовательного процесса и условиями 
его осуществления. Информационно-образова-
тельная среда образовательного учреждения 
должна включать в себя совокупность техноло-
гических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные про-
дукты и др.), культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач. Тогда работа педаго-
гов и библиотекарей  позволит организовать 
учебный процесс, который содержит результа-
ты реальной деятельности учащихся по осмыс-
лению содержания образования. Созданные 
информационные продукты в полном объёме 
будут понятны только данной аудитории уча-
щихся, они имеют свой контекст, ориентирова-
ны на определённую субкультуру, отражают 
личностные пристрастия к тем или иным собы-
тиям, что производит их уникальное смысловое 
наполнение. Этих возможностей лишено тра-
диционное содержание образования.  

В ряде передовых в области технологиче-
ских инноваций и экономически развитых 
стран осознают чрезвычайную важность сво-
бодного доступа к знаниям для равного роста 
всех сообществ, обществ, культур и народов. 
Государственное финансирование получают 
проекты и программы поддержки образова-
тельных и культурных инициатив, связанных с 
созданием новых знаний и открытостью ин-
формации в библиотеках, особое внимание при 
этом уделяется именно библиотекам образова-
тельных учреждений. Из пространства, где 
хранятся книги, проводятся занятия по приви-
тию любви детей, подростков и молодежи к 
чтению печатных источников информации, 
библиотека становится виртуальной, ее функ-
ции значительно расширяются до междисцип-
линарных сетевых сообществ, включающих 
электронные собрания ресурсов, он-лайн обу-
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чение, самостоятельное исследование и творче-
ство, наставничество, общение. Библиотеки, 
используя социальные сервисы, формируют 
сетевое пользовательское сообщество участни-
ков образовательного процесса, где в процессе 
взаимодействия происходит совместный про-
цесс эволюционных изменений в поведении и 
привычках, формах и методах получения и 
размещения информации, обмене знаниями, 
общения и обучения. 

Современная школьная библиотека спо-
собна поддерживать принцип продуктивности 
обучения: личное образовательное приращение 
ученика, складывающееся из внутренних и 
внешних образовательных продуктов его учеб-
ной деятельности. В процессе создания внеш-
них образовательных продуктов происходит 
развитие внутренних навыков и способностей, 
развитие личностных качеств ученика. Сфор-
мулированные проекты учебной деятельности, 
творческие работы могут переходить из инди-
видуальных и общешкольных приращений в 
общекультурные (загадки и считалки, сопоста-
вимые с фольклорными аналогами, родослов-
ные) и прочее, содержащие самобытные и ори-
гинальные мысли.  

Школа, где библиотека – не просто храни-
лище книг, но ресурсный информационный, 
культурный и досуговый центр для учащихся – 
необходимое условие формирования качест-
венного современного образования. Каждая 
библиотека общеобразовательного учреждения 
должна ставить своей задачей поддержку ис-
следовательских, аналитических, коммуника-
тивных навыков школьников, это важнейшие 
векторы будущего образования. Формируемые 
при участии школьной библиотеки метапред-
метные компетентности будут способствовать 
целям опережающего развития, сформулиро-
ванным в стратегии «Наша новая школа». Для 
реализации образовательных целей должна 
значительно измениться роль библиотеки об-
щеобразовательного учреждения: новые поме-
щения, учебная литература, доступ к Интернет, 
интеграция деятельности с библиотеками и 
другими социальными, образовательными, 
культурными учреждениями. 

Эта модель нового качества образования в 
полной мере относится к кадрам школьной 
библиотеки. Наличие двух инновационных 
контуров образования: контур продвижения 

инноваций (представляется проектным задани-
ем «сверху») и контур отбора и освоения инно-
ваций требует профессиональной рефлексии. В 
заседании Госдумы, посвященном деятельно-
сти школьных библиотек, отмечены проблемы 
кадрового обеспечения школьных библиотек, 
необходимость госзаказа на подготовку кадров 
для библиотечного обслуживания детей и под-
ростков, а также разработки целевых программ 
развития библиотек общеобразовательных уч-
реждений, предусматривающих адресные суб-
сидии на подготовку и переподготовку библио-
текарей. Повышение кадрового потенциала 
школьных библиотек может заметно повлиять 
на качество образования. 

Компетентность библиотекаря современ-
ной школьной библиотеки является интеграль-
ным свойством личности, характеризует его 
стремление и способность реализовать свой 
потенциал – знания, умения, опыт, личностные 
качества для успешной профессиональной дея-
тельности. Только компетентный библиотекарь 
сможет создать развивающуюся школьную 
библиотеку, соответствующую современным 
требованиям, концепциям, стратегиям развития 
образования. Основные компоненты компе-
тентности библиотекаря: достаточный уровень 
профессионального образования, профессио-
нальный опыт, мотивированное стремление к 
непрерывному самообразованию, творческое 
отношение к делу. 

Таким образом, роль школьных библиотек 
в модернизации образования значительно воз-
растает, изменяются их функции, задачи. Необ-
ходимо обеспечить новый качественный уро-
вень библиотеки общеобразовательного учреж-
дения на основе компетентностного подхода 
при обучении и повышении квалификации, пе-
реподготовке кадров специалистов библиотек 
общеобразовательных учреждений. Это позво-
лит реализовать потенциал школьной библио-
теки в формировании образовательных компе-
тентностей школьника, в частности – мета-
предметных компетентностей.  
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
 
Журба Н. Н. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются 

проблема взаимоотношений семьи и школы с 
точки зрения историко-педагогического ас-
пекта, особое внимание уделяется теоретиче-
ским подходам к планированию, организации и 
реализации взаимодействия школы и семьи в 
процессе воспитания. 

The problem of mutual relations of a family 
and school from the historical-pedagogical point 
of view are considered in the article, the special 
attention is given to theoretical approaches of 
planning, organisation and realisation of schools 
and families cooperation in the process of 
education. 

Ключевые слова: системно-комплексный и 
социально-ориентированный подход, система 
воспитательной работы, родительский все-
обуч, педагогическая культура родителей, эф-
фективность взаимодействия, воспитываю-
щая среда, субъект – объектный характер. 

The system-complex and socially-focused 
approach, system of educational work, parents 
training, pedagogical culture of parents, efficiency 
of the cooperation, the bringing up environment, 
the subject-оbjective character. 

 
Проблема взаимоотношений семьи и шко-

лы - относительно молодая проблема в педаго-
гике. До 20 века в зарубежной и русской педа-
гогике существовало четкое разделение воспи-
тания семейного и воспитания в учебном заве-
дении. В сфере семейного воспитания создава-
лись педагогические труды рекомендательного 
характера по воспитанию детей в семье. Про-
блемы семейного воспитания рассматривали в 
своей педагогической деятельности Дж. Локк, 
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци Ж.-Ж. Рус-
со и т.д. Педагогические труды содержали в 
себе теоретически обоснованные авторами ре-
комендации для родителей по воспитанию де-
тей и были призваны решать задачу просвеще-
ния родителей в сфере воспитания. 

Параллельно развивались педагогические 
идеи воспитания в учебных заведениях. К. Д. 
Ушинский одним из первых ввел в педагогику 
понятие коллектива воспитателей, как средства 
нравственного воспитания ребенка. Н. И. Пиро-
гов выдвинул идею гармонического единства 
действий главных деятелей воспитания. Имен-
но в гармоническом единстве Н. И. Пирогов 
видел условие «успеха педагогики». Н. И. Пи-
рогов первым поднял вопрос о гармонизации 
влияющих на ребенка воздействий со стороны 
воспитателей. Проблемы семейного воспита-
ния, пропаганда педагогических знаний среди 
родителей являлись основными направлениями 
педагогической деятельности П. Ф. Лестгафта. 

На рубеже 19 и 20 веков впервые появляет-
ся идея взаимодействия школы и семьи в про-
цессе воспитания ребенка. К. Н. Вентцель на-
ряду с проблемами семейного воспитания, про-
свещения родителей поднимает проблему связи 
школы с родителями. Созданная им школа 
«Дом свободного ребенка», где родители заме-
няют учителей, является первой попыткой реа-
лизации идеи взаимодействия школы и семьи. 

После революции 1917 года внимание пе-
дагогов направлено на решение проблемы по-
строения взаимосвязи между школой и семьей. 
Н. К. Крупская была одним из первых педаго-
гов, пропагандирующих идею тесного взаимо-
действия школы с семьей. Н. К. Крупская по-
ставила вопрос о педагогической грамотности 
родителей и о приоритетной роли школы в ре-
шении этого вопроса. Школа была призвана 
осуществлять педагогическое руководство се-
мейным воспитанием. 

А. С. Макаренко, принимая идею педаго-
гического руководства семейным воспитанием 
со стороны школы, утверждал, что речь, в этом 
случае, идет о просветительских, методиче-
ских, ресурсных и т.д. возможностях педагоги-
ческого руководства, а не о том, что школа вы-
ступает по отношению к семье в роли некого 
контролера. В то же время А. С. Макаренко го-
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ворил о создании именно коллектива воспита-
телей, включая в него и родителей, о наличии 
единой воспитательной стратегии, согласован-
ности воздействий. 

С. Т. Шацкий сформулировал методологи-
ческие подходы к организации взаимодействия 
школы и окружающей среды, частью которой 
является семья школьника. Первый состоит в 
том, что школа выполняет просветительскую 
функцию, а среда лишь мешает педагогическо-
му коллективу эффективно работать. Для вто-
рого подхода свойственно изучение социальной 
среды с точки зрения пользы, которую учебное 
заведение может извлечь для своего существо-
вания. Третий подход, сторонником, которого 
являлся сам С. Т. Шацкий, - фактическое един-
ство школы со средой, т.е. организация целост-
ного воспитательного процесса в микросреде. 
Сформулированные С. Т. Шацким методологи-
ческие подходы к организации взаимодействия 
школы и среды не потеряли своей актуальности 
и по сей день. Можно сказать, что данные под-
ходы в полной мере отражают современные 
тенденции в сфере взаимодействия школы со 
средой и семьей, как частью окружающей шко-
лу среды. 

