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Ефимова М.В. 

Efimova M.V. 

 

Вопросы обучения и адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в организациях профессионального образования 

 

The Education and Adaptation Questions to Orphans  

and Children Without Parental Care in Organizations  

of Professional Education 

 

Мурманский государственный гуманитарный университет, 

г. Мурманск, Россия 

 

Murmansk State Humanities University, Murmansk, Russia 

 

Статья посвящена актуальным вопросам получения профессиональ-

ного образования выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Рассматриваются подходы профессиональной 

подготовки данной категории детей со стороны государства и научного со-

общества. Акцент сделан на проблему адаптации детей-сирот к новым со-

циальным условиям и получения ими профессионального образования.  

Ключевые слова: профессиональное образование, выпускник орга-

низации для детей-сирот, социальная среда, обучающийся из числа детей-

сирот, проблемы обучения и адаптации, программы адаптации. 

The article is devoted to topical issues of getting an professional education 

of graduates who are orphans and children without parental care. Are considered 

approaches of professional education for this category of children from the state 

and the scientific association. Emphasis is on problem of adaptation orphans to 

new social conditions and as they get a professional education. 

Keywords: professional education, graduate of organization to orphans, 

social environment, the student from orphans, problems of education and adap-

tation, adaptation programs. 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» гарантирована общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

Большое внимание вопросам профессиональной подготовки детей, 

лишенных родительского попечения, уделяли Иовчук Н.М., Семья Г.В., 

Зайцев Г.О., Владимирова Н.В., Зайцева Н.Г. 

Результаты мониторинга, организованного Г.В.Семьей в рамках под-

программы «Дети-сироты» федеральной целевой программы «Дети Рос-

consultantplus://offline/ref=96F9D17A6ED5EC589501D66C7FE6A7ACB8638FBDFABB585B38D103BEE8XAEDN
consultantplus://offline/ref=96F9D17A6ED5EC589501D66C7FE6A7ACB8638FBDFABB585B38D103BEE8XAEDN
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сии» показали, что выпускники из числа детей-сирот часто не могут полу-

чить качественного конкурентоспособного образования, работу по специ-

альности, которая им нравится. Молодым людям из числа детей-сирот ча-

ще всего приходится поступать в те организации профессионального обра-

зования, где есть места для проживания. Кроме того, выпускникам из числа 

детей-сирот, получившим профессию, часто предлагают низкооплачивае-

мые и бесперспективные должности, что способствуют их нежеланию тру-

диться [3]. 

Н.М. Иовчук считает, что трудности адаптации детей, лишенных роди-

тельского попечения, выросших в условиях институализации, проявляются в 

социальной неготовности их взаимодействовать с окружающим миром для 

личностного развития и становления в жизни. Он отмечает, что особенно остро 

эти трудности проявляются у данной категории детей в период профессио-

нального самоопределения, когда он входит в мир новых отношений в органи-

зациях профессионального образования и трудовом коллективе. Решение 

данной проблемы он видит через систему сопровождения в разработанных 

автором маршрутах помощи профессиональной адаптации [1]. 

Результаты исследований ученых показывают, что процесс вхождения 

детей-сирот в новую социальную среду, усвоения ими социального опыта и 

приобщение к системе социальных связей имеет ряд особенностей: низкая 

социальная компетентность, неуверенность в себе, пассивная позиция по 

отношению к миру и самому себе, перегруженность негативным жизненным 

опытом, который способствует появлению страха перед новой деятельно-

стью. Все перечисленные особенности являются препятствиями при полу-

чении профессионального образования и первичном трудоустройстве [2]. 

Рассмотрим, как решается вопрос получения профессионального об-

разования детьми-сиротами в профессиональных образовательных органи-

зациях г. Мурманска и Мурманской области.  

Законом Мурманской области от 28 декабря 2004 года №568-01-ЗМО 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа установлен ряд дополнительных гарантий, основными из которых 

являются дополнительные гарантии права на образование.  

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа созданы условия для получения среднего профессионального 

образования, по желанию – по двум программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих без взимания платы. В целях социальной защищенности и 

получения профессии ежегодно не менее 95% выпускников детских домов и 

школ-интернатов продолжают обучение в профессиональных образова-

тельных организациях Мурманской области, где они находятся на полном 

государственном обеспечении, получают дополнительные меры социаль-

ной поддержки, при выпуске обеспечиваются одеждой, обувью, мягким ин-

вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием. 