Гармонии педагогических воздействий 
уделял много внимания В. А. Сухомлинский, 
называя ее коренной, основополагающей зако-
номерностью воспитания. Рассматривая все 
окружение ребенка, как воспитывающую среду, 
В. А. Сухомлинский отмечал важность единст-
ва требований и нравственных приоритетов. 
Все действия воспитателей, влияющих на ре-
бенка, взаимозависимы, взаимообусловлены. 
Эффективность воспитательного процесса оп-
ределяется тем, насколько эти зависимости 
осознаются воспитателем и реализуются в 
практике. В. А. Сухомлинский утверждал, что 
на ребенка воздействуют все средовые факторы 
и зачастую противоречивость воздействий, 
разногласия между словами и делом приводит к 
дефектам воспитания. Школа же является цен-
тром воспитательной работы, организатором 
совместной деятельности взрослых и детей на 
общественное благо. Именно в этой совместной 
деятельности находят свое отражение, под-
тверждаются и закрепляются воспитательные 
приоритеты. 

В 80-90-х годах 20 века проблемы органи-
зации взаимодействия школы и семьи находят 

свое разрешение в рамках системного и ком-
плексного подходов. (Ю. К. Бабанский, В. И. 
Загвязинский, В. А. Караковский, Г. А. Побе-
доносцев, М. М. Поташник и др.). Системный 
подход основан на положении о том, что спе-
цифика сложного объекта (системы) не исчер-
пывается особенностями составляющих её эле-
ментов, а связана, прежде всего, с характером 
взаимодействия между элементами (В. И. За-
гвязинский). Комплексный подход исходит из 
единства и взаимосвязи всех элементов объекта 
и позволяет установить их определенное соот-
ношение и соподчиненность (Ю. К. Бабанский). 

Системный и комплексный подходы к вос-
питанию находятся в постоянном диалектиче-
ском взаимодействии. Наличие системы воспи-
тания дает предпосылки для осуществления 
комплексного подхода. Взаимодействие семьи 
и школы является частью системы воспита-
тельной работы школы, в целом подчиненной 
определенным целям и имеющей свое содер-
жание. Комплексный подход предполагает 
учет, прогнозирование, планирование и отсле-
живание в практическом применении всех вос-
питательных возможностей того или иного воз-
действия (Ю. К. Бабанский). 

Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник, отдавая 
приоритет комплексному подходу в организа-
ции воспитательной работы школы, рассматри-
вают взаимодействие школы и семьи, как часть 
системы школьного воспитания. Соподчинен-
ность всех элементов системы и наличие взаи-
мосвязи между ними способствует осуществле-
нию комплексного подхода. Согласованность 
различных сторон воспитательного процесса 
способствует оптимизации воспитательной ра-
боты, повышению её эффективности, а также 
гармонизации всей системы школьного воспи-
тания. 

Содержание родительского всеобуча, фор-
мы организации взаимодействия школы и се-
мьи отражены в трудах Т. П. Гавриловой, Л. Н. 
Захаровой, P. M. Капраловой, В. А. Маишевой, 
И. С. Марьенко. При всем многообразии форм 
и содержания взаимодействия школы и семьи, 
выделяемого авторами, основным направлени-
ем работы школы с семьей является повышение 
педагогической культуры родителей, педагоги-
ческое руководство со стороны школы воспи-
танием в семье. 
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В. А. Караковский, руководствуясь в орга-
низации воспитательного процесса в школе 
принципами комплексного подхода, отдельно 
рассматривает взаимодействие школы и семьи, 
как часть системы воспитательной работы 
школы. В. А. Караковский выделяет ряд наибо-
лее актуальных проблем семейного воспитания 
и взаимодействия семьи и школы, повышения 
уровня педагогической грамотности родителей, 
создания единого коллектива воспитателей. 
В. А. Караковский анализирует различные фор-
мы работы школы с семьей, излагает практиче-
ские наработки по организации, проведению и 
анализу результатов этой работы. Залогом ус-
пешной работы школы и семьи В. А. Караков-
ский считает хорошую взаимную информиро-
ванность. Им была предложена программа по 
обмену информацией между семьей и школой. 

И. В. Гребенников выделил принципы ра-
боты по повышению педагогической культуры 
родителей, содержание взаимодействия школы 
и семьи, формы организации этого взаимодей-
ствия. Под педагогической культурой родите-
лей И. В. Гребенников понимает такой уровень 
педагогической подготовки родителей, кото-
рый отражает степень их зрелости как воспита-
телей и проявляется в процессе семейного и 
общественного воспитания детей. При органи-
зации педагогического просвещения родителей 
со стороны школы И. В. Гребенников ориенти-
руется на системно-комплексный подход. 

К. Е. Егощев, Г. М. Миньковский опреде-
ляют условия эффективности взаимодействия 
школы и семьи в рамках повышения педагоги-
ческой культуры родителей. Такими условия-
ми, по мнению авторов, являются: сотрудниче-
ство (взаимопонимание), контроль (взаимокон-
троль), восприятие педагогической культуры 
(педагогический всеобуч). Соблюдение выде-
ленных условий позволяет избежать противо-
речий в системе ценностных ориентации шко-
лы и семьи. 

В рамках социально-педагогической тео-
рии, нашедшей отражение в трудах В. Г. Боча-
ровой, Б. З. Вульфова, В. В. Дружинина, А. В. 
Мудрика, Л. И. Новиковой, М. М. Плоткина, 
В. Д. Семенова и др., школа и семья рассматри-
ваются как части окружающей ребенка среды, 
оказывающие на него воспитательные воздей-
ствия. Кроме этих двух социальных институтов 
на ребенка оказывают воздействие другие фак-

торы окружающей среды. И все существующие 
факторы в совокупности формируют личность 
ребенка. 

В. Г. Бочарова, М. М. Плоткин разрабаты-
вают проблему создания единой воспитываю-
щей среды в микрорайоне. В рамках решения 
этой проблемы и осуществляется взаимодейст-
вие семьи и школы. Взаимодействие семьи и 
школы является лишь частью всех возможных 
контактов этих социальных институтов. Авто-
ры проводят мысль о единой направленности 
деятельности всех возможных субъектов вос-
питания и в тоже время о специализации функ-
ций профессионально-педагогических и обще-
ственных воспитательных институтов. 

Б. З. Вульфовым, Л. И. Новиковой, В. Д. 
Семеновым акцентируется внимание на по-
строении взаимодействия школы с окружаю-
щей её социальной средой, в частности с роди-
телями. Направленностью этого взаимодейст-
вия является создание единой воспитательной 
среды для ребенка. 

В. Н. Гуров выдвигает идею школы как ор-
ганизационного, методического центра всей 
воспитательной работы в микрорайоне. Спе-
циалисты школы проводят социально-
педагогический анализ особенностей семей 
школьников, исследует потенциальные воспи-
тательные возможности семей и окружающей 
среды, планирует и организует различную со-
вместную деятельность детей и родителей на 
базе школы, во внешкольных учреждениях. В 
рамках дифференцированного подхода осущест-
вляет коррекционное влияние на различные ка-
тегории семей. Основная нагрузка в построении 
взаимодействия между школой и семьей, други-
ми социальными институтами, в модели В. Н. 
Гурова, ложится на социальных педагогов. 

Л. И. Маленкова разработала цели, задачи, 
содержание, конкретные формы взаимодейст-
вия школы и семьи и методические рекоменда-
ции по организации такого взаимодействия. 
Предложенная. Л. И. Маленковой система взаи-
модействия школы и семьи имеет воспитатель-
ную направленность, то есть взаимодействие 
осуществляется в процессе воспитания, по по-
воду воспитания и для повышения эффектив-
ности как школьного, так и в семейного воспи-
тания. Но при организации взаимодействия с 
семьей школа ориентируется на собственные 
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представления о воспитательных потребностях 
семьи. 

Интересен практический опыт Ю. П. Аза-
рова, А. С. Белкина, Е. Н. Ильина, В. Ф. Шата-
лова, Н. Е. Щурковой в организации, проведе-
нии различных форм взаимодействия, выборе и 
применении методов и приемов реализации 
взаимодействия педагога и семьи. 

На основании проведенного анализа можно 
выделить несколько подходов к организации 
взаимодействия школы и семьи, сложившихся в 
педагогике к концу 20 века. Выделенные теоре-
тические подходы представлены в таблице 1.  

Из данных таблицы видно, что во всех трех 
подходах взаимодействие школы и семьи носит 
субъект-объектный характер, при котором 
школа является субъектом реализуемой дея-
тельности, а семья воспринимается как объект 
направленных на него воздействий. Такая трак-
товка взаимодействия школы и семьи исходит 
из того, что во всех трех подходах школа при 
планировании и организации работы с семьей 
опирается на собственные представления и по-
требности в данной сфере. И даже при соци-
ально-ориентированном подходе, когда со сто-
роны школы учитываются особенности контин-
гента родителей, то это делается с целью полу-
чения информации о возможностях использо-
вания школой имеющихся у родителей ресур-

сов для решения собственных воспитательных 
задач. 

Каждый из выделенных подходов имеет 
свою специфику в реализации взаимодействия 
школы и семьи. При воспитании родителей 
школа берет на себя функцию педагогического 
руководства воспитанием в семье. Данная 
функция заключается в том, что в процессе пе-
дагогического просвещения родителей школа 
осуществляет коррекцию семейного воспита-
ния на основании сложившихся в педагогиче-
ской науке представлениях о норме семейного 
воспитания. 

Реализация педагогического просвещения 
родителей основывается на разработанные в 
педагогике методические рекомендации, вклю-
чающие в себя содержание проводимой с роди-
телями работы, формы организации данной ра-
боты, рекомендации по планированию и орга-
низации взаимодействия школы с семьей. 

При планировании и организации взаимо-
действия с семьей школа долгое время ориен-
тировалась на собственное представление о 
воспитательных потребностях семьи, так за 
школой закреплялась на идеологическом уров-
не приоритетная позиция в сфере воспитания 
детей и их родителей. 

 

 
Таблица 1 

Теоретические подходы к организации взаимодействия школы и семьи, сложившиеся в процессе 
развития педагогики

Название подхода Представители Основные положения
«Воспитание роди-
телей»

К. Е. Егощев, Н. К Круп-
ская, А. С. Макаренко, 
Г. М. Миньковский, И. С. 
Марьенко и др.

- Субъект-объектный подход школы к семье в про-
цессе взаимодействия; 
- Педагогическое руководство школой воспитанием 
в семье; 
- Ориентация школы в планировании и организации 
работы с семьей на собственное преставление о 
воспитательных потребностях семьи.

Системно-
комплексный под-
ход

Ю. К. Бабанский, И. В. 
Гребенников В. Н. Гуров, 
В. А. Караковский, И. С. 
Марьенко, М. М. Поташ-
ник и др.

- Субъект-объектный подход школы к семье в про-
цессе взаимодействия; 
- Подчинение цели работы с родителями общешко-
льным воспитательным целям; 
- Ориентация школы в работе с родителями на вос-
питательные потребности школы

Социально-
ориентированный 
подход

В. Г. Бочарова, Б. З. Вуль-
фов, В. Д. Семенов, В. А.
Сухомлинский, М. М. Плот-
кин, С. Т. Шацкий и др.

- Субъект-объектный подход школы к семье в про-
цессе взаимодействия; 
- Создание единого воспитательного пространства 
школа-среда; 
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- При планировании и организации работы с семьей 
ориентация школы на особенности контингента 
родителей и специфику окружающей среды.

 
В рамках системно-комплексного подхода 

цели, а значит и содержание и формы взаимо-
действия школы с родителями подчиняются 
целям общешкольной воспитательной системы. 
Необходимым условием реализации системно-
комплексного подхода к организации взаимо-
действия школы и семья является существова-
ние единой школьной воспитательной системы. 
В рамках этого подхода работа школы с роди-
телями взаимосвязана с другими видами воспи-
тательной деятельности, представляющими 
систему воспитательной работы школы, при-
званную комплексно воздействовать на ребен-
ка. В рамках этого подхода работа с родителя-
ми носит системный характер, но призвана ре-
шать больше воспитательные проблемы школы, 
чем семьи. Системно-комплексный подход 
предполагает активное включение родителей в 
совместную деятельность со школой, что по-
зволяет комплексно решать воспитательные 
задачи школы в отношении ребенка. 

Основным положением при реализации со-
циально-ориентированного подхода является 
создание единого воспитательного пространст-
ва школа-среда. Семья в рамках этого подхода 
воспринимается как часть среды, имеющая по-
ложительную, нейтральную или отрицатель-
ную воспитательную направленность. Соци-
ально-ориентированный подход предполагает 
использование положительных влияний семьи 
и купирование отрицательных. При этом взаи-
модействие осуществляется не только в про-
странстве «школа-семья», но и в пространстве 
«школа – общество», «школа – клуб по месту 
жительства», «клуб по месту жительства – се-
мья» и пр. В рамках этого подхода с учетом 
специфики среды, окружающей школу, форми-
руются воспитательные комплексы школа – 
среда. Особенности среды, окружающей шко-
лу, предполагают постановку определенных 
задач по воспитанию ребенка, определяют 
предпосылки для реализации тех или иных ви-
дов деятельности. Взаимодействие школы и 
среды, в том числе и семьи, во много носит 
прагматический характер, так как имеет на-
правленность на использование, имеющихся у 

среды (семьи) резервов для решения воспита-
тельных задач, поставленных школой. 

В педагогической периодической печати по 
исследуемой проблеме за последние четыре 
года отражается становление нового подхода к 
реализации взаимодействия школы и семьи. 
Сущность этого подхода заключается в пони-
мании основной задачи школы в работе с роди-
телями, в создании условий для актуализации 
воспитательного потенциала семьи, что позво-
лит семье самостоятельно и эффективно разре-
шать существующие в семейном воспитании 
проблемы. Данного подхода придерживаются 
следующие педагоги: З. П. Бушмина, Т. В. Лод-
кина, И. В. Мешкова, Н. А. Рыбакова и др. Дан-
ный подход недостаточно подкреплен теорети-
ческими разработками и содержат описание 
существующей практики взаимодействия шко-
лы и семьи. 

Таким образом, нами конкретизированы 
теоретические подходы к планированию, орга-
низации и реализации взаимодействия школы и 
семьи в процессе воспитания: «воспитание ро-
дителей», системно-комплексный, социально-
ориентированный. Формирование этих подхо-
дов происходило на разных временных этапах 
развития педагогической науки и отвечало су-
ществующим в обществе и педагогике потреб-
ностям. Изменения в стране привели к измене-
нию потребностей в сфере взаимодействия 
школы и семьи. В итоге реализация взаимодей-
ствия в рамках теоретически выверенных под-
ходов стала затруднительной. Сохранившиеся 
на практике подходы можно лишь условно 
причислить к выделенным нами. А новые, 
формирующиеся подходы к взаимодействию 
школы и семьи носят характер опытной работы 
и пока не имеют теоретической разработки. 

Итак, несмотря на существование теорети-
ческих разработок по решению проблемы 
взаимодействия школы и семьи и наличия опы-
та реализации этих разработок на практике, на 
сегодняшний момент существует необходи-
мость в новых педагогических исследованиях 
по заявленной проблеме. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ) 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
 
Емельянова Л. А. 
 
Аннотация. В данной статье обоснована 

актуальность системы формирования профес-
сиональной готовности педагогов к работе в 
условиях интеграции ВИЧ-инфицированных 
детей в образовательную среду. Рассмотрено 
состояние проблемы интеграции в теории и 
практике образования. 

In this article, the urgency of the formation of 
professional readiness of teachers to work in terms 
of integration of HIV-infected children in the 
educational environment is justified. Reviewed the 
status of integration of problems in the theory and 
practice of education. 

Ключевые слова: профессиональная го-
товность, система, интеграция, интегриро-
ванное (инклюзивное) образование, дети с ог-
раниченными возможностями. 

Professional readiness, system, integration, 
integrated (inclusive) education, children with 
disabilities. 

 
В настоящие время процесс интеграции де-

тей с ограниченными возможностями, а к ним 
относятся и дети, затронутые эпидемией 
ВИЧ/СПИДа, в среду является предметом ис-
следования специалистов многих отраслей на-
учного знания. Однако проблемы интеграции 
инвалидов  все еще не являются предметом 
специального исследования. 

Данные всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число 
людей с ограниченными возможностями в мире 
достигает 13 %, причем в России частота дет-
ской инвалидности за последнее десятилетие 
увеличилась в два раза. Отдельно стала выде-
ляться проблема такого заболевания, как ВИЧ / 
СПИД. О восстребованности названной про-
блемы могут свидетельствовать и результаты 
проведенного нами анализа научной литерату-
ры [7]. Если вопросам интеграции детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образо-
вательную среду в педагогике уделялось и уде-

ляется значительное внимание, то возможность 
обеспечения готовности детей ВИЧ-инфици-
рованных к инклюзивному обучению разрабо-
тана недостаточно и требует более глубокого, 
обстоятельного изучения. 

Системный анализ роли педагога в успеш-
ной интеграции ВИЧ-инфицированных детей 
позволил выявить противоречия между объек-
тивной необходимостью специальной подго-
товки педагога к работе с ними и отсутствием 
научно обоснованных и апробированных на 
практике организационных форм, содержания 
работы, условий и способов её осуществления, 
технологии подготовки педагога к этой дея-
тельности, а также недостаточно полным и сис-
тематизированным комплексом дидактически 
обоснованных описаний практики работы обра-
зовательных учреждений в этом направлении.  

Чтобы обеспечить готовность педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных) в ус-
ловиях интеграции в образовательную среду, 
нужно подробно изучить и обосновать данный 
процесс: определить его компоненты, охарак-
теризовать их, проследить, как они взаимодей-
ствуют между собой, каким образом должны 
быть упорядочены и организованы, чтобы со-
ставлять некую управляемую устойчивую оп-
ределенность, функционирование которой по-
зволит достичь поставленной цели. Другими 
словами, этот процесс должен быть системати-
зирован. 

Разработка в нашем исследовании системы 
формирования готовности педагогов к обуче-
нию детей ВИЧ-инфицированных опирается на 
современные теории педагогики. К ним отно-
сится, во-первых, теория развивающего обуче-
ния, обоснованная в трудах Л. С. Выготского, 
В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, Н. А. Менчин-
ской, Д. Б. Эльконина и др., согласно которой 
обучение и развитие составляют систему диа-
лектически взаимосвязанных сторон одного 
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процесса. А во-вторых, мы используем теорию 
личностно ориентированного обучения, в кото-
ром создаются условия для развития и станов-
ления личности, реализации ее внутренних ре-
сурсов (Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, И. С. 
Якиманская и др.).  

Следующим этапом нашего исследования 
стал выбор и обоснование теоретико-
методологических подходов системы формиро-
вания готовности педагогов к обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ВИЧ-инфицированных). Рассматривая данный 
процесс как сложное и многоаспектное явле-
ние, считаем необходимым изучить его с раз-
ных позиций. Для этого обратимся к понятию 
«подход». 

«Методологический подход» - принципи-
ально методологическая ориентация исследо-
вания, точка зрения, с которой рассматривается 
объект изучения (способ определения объекта), 
понятие или принцип, руководящий общей 
стратегией исследования». Теоретико-
методологическую основу системы формиро-
вания готовности педагогов к обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ВИЧ-инфицированных) составляют системный 
и деятельностный подходы. Основанием для 
такого вывода служат сущностные характери-
стики и содержание выделенных подходов. 

Системный подход представляет собой на-
правление методологии научного познания и 
социальной практики, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как систем . 

Представителями системного подхода яв-
ляются В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, А. Г. 
Спиркин, Э. Г. Юдин; в педагогике: Ю. К. Ба-
банский, В. П. Беспалько, Л. Г. Викторова, 
Т. А. Ильина, Ю. А. Конаржевский, А. Г. Куз-
нецова, Н. В. Кузьмина, Г. Н. Сериков, В. А. 
Сластенин, В. А. Якунин и др. 

Цель применения системного подхода в 
нашем исследовании состоит в разработке сис-
темы формирования готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных)… 

Под системой понимается: 
− комплекс взаимодействующих элементов; 
− упорядоченное множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих 
некоторое целостное единство; 

− целеустремленная целостность взаимо-
связанных элементов, имеющая новые интегра-
тивные свойства, отсутствующие у каждого из 
них, связанная с внешней средой. 

В качестве рабочего определения системы 
примем второе, т. е. будем рассматривать сис-
тему формирования готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных), как 
упорядоченное множество элементов, взаимо-
связанных между собой и образующих некото-
рое целостное единство. 

Раскроем основные положения системного 
подхода в применении к нашему исследованию: 

− обеспечение формирования готовности 
педагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-
инфицированных) является системой, т.е. необ-
ходимо выявление всех системных свойств 
данного объекта; 

− система формирования готовности пе-
дагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-
инфицированных) есть элемент метасистемы 
обучения; 

− данная система, как и любая другая, 
имеет определенную структуру и характеризу-
ется целостностью. Основным элементом сис-
темы формирования готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных), со-
ставляющим ее компоненты, является действие 
субъекта обучения; системообразующим фак-
тором системы выступает цель - формирование 
готовности педагогов к обучению детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ВИЧ-
инфицированных); 

− следует учитывать предельные возмож-
ности данной системы, они касаются знаний, 
умений, навыков и уровня развития педагогов, 
на которые система влияет в процессе реализа-
ции. Однако в процессе прохождения этапов 
развития система формирования готовности 
педагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-инфици-
рованных) может расширять свои потенциаль-
ные возможности.  

Результат применения системного подхода 
в нашем исследовании заключается в том, что, 
выступая как мыслительный процесс исследо-
вателя и его результат, системный подход реа-
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лизуется в системном изучении системы фор-
мирования готовности педагогов к обучению 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ВИЧ-инфицированных)… 

Системный подход обеспечивает общее 
направление научного познания в исследова-
нии, не раскрывая особенностей взаимодейст-
вия преподавателя и слушателей. Для этой цели 
нам необходим деятельностный подход, кото-
рый представляет собой методологическое на-
правление исследования, предполагающее опи-
сание, объяснение и проектирование различных 
предметов, подлежащих научному рассмотре-
нию с позиции категории деятельности. 

Деятельностный подход разработан в тру-
дах А. В. Брушлинского, Л. С. Выготского, В. 
В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин-
штейна, А. А. Чунаева и др. 

Цель применения деятельностного подхода 
в нашем исследовании состоит в изучении сис-
темы формирования готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных) как 
вида деятельности, что позволяет раскрыть его 
педагогическую сущность, структуру, особен-
ности организации. Согласно деятельностному 
подходу в результате усвоения, организованно-
го под руководством преподавателя в процессе 
формирования готовности педагогов к обуче-
нию детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ВИЧ-инфицированных), обучаемый 
приобретает знания, т.е. усваивает учебный ма-
териал, необходимый для овладения профес-
сиональными умениями, заданными целями 
обучения, и развивается, т.е. формируется го-
товность к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Раскроем основные положения деятельно-
стного подхода в применении к нашему иссле-
дованию: 

1. Система формирования готовности пе-
дагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-инфицирован-
ных) как деятельность преподавателя и слуша-
телей, связанная с учебой, т. е. ее можно отне-
сти к подвидам трудовой деятельности. 

2. Центральным компонентом системы 
формирования готовности педагогов к обуче-
нию детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ВИЧ-инфицированных) как вида дея-
тельности является цель, состоящая для препо-

давателя в наиболее эффективной организации 
данного процесса; а для слушателей в необхо-
димости воспринять, осознать, запомнить 
учебный материал и научиться применять его в 
различных контекстах. 

3. Система формирования готовности пе-
дагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья как деятельность 
имеет микро- и макроструктуру. В микрострук-
туру входят действия: восприятие, осознание, 
запоминание и применение; и операции: ана-
лиз, синтез, оценка, рефлексия, индукция, де-
дукция и т. д. Макроструктура (по А. Н. Леон-
тьеву) включает: мотив, указанную выше цель, 
ее декомпозицию на подцели, процесс усвое-
ния, составными частями которого является 
цепочка действий, и результат, представленный 
в виде формирования готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Результат применения деятельностного 
подхода в нашем исследовании заключается в 
рассмотрении системы формирования готовно-
сти педагогов к обучению детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ВИЧ-
инфицированных) как деятельности, основной 
компонент которой - формирование готовности 
педагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обозначенные системный и деятельностный 
подходы составляют исследовательскую базу 
нашей работы, позволяющую определить ос-
новные научные положения по изучаемой про-
блеме системы формирования готовности педа-
гогов к обучению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ВИЧ-инфицирован-ных), 
и охарактеризовать ведущие направления ее ис-
следования в теоретической деятельности, при-
водящей в заключении к разработке системы. 

Инклюзивное образование предусматрива-
ет не только активное включение и участие де-
тей и подростков с ограниченными возможно-
стями в образовательном процессе, но в боль-
шей мере перестройку всего процесса массово-
го образования как системы для обеспечения 
образовательных потребностей всех детей. 
Отечественная образовательная интеграция 
внедряется сегодня без серьезной специальной 
подготовки педагогов и психологов системы 
образования к работе в условиях интеграции 
детей, затронутых эпидемией ВИЧ. Проведен-
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ный нами анализ образовательных программ 
показал, что педвузы и педагогические коллед-
жи не владеют сегодня технологиями подго-
товки к работе в условиях инклюзивного обра-
зования ни воспитателей, ни учителей массовой 
школы, ни специальных педагогов разных спе-
циальностей. Данный факт находит свое отра-
жение в вопросе осведомленности педагогов о 
ВИЧ-инфекции. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты, проведенного нами исследования [7]. 
Реализация новых концептуальных подходов 
возможна при условии существенного повыше-
ния уровня педагогической культуры, профес-
сионализма и личной ответственности педаго-
га. В связи с этим остро встает вопрос о готов-
ности педагога к работе с детьми-инвалидами. 

Готовность является аспектом квалифика-
ции, значит, формирование готовности педаго-
гов к деятельности в условиях инклюзивного 
образования возможна в процессе повышения 
квалификации при обучении по программе до-
полнительного образования.  

Анализ теоретических подходов В. А. Сла-
стенина и В. В. Серикова к данному понятию 
позволяет выделить общие положения. Готов-
ность - это система знаний, умений и навыков; 
мотивационно-ценностное отношение к работе 
с детьми; постоянное самосовершенствование 
необходимых личностных качеств; способность 
самостоятельно строить методику работы с 
детьми, используя новые технологии; самореа-
лизация на основе внутренней профессиональ-
ной мотивации; рефлексия своего личностного 
и профессионального поведения. Исходя из 
этого, мы выделяем следующие содержатель-
ные компоненты готовности педагогов к работе 
с детьми, затронутых эпидемией ВИЧ/СПИД: 
система знаний о ВИЧ-инфекции, а также свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
мотивационно-ценностное отношение к работе 
с детьми-инвалидами; способность самостоя-
тельно строить методику работы с детьми, ис-
пользуя новые технологии. 

Рассматриваемая нами система готовности 
педагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-инфицирован-
ных) в условиях интеграции в образовательную 
среду относится к социальным системам, для ко-
торых будут характерны следующие признаки:  

− целостность - система состоит из ком-
понентов, но она не является простой их сум-

мой, а представляет собой органическое един-
ство, внутри которого существует четкая взаи-
мосвязь и взаимодействие; 

− структурность - наличие упорядочен-
ных связей и отношений совокупности элемен-
тов, обусловленных местом каждого элемента в 
системе; 

− иерархичность, то есть любая система 
может быть рассмотрена как элемент системы 
более высокого порядка, в то время как ее эле-
менты могут выступать как элементы в качест-
ве системы более низкого порядка; 

− динамизм. Любая система имеет свою 
историю. Развиваясь во времени, система про-
ходит определенные этапы, для каждого из ко-
торых характерны свои особенные специфиче-
ские свойства системы; 

− открытость. Система может адаптиро-
ваться к условиям внешней среды, сохраняя 
при этом свои характерные особенности.  

− взаимодействие с внешней средой, с 
системами более высокого порядка. Ни одна 
система не может существовать сама по себе.  

− управляемость. Наличие управления в 
системе делает необходимой постановку в про-
цессе анализа и разработки понятия цели, целе-
сообразности, характера систем, их связей и 
поведения. В связи с управлением и необходи-
мостью целесообразного характера поведения 
систем во многих случаях возникает проблема 
соотношения функционирования и развития. 

Рассматривая проблему готовности педаго-
гов к обучению детей ВИЧ-инфицированных в 
условиях интеграции в образовательную среду, 
мы будем руководствоваться определением 
Н. В. Кузьминой, которая под системой пони-
мает совокупность взаимосвязанных средств, 
методов и процессов, необходимых для созда-
ния организованного, целенаправленного и 
преднамеренного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качест-
вами [3]. Данная формулировка позволяет нам 
определить основные компоненты системы. 

В соответствии с рассмотренными общими 
признаками системы и на основании определе-
ния педагогической системы Н. В. Кузьминой, 
мы предлагаем под системой формирования 
готовности педагогов к обучению детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ВИЧ-
инфицированных) в условиях интеграции в об-
разовательную среду, понимать совокупность 
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взаимосвязанных целей, содержания, методов, 
средств и организационных форм обучения, 
развития педагогов, необходимых для создания 
организованного, целенаправленного и пред-
намеренного педагогического влияния на фор-
мирование готовности педагогов к работе с 
ВИЧ-инфицированными детьми. В соответст-
вии с данным определением названная система 
будет включать в себя следующие компоненты: 
целевой, управленческий, содержательный, ор-
ганизационный и результативный. Рассмотрим 
компоненты предлагаемой системы. 

Целевой компонент рассматриваемой сис-
темы определяет назначение системы, а также 
содержание и структурные связи остальных ее 
компонентов. Целью функционирования сис-
темы является формирование готовности педа-
гогов к обучению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ВИЧ-инфицированных) 
в условиях интеграции в образовательную сре-
ду на основе взаимодействия групп доминант-
ных профессионально значимых качеств и ка-
честв менее выраженных.  

Следующим компонентом предлагаемой 
является управленческий. Теория управления 
педагогическими системами в нашей стране 
интенсивно разрабатывалась В. И. Загвязин-
ским, B. C. Лазаревым, Л. И. Фишман и др. Со-
гласно данной теории к основным управленче-
ским функциям относятся: планирование, орга-
низация, руководство и контроль. 

Содержательный компонент системы фор-
мирования готовности педагогов к обучению 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ВИЧ-инфицированных) в условиях инте-
грации в образовательную среду представлен 
составляющими профессиональной деятельно-
сти учителя: организаторской деятельностью, 
конструктивной, проектировочной, гностиче-
ской и коммуникативной деятельностью [3]. 
Данный компонент системы позволяет вклю-
чить в процесс подготовки педагогов виды дея-
тельности, характерные для рассматриваемых 
групп профессионально значимых качеств. 

Организационный компонент системы 
включает формы, методы и средства формиро-
вания готовности педагогов к обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ВИЧ-инфицированных) в условиях интеграции 
в образовательную среду. В соответствии с су-
ществующими классификациями нами были 

определены следующие формы организации 
рассматриваемого процесса : индивидуальные 
(учебные игры, дискуссии, творческие работы и 
т. д.), групповые (групповая познавательная 
деятельность, имитационные игры, театрализа-
ция и т. д.) и массовые (творческие и учебно-
методические семинары, коллективная творче-
ская деятельность крупных форм и т. д.). В ка-
честве методов формирования готовности педа-
гогов к обучению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ВИЧ-инфицированных) 
в условиях интеграции в образовательную сре-
ду использовались репродуктивные, частично-
поисковые, исследовательские методы и мето-
ды самостоятельной работы слушателей. Сред-
ства достижения поставленной цели представ-
лены современными средствами обучения и 
воспитания, а также достижениями педагогиче-
ской науки. 

Результативный компонент разработанной 
системы позволяет диагностировать достиже-
ние поставленной цели. Нами были выделены и 
подтверждены группой экспертов критерии 
сформированности готовности педагогов к 
обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ВИЧ-инфицированных) в ус-
ловиях интеграции в образовательную среду. К 
ним мы отнесли: системность профессионально 
значимых качеств, мотивацию профессиональ-
ной деятельности, ответственность принятия 
решений. 

Таким образом, рассмотренные компонен-
ты раскрывают содержательную новизну опи-
сываемой системы формирования готовности 
педагогов к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ВИЧ-инфицирован-
ных) в условиях интеграции в образовательную 
среду. 
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ГОТОВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 
Беляева Е. Б. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются 

психофизиологические особенности детей 
младшего школьного возраста, их способность 
усваивать иностранные языки в данном воз-
расте, а также более подходящие средства 
обучения иностранному языку в начальной 
школе, необходимость подготовки учителей 
для работы с обучающими игровыми програм-
мами в начальной школе. 

Psycho-physiological characteristics of the 
primary schoolboys are considered, their ability to 
study foreign languages, and appropriate means of 
foreign language’s teaching in the primary school 
are analyzed. 

Ключевые слова: младший школьный воз-
раст, психофизиологические особенности, обу-
чение иностранному языку в начальной школе, 
компьютерная игра, подготовка учителей к 
работе с обучающими компьютерными про-
граммами. 

Primary school age, psycho-physiological 
characteristics of the primary schoolchildren, 
teaching of the foreign languages in the primary 
school, teaching computer game. 

 
Младший школьный возраст – это особый 

период в жизни ребенка, который выделился 
исторически сравнительно недавно. Он охваты-
вает период жизни ребенка с семи до десяти-
одиннадцати лет. Его не было у тех детей, ко-
торые вообще не посещали школу, а так же у 
тех, для которых начальная школа была первой 
и последней ступенью образования. Появление 
этого возраста связано с введением системы 
всеобщего и полного среднего образования. 
А. В. Петровский полагает, что «хронологиче-
ские вехи и психологические особенности 
младшего школьного возраста также нельзя 
считать неизменными» [5, с. 69]. С научной 
точки зрения роль младшего школьного возрас-
та в психологическом развитии ребенка может 
меняться в зависимости от изменения целей и 
значения начального обучения. Наиболее ха-

рактерная черта периода с семи до десяти лет 
состоит в том, что в этом возрасте дошкольник 
становится школьником. Это переходный пе-
риод, когда ребенок соединяет в себе черты 
дошкольного детства с особенностями школь-
ника [5, с. 69]. Е. А. Донченко считает, что 
«школьное детство начинается с критического, 
или переломного периода, который традицион-
но называется кризисом семи лет» [3, с. 119]. 
Как и любое переходное состояние, данный 
возраст богат скрытыми возможностями разви-
тия, которые важно своевременно улавливать и 
поддерживать. Основы многих психических 
качеств личности закладываются и культиви-
руются именно в младшем школьном возрасте. 
Активно развиваются процессы памяти, вос-
приятия, внимания, воображения, мышления.  

По словам А. В. Петровского, «продуктив-
ность памяти младших школьников зависит от 
понимания ими характера мнемической задачи 
и от овладения соответствующими приемами и 
способами запоминания и воспроизведения» 
[5, с. 89]. Первоначально дети применяют са-
мые простые способы – многократное повторе-
ние материала при расчленении его на части, 
часто не совпадающие со смысловыми едини-
цами. Смысловая группировка материала, со-
поставление его отдельных частей, составление 
плана первоначально формируются у младших 
школьников как приемы произвольного запо-
минания. Но когда дети хорошо овладевают 
ими, психологическая роль этих приемов суще-
ственно меняется: они становятся основой раз-
витой непроизвольной памяти, которая выпол-
няет сложные функции в процессе усвоения 
знаний, как в конце начального обучения, так и 
в последующие годы [5, с. 89]. Однако, как ут-
верждает А. В. Петровский, «происходит каче-
ственное психологическое преобразование са-
мих процессов памяти. Возможности непроиз-
вольной памяти, опирающейся на логические 
приемы, должны всесторонне использоваться 
на начальном обучении. В этом заключен один 
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из основных резервов совершенствования па-
мяти в процессе обучения» [5, с. 91]. 

Развитие отдельных психических процес-
сов осуществляется на протяжении всего 
младшего школьного возраста. Созревание ко-
ры больших полушарий в младшем школьном 
возрасте и совершенствование внутрикорково-
го взаимодействия проявляются в изменении 
процесса восприятия. Специализация проекци-
онных, заднеассоциативных и переднеассоциа-
тивных областей в осуществлении операций 
сенсорного анализа, запечатлевания, опозна-
ния, классификации обеспечивает высокую 
разрешающую способность перцептивной 
функции, возможность восприятия новых 
сложных объектов и выработок соответствую-
щих эталонов, что способствует значительному 
обогащению индивидуального опыта. Этап пе-
рехода системы восприятия на другой уровень 
организации рассматривается как важный пе-
риод развития информационных процессов, 
составляющих основу познавательной деятель-
ности.  

Особенности познавательной деятельности 
на данном этапе развития во многом определя-
ются спецификой мозговой организации вни-
мания, которая на протяжении младшего 
школьного возраста претерпевает значительные 
изменения. 

Постепенно ребенок учится направлять и 
устойчиво сохранять внимание на нужных, а не 
просто внешне привлекательных предметах. Во 
2-3 классах многие учащиеся уже обладают 
произвольным вниманием, концентрируя его на 
любом материале, объясняемом учителем или 
имеющемся в книге [5]. 

Младший школьный возраст является про-
дуктивным в развитии логического мышления 
и умственной деятельности. Этот аспект дока-
зали в своих работах такие ученые как П. П. 
Блонский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
П. И. Зинченко, А. А. Смирнов и др.  

Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов считают, 
что умственное развитие школьников, в конеч-
ном счете, определяется содержанием усваи-
ваемых ими знаний. Именно факт усвоения ре-
бенком определенных знаний является наибо-
лее существенным показателем его интеллекту-
альных возможностей. Однако, эти возможно-
сти, нужно выявить и установить, во-вторых, 

закрепить и превратить в реальные умственные 
способности ребенка [8, с. 4]. 

Обучение иностранному языку детей 
младшего школьного возраста должно быть 
ориентировано на психофизиологические воз-
растные особенности детей. Длительность сен-
ситивного, т. е. наиболее благоприятного для 
начала изучения иностранного языка, периода 
психологи (Л. С. Выготский, С. И. Рубинштен, 
Б. Уайт, Дж. Брунер) определяют с 4 до 8 лет. 
Физиологи (В. Пенфильд, Р. Робертс) считают, 
что существуют биологические часы мозга, 
также как существуют во времени этапы разви-
тия желез внутренней секреции ребенка. Ребе-
нок до 9 лет - специалист во владении речью. 
После этого периода мозговые механизмы речи 
становятся менее гибкими и не могут так легко 
приспосабливаться к новым условиям. После 
10 лет ребенку приходится преодолевать мно-
жество дополнительных препятствий. Мозг ре-
бенка имеет специализированную способность 
усвоения языка, но с возрастом она уменьшает-
ся. Быстрота и прочность запоминания ино-
язычного материала в этом возрасте объясняет-
ся как преобладанием механизмов долговре-
менной памяти, так и наличием импринтинга 
(впечатывание материала в сознание при усло-
вии наличия необходимого стимула и мотива-
ции) [8]. 

В первую очередь они воспринимают то, 
что наглядно и вызывает непосредственный 
эмоциональный отклик. Поэтому в процессе 
обучения предлагается использовать яркие кар-
тинки и необычные ситуации. Однако учитель 
должен стремиться и к тому, чтобы дети четко 
воспринимали и менее увлекательный матери-
ал; для этого им нужно специально указывать, 
на что обратить внимание [8]. 

Нужно постепенно приучать учеников быть 
внимательными и по отношению к тому, что 
не является занимательным. Если этого 
не делать, то у детей вырабатывается привычка 
быть внимательными только к внешне привле-
кательному и у них не развиваются волевые ка-
чества личности. При обучении аудированию, 
чтению и письму старайтесь ставить учащихся 
в условия, требующие от них постоянных уп-
ражнений в тренировке произвольного внима-
ния, волевых усилий для сосредоточивания. 

Память младших школьников при обуче-
нии иностранному языку достаточно развита, 
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так как уже не только с помощью взрослых, 
но и сами они способны ставить перед собой 
мнемонические задачи (запомнить что-либо). 
Однако легко и прочно дети запоминают то, 
что их особенно поражает, что отвечает их ин-
тересам. Учитывая эту возрастную особен-
ность, учитель должен организовывать трени-
ровку учащихся в употреблении лексического и 
грамматического материала в таких ситуациях, 
которые связаны с их интересами и позволяют 
создавать мотивы для общения, для взаимодей-
ствия учащихся между собой. Это позволит де-
тям усваивать языковой материал и способы 
действий с ним непроизвольно, без видимых 
усилий с их стороны. 

Вместе с тем нужно развивать у учащихся 
способность к сознательному управлению па-
мятью, т. е. специально обращать их внимание 
на то, что надо запомнить. Так, дети должны 
специально запомнить транскрипционные 
значки, написание букв, правила чтения, ис-
ключения из этих правил и т. д. [8]. 

Второклассники уже могут анализировать 
предметы и явления, не прибегая к практиче-
ским действиям, что свидетельствует о разви-
тии словесно-логического мышления. Способ-
ность учащихся самостоятельно анализировать 
языковые явления, рассуждать, делать выводы 
и умозаключения учитель может развивать, на-
пример, во время ознакомления детей с грам-
матическим материалом, используя прием про-
блемных ситуаций. Осознанное применение 
детьми знаний и усвоенных способов действий 
в самостоятельной речевой деятельности на 
уроках иностранного языка также будет спо-
собствовать развитию их словесно-логического 
мышления. 

Установлено также, что ребенок овладевает 
вторым языком легче, чем взрослый, только в 
условиях жизненно важного для него общения, 
источником которого для данного возраста яв-
ляется обучающая игра. Интерес к возможно-
сти реального включения в новую игру обеспе-
чивает истинную внутреннюю мотивацию изу-
чения иностранного языка детьми.  

В «Большой энциклопедии» игра рассмат-
ривается как «занятие, не имеющее практиче-
ской цели и служащее для развлечения и заба-
вы, а также применения на практике некоторых 
искусств (игра на сцене, игра на музыкальном 
инструменте)» [1].  

Игровая деятельность является ведущей 
для ребенка от 3 до 8 лет и ее значение не утра-
чивается в начальной школе. Хотя ведущим 
видом деятельности становится учебная, она, 
тем не менее, в этот период тесно связана с иг-
рой. Однако младшие школьники уже понима-
ют условность игры и поэтому допускают в иг-
рах известную снисходительность в отношении 
к себе и к своим товарищам. 

В этом возрасте распространены подвиж-
ные игры. Дети с удовольствием играют с мя-
чом, бегают, лазают, то есть те игры, в которых 
требуется быстрота реакций, сила, ловкость. В 
таких играх обычно присутствуют элементы 
соревнования, что очень привлекает детей. 

У детей этого возраста наблюдается интерес 
к настольным играм, а также дидактическим и 
познавательным. В них имеются следующие 
элементы деятельности: игровая задача, игровые 
мотивы, учебные решения задач [8]. 

В отличие от игр вообще педагогическая 
игра обладает существенным признаком - четко 
поставленной целью обучения и соответст-
вующим ей педагогическим результатом, кото-
рые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познаватель-
ной направленностью. 

Реализация игровых приемов и ситуаций 
при урочной форме занятий происходит по та-
ким основным направлениям: дидактическая 
цель ставится перед учащимися в форме игро-
вой задачи; учебная деятельность подчиняется 
правилам игры; учебный материал использует-
ся в качестве ее средства. В учебную деятель-
ность вводится элемент соревнования, который 
переводит дидактическую задачу в игровую; 
успешное выполнение дидактического задания 
связывается с игровым результатом [8].  

Игры положительно влияют на формиро-
вание познавательных интересов младших 
школьников, способствуют осознанному ос-
воению иностранного языка. Они содействуют 
развитию таких качеств, как самостоятель-
ность, инициативность; воспитанию чувства 
коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно 
работают, помогают друг другу, внимательно 
слушают своих товарищей; учитель лишь 
управляет учебной деятельностью. Следует от-
метить эффективность ролевой игры, как мето-
дического приема обучения повышается, если 
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учитель правильно определит продолжитель-
ность речевого общения участников. 

Результативность  игр зависит, во-первых, 
от систематического их использования, во-
вторых, от целенаправленности программы игр 
в сочетании с обычными дидактическими уп-
ражнениями [8]. 

Обучающие возможности игры на ино-
странном языке отмечали многие известные 
педагоги: Л. В. Выготский и Д. Б. Эльконин [8]. 

Игра – мощный стимул к овладению ино-
странным языком и эффективный прием в ар-
сенале преподавателя иностранного языка. Ис-
пользование игры и умение создавать речевые 
ситуации вызывают у обучающихся готов-
ность, желание играть и общаться. 

Игра дает обучающимся возможность не 
только выразить себя, действовать, но и воз-
можность переживать и сопереживать. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздей-
ствие на обучаемых, активизирует резервные 
возможности личности. Она облегчает овладе-
ние знаниями, навыками и умениями, способ-
ствует их актуализации. Учебная игра-
упражнение помогает активизировать, закре-
пить, проконтролировать и скорректировать 
знания, навыки и умения, создает учебную и 
педагогическую наглядность в изучении кон-
кретного материала. Она создает условия для 
активной мыслительной деятельности ее участ-
ников. Игра-задание, содержащая учебную за-
дачу, стимулирует интеллектуальную деятель-
ность обучаемых, учит прогнозировать, иссле-
довать и проверять правильность принятых ре-
шений или гипотез. Она является своего рода 
индикатором успеха учащихся в овладении 
учебной дисциплиной, представляя собой одну 
из форм и средств отчета, контроля и самокон-
троля учащихся. Учебная игра воспитывает 
культуру общения и формирует умение рабо-
тать в коллективе и с коллективом. Все это оп-
ределяет функции учебной игры как средства 
психологического, социально-психологичес-
кого и педагогического воздействия на лич-
ность [8]. 

Игры способствуют выполнению следую-
щих задач при обучении иностранному языку: 

− создание психологической готовности 
детей к речевому общению; 

− обеспечение естественной необходимо-
сти многократного повторения ими языкового 
материала; 

− тренировка учащихся в выборе нужного 
речевого варианта.  

Наряду с традиционными играми на уроках 
иностранного языка в начальной школе широ-
кое применение получают обучающие компью-
терные игры. Обучающая компьютерная игра - 
компьютерная программа, служащая для орга-
низации игрового процесса, связи с партнёрами 
по игре, или сама выступающая в качестве 
партнёра. Обучающая компьютерная игра слу-
жит для усвоения и закрепления школьной про-
граммы по иностранному языку, а также для 
развития личности ребенка. Компьютерная иг-
ра в сочетании с учебной задачей, позволяет 
младшим школьникам усваивать программный 
материал более легко и быстро [7]. 

Кроме того, компьютерные игры расшири-
ли возможности предъявления учебной инфор-
мации. Применение цвета, графики, звука, со-
временных средств видеотехники позволяет 
моделировать различные ситуации и среды. 

Компьютерные игры позволяют усилить 
мотивацию ученика. Не только новизна работы 
с компьютером, которая сама по себе способст-
вует повышению интереса к учебе, но и воз-
можность регулировать предъявление учебных 
задач по степени трудности, поощрение пра-
вильных решений позитивно сказывается на 
мотивации [2]. 

Во внутреннем (содержательном) плане 
компьютерные игры во многом сходны с тра-
диционными играми, но имеют и принципи-
альные отличия. 

Во-первых, многие компьютерные игры 
строятся по принципы постепенного усложне-
ния игровой и дидактических задач, как бы 
поддерживая ребенка в «зоне ближайшего раз-
вития». 

Во-вторых, такая «этапность», заложенная 
в программе, часто не позволяет перейти на 
следующий этап без выполнения задания пре-
дыдущего уровня. В других играх можно с по-
мощью выбора в «меню» произвольно выби-
рать уровень сложности задания. В некоторых 
играх программа сама подстраивается под ре-
бенка и предлагает ему новые задания с учетом 
его прежних ответов: более сложные, если за-
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дания выполняются успешно, или более про-
стые – в обратном случае. 

В – третьих, многие компьютерные игры в 
отличие от традиционных содержат элементы 
случайности. В компьютерных программах 
этот технический прием широко применяется 
для придания игре новизны, неожиданности, 
чуда. Как бы вдруг могут  возникать новые 
персонажи, новые ситуации, неожиданные яв-
ления и взаимосвязи. Случайно возникающими, 
динамично изменяющимися даже внутри одной 
игры, чего не бывает в играх традиционных [2]. 

Игра посильна даже слабым ученикам, по-
этому может использоваться практически на 
всех этапах урока. 

Однако, говоря о применении обучающих 
компьютерных игр и обучающих программ в 
целом, на уроках иностранного языка в началь-
ной школе, нужно сказать, что они все же ос-
таются вспомогательными средствами переда-
чи информации и знаний. Применение данных 
технологий на уроках иностранного языка в на-
чальной школе напрямую зависит от профес-
сиональной подготовки педагога. Без качест-
венного роста педагогического профессиона-
лизма внедрение и использование данных тех-
нологий в образовательный процесс не будет 
столь успешным. В связи с этим чрезвычайно 
актуальным становится такое обучение буду-
щих учителей и повышение квалификации уже 
работающих, которое основано не только на 
фундаментальных знаниях в избранной области 
(математика, биология, литература), в педагоги-
ке и психологии, но и на приобретении навыков 
работы с компьютером и компьютерными обу-
чающими программами по данной дисциплине, 
а также на повышении общей информационной 
культуры. То есть необходима основательная 
подготовка сфере современных информацион-
ных и коммуникационных технологий (инфор-
мационные технологии – это процесс подготов-
ки и передачи информации обучаемому, сред-
ством осуществления которого, является ком-
пьютер) [6]. Педагоги нового поколения долж-
ны уметь квалифицированно выбирать и при-
менять именно те технологии, которые в полной 
мере соответствуют содержанию и целям изу-
чения конкретной дисциплины, способствуют 
достижению целей гармоничного развития 
учащихся с учетом их индивидуальных особен-
ностей [4]. Соответствующая подготовка очень 

важна еще и потому, что именно педагогам от-
водится решающая роль в проектировании и 
содержательном наполнении создаваемой на 
базе информационных и коммуникационных 
технологий информационной образовательной 
среды России, основное назначение которой – 
сделать доступным и востребованным нацио-
нальный научный, культурный и образователь-
ный капитал [4].       

Итак, в заключение следует отметить, что 
именно занятия языком способствуют посте-
пенному увеличению объема памяти, кроме 
того, занятия иностранным языком развивают 
детей младшего школьного возраста, прежде 
всего, их логическое мышление, поднимают их 
образовательный и культурный уровень, на-
блюдается положительное влияние изучения 
иностранного языка и на знание родного. Кро-
ме того, основным средством при обучении 
иностранному языку в начальной школе оста-
ются игровые формы деятельности, которые 
вызывают потребность в творческой деятель-
ности, в поиске возможных путей и средств 
актуализации накопленных знаний, навыков и 
умений. Игра рождает непримиримость к шаб-
лонам и стереотипам. Она развивает память и 
воображение, оказывает влияние на развитие 
эмоционально-волевой стороны личности, учит 
управлять своими эмоциями, организовывать 
свою деятельность. Игра способна изменить 
отношение младших школьников к тому или 
иному явлению, факту, проблеме. А выходящие 
на первый план обучающие компьютерные иг-
ры позволяют ребенку увидеть не только про-
дукт своей деятельности, но и динамику твор-
чества. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, ПРИСЫЛАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ» 
 

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей готовые 
материалы в двух видах: бумажном (с подписью автора и высланном на адрес редакции почтой) и 
электронном (высланном на адрес редакции по электронной почте ipk_journal @mail.ru). 

Электронный вариант статьи оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word 1997-
2003 для Windows и сохраняется в формате с разрешением .*doc (по умолчанию). 

 
Требования к тексту статьи. 

 
1. Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: Фамилия ИО 

(статья) (город), например Иванов ИИ (статья) (Южно-Сахалинск).doc. 
2. Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля по 3 см. 
3. При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, меж-

строчный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Подчеркивание, курсив, полужирный 
курсив или полужирный шрифт и выделение слов прописными буквами в тексте исключается. 
Красная строка – 0,7 см.  

4. Объем статьи – от 8 до 16 страниц. 
5. Текст статьи должны предварять следующие сведения: 
а) УДК, ББК; 
б) название статьи; 
в) фамилия, имя, отчество автора; 
г) аннотация статьи (3-5 строк); 
д) ключевые слова. 
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6. Название статьи и подзаголовок (если есть) печатаются прописными буквами, шрифт полу-

жирный, выравнивание – по левому краю. Переносы в названии не допускаются. Через один ин-
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7. Нумерация в списках осуществляется вручную. 
8. Пример оформления таблиц: 
 

Таблица 1 
Уровни сформированности исследовательской позиции 

будущих учителей в конце опытно-экспериментальной работы 
 

Уровни сформированности исследовательской позиции Группы низкий средний высокий 
Контрольные 
(44 чел. – 100 %) 5,91 50 34,1 

Экспериментальные 
(46 чел. – 100 %) 2,2 3,7 80,44 

 
9. Все формулы и другие математические выражения оформляются только в редакторе Micro-

soft Equation 3.0. 
10. В конце каждой статьи приводится список цитируемой и используемой литературы. Все 

работы, помещенные в список цитируемой и используемой литературы, необходимо пронумеро-
вать. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в 
тексте соответствующего произведения и содержат его номер, а при цитировании – и страницу. 
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Например: 
Данная проблема рассмотрена в научных исследованиях А. И. Субетто [9, 10]. 
 
Ссылка при цитировании:  
Как указывает В. А. Сластенин, «профессионализм учителя состоит в том, что педагог владеет 

искусством формировать у учащихся готовность к продуктивному решению задач в последующей 
системе средствами своего предмета за отведенное на учебный процесс время» [1; с. 48]. 

Более подробно с оформлением списка литературы Вы можете познакомиться на сайте 
www.ipk74.ru в разделе «Научно-теоретический журнал».  

11. Требования к иллюстрациям и фотографиям: 
11.1. Рисунки помещаются в тексте и высылаются отдельными файлами в формате *.jpeg или 

*.bmp с именами согласно нумерации рисунков. Разрешение не менее 300 dpi. 
11.2. Все линии и точки на рисунках должны быть четко выражены и при уменьшении не сли-

ваться. 
12. Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по следующему образцу: 
1. ФИО  
1.1. ФИО (на англ.яз)  
2. Ученое звание  
2.1. Ученое звание (на англ. яз) *  
3. Ученая степень  
3.1. Ученая степень (на англ.яз)  
4. Место работы  
4.1. Место работы (на англ.яз)  
5. Должность  
5.1. Должность (на англ.яз)  
6. Индекс, рабочий адрес, телефон  
7. Почтовый адрес (с индексом), по кото-

рому будет выслан сборник (просьба 
указывать домашний адрес; если при-
водится адрес образовательного учреж-
дения, укажите, пожалуйста, номер ка-
бинета) 

 

8. Мобильный телефон  
9. Название статьи  
9.1. Название статьи (на англ.яз.)  
10. УДК  
11. ББК  
12. Аннотация (не более 450 знаков 

включая пробелы)  

12.1. Аннотация (на англ.яз.)  
13. Ключевые слова  
13.1. Ключевые слова (на англ.яз.)  
14. Количество страниц в статье  
15. Дата/№ регистрации (заполняется ре-

дакцией) 
 

*Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому информа-
ция в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

http://www.ipk74.ru/
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Если английский вам совершенно не знаком, то лучше воспользоваться помощью человека, 
владеющего языком. Присылать статью без англоязычной версии аннотации не рекомендуется, так 
как это увеличит время подготовки статьи к публикации. 

 
Примеры оформления списка цитируемой и используемой литературы 

(различных видов изданий) 
 

Монография, книга (один или несколько авторов) 
Афанасьев, В. Г. Человек в управлении обществом [Текст] / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиз-

дат, 1977. – 382 с. 
Колесников, Л. Ф. Эффективность образования [Текст] / Л. Ф. Колесников, В. Н. Турченко, Л. 

Г. Борисова. – М. : Педагогика, 1991. – 269 с. 
Ильин, В. В. Критерии научности знания [Текст] : монография / В. В. Ильин. – М. : Высш. шк., 

1989. 
 

Учебное пособие, научно-методическое пособие, 
методические рекомендации и т.п. 

Афонькина, Ю. А. Психология развития: крат. курс лекций [Текст]: учеб. пособие для слуш. 
системы повыш. квалиф. работников образования / Ю. А. Афонькина. – Мурманск: Пазори, 2004. 
– 130 с. 

Гребенюк, О. С. Введение в деятельность педагога-исследователя [Текст]: науч.-метод. посо-
бие / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. – Калининград: изд-во КГУ, 1998. 

Формирование у учащихся основ знаний по физической культуре [Текст]: метод. рекоменда-
ции / сост. Л. А. Коровина. – Кемерово: Кемер. обл. ин-т усовершенствования учителей, 1999. – 
103 с. 

Атлас мира [Карты]: справочное пособие / ПКО «Картография» Роскатографии. – М.: Аст-
рель: АСТ, 2001.  

 
Статья из журнала или научного сборника 

Краевский, В. В. Повышение квалификации педагогических кадров [Текст] / В. В. Краевский 
// Педагогика. – 1992. – № 7-8. – С. 55-58. 

Сагатовский, В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысление [Текст] / В. Н. Са-
гатовский // Системные исследования. Ежегодник. – М. : Наука, 1980. – С. 52-68. 

 
Диссертация или ее автореферат 

Мочалова, Н. М. Эффективность процесса обучения школьников [Текст] : автореф. дис. … д-
ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Мочалова. – Казань, 1996. – 42 с.  

Сидоркин, А. М. Развитие воспитательной системы школы как закономерный процесс 
[Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А.М. Сидоркин. – М., 1991. – 183 с. 

 
Электронный ресурс 

Приоритетный национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] // 
http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu.  

О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года : приказ Мини-
стерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 393 [Электронный ресурс] // Об-
разование и наука. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в РФ. – 
М. : Информационные системы и технологии, государственная академия инноваций, 2006. 

 
 

http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
 
 
УДК 001  
ББК 74 в 
 
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
И ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ 
 
Ильясов Д. Ф. 
 
Аннотация: в статье научная теория рассматривается как результат познания окружаю-

щей действительности и инструмент в получении научного знания. Освещаются предпосылки, 
положенные в основу построения научной теории. 

Scientific theory is considered as a result of knowledge of reality and a tool in obtaining scientific 
knowledge. The article highlights assumptions underlying the construction of a scientific theory. 

Ключевые слова: научная теория, классификация теорий, дедуктивные и индуктивные тео-
рии, научная теория как логическая система, структура и функции научной теории, источники 
развития научных теорий. 

Scientific theory, classification of theories, deductive and inductive theories, scientific theory as a 
logical system, structure and function of scientific theory, sources of scientific theories. 

 
Человек, обладая разумом, способен отвлекаться от конкретного созерцания реальной дейст-

вительности. В основе отвлечения, как известно, лежит абстракция, общеизвестное толкование 
которой сводится к мысленному отвлечению от тех или иных сторон, свойств или связей предме-
та. В абстрактных суждениях человека появляются выводы, которые несут новые для него знания. 
Эти выводы имеют место в какой-то области реальной действительности……. 

 
Литература 

1. Баженов, Л. Б. Строение и функции естественнонаучной теории [Текст] / Л. Б. Баженов. – 
М.: Наука, 1978.  

2. Бурбаки, Н. Элементы математики [Текст] / Н. Бурбаки; пер. с фр. – М. : изд-во иностр. лит., 
1963. 

3. Бочвар, Д. А. К вопросу о парадоксах математической логики и теории множеств [Текст]: 
математический сборник / Д. А. Бочвар. – М., 1944. – Т. 15 (47). Вып. 3. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

XII Всероссийская заочная  
научно-практическая конференция 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  
(НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ И СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ  
 

20 апреля 2011 г. 
 

МОСКВА – ЧЕЛЯБИНСК 
 

Информационное письмо 
 
 

Современное развитие экономики и совершенствование российского обще-
ства неразрывно связаны с повышением качества функционирования системы до-
полнительного профессионального образования, имеющей существенное значение 
для решения многих общественно-политических, социальных и экономических 
проблем. Интерес к данным проблемам определил значимость темы традиционной 
научно-практической конференции, которая проводится в соответствии с планом, 
утвержденным Министерством образования и науки Челябинской области. Целью 
конференции является обсуждение проектов и результатов в области развития сис-
темы профессионального и дополнительного профессионального образования, ана-
лиз перспектив развития системы повышения квалификации кадров в условиях со-
хранения целостности российской национальной системы профессионального об-
разования и обеспечения стабильности ее развития, определение направлений раз-
вертывания системы методической работы в образовательных учреждениях. 
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Для участия в конференции приглашаются руководители и специалисты уч-
реждений дополнительного профессионального образования, специалисты органов 
управления образованием, научные работники и преподаватели вузов, аспиранты и 
студенты, участники и победители региональных и всероссийских конкурсов педа-
гогического мастерства, а также все заинтересованные в развитии системы повы-
шения квалификации кадров. 
1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  
НА КОНФЕРЕНЦИИ: 

− Дополнительное профессиональное образование в контексте государственной 
образовательной политики. Роль дополнительного профессионального образования в сис-
теме непрерывного образования человека. Принципы непрерывного образования и акмео-
логический подход к образованию человека «через всю жизнь». Современные андрагоги-
ческие модели образования взрослых. 

− Направления и опыт реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в системе общего и профессионального образования. Апробация моделей взаи-
модействия победителей конкурса на государственную поддержку в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». 

− Компетентностный подход в развитии современного специалиста. Профессио-
нальный рынок труда и проблема конкурентоспособности специалиста. Педагогическая 
поддержка научно-исследовательской и творческой активности обучающихся (воспитан-
ников). 

− Содержательное и организационно-педагогическое обеспечение повышения 
квалификации кадров. Технологии реализации образовательных программ профессио-
нального и дополнительного профессионального образования.  

− Государственно-общественный характер управления повышением квалифика-
ции кадров. Усиление роли общественной составляющей в системе государственно-
общественного управления образовательным учреждением. 

− Функции учреждений профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования в реализации проекта «Информатизация системы образования». Созда-
ние условий для системного внедрения информационных и коммуникационных техноло-
гий в сфере образования. Развитие рынка цифровых образовательных ресурсов.  

− Инновации как атрибут современного образовательного учреждения. Организа-
ция инновационной деятельности в образовательном учреждении. Многообразие форм 
обобщения и распространения инновационного педагогического (управленческого) опыта.  

− Содержательные и процессуальные аспекты проектирования методической (на-
учно-методической) работы в образовательном учреждении. Пути обновления содержания 
и форм организации методической работы в образовательном учреждении.  

− Методическое (научно-методическое) обеспечение процесса образования со-
временного человека. Проекты совершенствования методического (научно-
методического) обеспечения образовательного процесса в образовательных учреждениях.  
 
2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для участия в заочной научно-практической конференции необходимо в ад-
рес оргкомитета направить: 

− заявку на участие в конференции  
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    (форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении 1); 
− текст доклада или статьи 
    (требования к оформлению текста приводятся в приложении 2); 
− подтверждение об оплате.  
Обратите внимание на контрольные даты приема документов (пункт 4). Из-

дание материалов конференции предполагается в марте–мае. Сборник материа-
лов научно-практической конференции в течение апреля–июня 2011 г. будет 
направлен автору по адресу, указанному в заявке.  

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 
− по электронной почте: metod-10@mail.ru или metod-11@mail.ru; 
− на дискетах и бумажном носителе, присылаемых почтовыми отправления-

ми; 
− на дискетах и бумажном носителе, приносимых непосредственно в оргко-

митет конференции.  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

Организационный взнос составляет: 
При публикации тезисов доклада (текст до 4 страниц) – 500 рублей. 
При публикации статьи (текст до 8 страниц) – 1000 рублей. 

Подтверждение об оплате является основанием для включения мате-
риалов в сборник. Оплата организационного взноса производится по безналично-
му расчету до 20 апреля 2011 г. Оплата организационного взноса за издание сбор-
ника материалов научно-практической конференции осуществляется перечислени-
ем средств на счет, банковские реквизиты которого приведены ниже. Частные лица 
могут произвести оплату через любое отделение Сбербанка РФ. 
 

! 
Доклады будут включены в программу (и соответственно в сборник конфе-
ренции) только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Для 
подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного поручения 
почтовым отправлением, электронной почтой или по факсу (351) 264-01-26.  

 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, л/с 02692000080).  
ИНН получателя платежа: 7447041828. КПП получателя платежа: 745301001. 
Номер расчетного счета: 40603810500001000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области. 
БИК 047501001. КБК 01230201020020000130, ОКАТО 75401000000. 
Назначение платежа: «ЛС 061200149В. Участие в конференции «Интегра-
ция–2010» (Ф.И.О., учреждение). 
 



 
 
Информация о конференции 

 
 

Научно-теоретический журнал  Научное обеспечение системы  
повышения квалификации кадров 

 

125

! Реквизиты КБК и ОКАТО являются обязательными для заполнения платежно-
го документа при оплате.  

 

! 
Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образ-
цом во избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской 
области на «Суммы до выяснения». 

 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 
прием заявок, текстов докладов  
прием оплаты  

до 20 апреля 2011 г.  
до 20 апреля 2011 г.  

 
 
5. КОНТАКТЫ: 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования, кабинет 203 
(кафедра педагогики и психологии), оргкомитет конференции «И-2010».  

Председатель оргкомитета конференции – Ильясов Дмитрий Федорович 
(тел. (351) 263-85-27). Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: (351) 263-85-27 или 264-01-26 (факс) (Обжорин Алексей Михайлович, Скна-
рина Ксения Константиновна, Кислякова Светлана Сергеевна) или на сайте 
www.ipk74.ru (в разделе «Конференции»). 
 
 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора  
2 Название доклада   
3 Ученая степень, ученое звание, почетное звание   
4 Город  
5 Представляемая организация  
6 Должность (полностью)  
7 Почтовый адрес (по нему будет выслан сборник) с указанием индекса   
8 Телефон (служебный) с указанием кода города  
9 Телефон (домашний) с указанием кода города  
10 E-mail  
11 Как Вы узнали о нашей конференции?  

 

! 
Каждый участник конференции должен заполнить заявку: как основной ав-
тор, так и соавторы. Заявку следует организовать в отдельном файле, напри-
мер, Максимова ВН(заявка)(Санкт-Петербург).doc. 
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Приложение 2 
Требования к оформлению текста доклада 

К публикации принимаются: тезисы доклада (объем текста – не более 4 
страниц), статьи (объем текста – не более 8 страниц).  

Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать ре-
дактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста доклада настройте ука-
занные ниже параметры текстового редактора: поля: верхнее, нижнее, левое, пра-
вое – 3.0 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – оди-
нарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25. При оформлении тезисов 
доклада использование графиков, схем и рисунков не допускается. Если при напи-
сании статьи возникает необходимость приведения рисунка, его следует привести в 
виде объекта векторной (формат cdr) или растровой (формат jpg) графики, не пре-
вышающего объем 100 Кб. Также не допускается использование таблиц с альбом-
ной ориентацией. Список литературы не является обязательным элементом текста. 
Его необходимость обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссыл-
ки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий ис-
точник списка литературы. Использование автоматических постраничных ссылок 
не допускается.  
 

Приложение 3 
Образец оформления текста доклада 

 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К НЕПРЕРЫВНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

МАКСИМОВА В. Н., СИЯЛОВА И. А. 
г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пуш-

кина 
 

На современном кризисном этапе мирового экономического и общественно-
го развития одним из основных направлений развития профессионального образо-
вания...  

 

! При оформлении электронного варианта доклада последний следует организовать в 
отдельном файле, например, Максимова ВН(доклад)(Санкт-Петербург).doc. 
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