Анализ реализации права на обучение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2013/2014, 2013/2012 и 

2012/2011 учебных годах в профессиональных образовательных организа-

циях Мурманской области показывает следующую картину.  
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В настоящее время в подведомственных профессиональных образо-

вательных организациях Мурманской области обучается 6 775 человек, в 

том числе, 687 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (10% от общего числа обучающихся).  

В 2013/2014 учебном году из числа детей-сирот в организации про-

фессионального образования поступили 360 человек. По состоянию на 1 

апреля 2014 года продолжают обучаться 307 человек (85% от общего числа 

поступивших из числа детей-сирот).  

Не завершили обучение в связи с отчислением 53 человека (14,7% от 

общего числа поступивших), из них отчислены: за неуспеваемость 

19 человек (36% от общего числа отчисленных), по собственному желанию 

и по другим причинам (смена места жительства, армия, академический от-

пуск) – 34 человека.  

В 2012/2013 учебном году в профессиональных образовательных ор-

ганизациях Мурманской области обучались 8 440 человек, в том числе, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 811 

человек (9% от общего числа обучающихся).  

Поступили на обучение в профессиональные образовательные орга-

низации в 2012/2013 учебном году 361 человек, завершили обучение 215 

человек (60% от числа поступивших).  

Не окончили обучение 146 человек (40% от общего числа поступив-

ших), из них, отчислены за неуспеваемость 70 человек (47% от общего чис-

ла отчисленных), по другим причинам – 76. 

В 2011/12 учебном году в профессиональных образовательных орга-

низациях Мурманской области обучались 9247 человек, из них, обучающих-

ся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

838 человек (9% от общего числа обучающихся). 

Поступили на обучение в профессиональные образовательные орга-

низации в 2012/2011 учебном году 400 человек, из них завершили обучение 

286 человек (71% от числа поступивших).  

Не окончили обучение 114 (29% от общего числа поступивших) обу-

чающихся из числа детей-сирот, из них отчислены за неуспеваемость – 63 

человека (55% от числа поступивших), по другим причинам - 51 человек. 

Результаты проведенного анализа показывают, что ежегодно в сред-

нем 33% обучающихся из числа детей-сирот от общего числа поступивших 

в текущем году отчисляются из профессиональных образовательных орга-

низаций. Основной причиной отчисления является неуспеваемость - около 

40% обучающихся из числа детей-сирот. Сравнительный анализ показыва-

ет, что основное количество обучающихся из числа детей-сирот отчисляет-

ся с 1 или 2 курсов обучения. Так, в 2011/2012 учебном году с 1 курса от-

числены 71 чел. (52% от общего числа отчисленных), со второго - 47 чело-

век (35%), с третьего - 13 человек (7%). Аналогичная ситуация в 2012/2013 

учебном году: с 1 курса отчислены 79 человек (38% от общего числа отчис-

ленных), со второго - 56 человек (27%), с третьего - 25 человек (12%). Вме-

сте с тем, число обучающихся из числа детей-сирот в профессиональных 
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образовательных организациях, от общего числа обучающихся в них, со-

ставляет не более 10%. 

Несмотря на высокий процент отчисления детей, лишенных родитель-

ского попечения, из профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области программы социальной адаптации для обучающихся 

из числа детей-сирот имеются только в трех колледжах из 19. 

Анализ кадрового состава профессиональных образовательных орга-

низаций на предмет возможности оказания помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в период адаптации в условиях кол-

леджа и дальнейшего сопровождения показывает, что в каждом учрежде-

нии курирует данное направление деятельности заместитель директора по 

воспитательной работе или начальник отдела по социальной и воспита-

тельной работе. Вместе с тем, в штате каждого учреждения имеются соци-

альные педагоги и только 9 колледжах – психологи.  

По вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, многие профессиональные образовательные организа-

ции осуществляют взаимодействие с органами опеки и попечительства, и 

только некоторые: с детскими домами и школами-интернатами, со служба-

ми сопровождения выпускников детских домов, с комплексными центрами 

социального обслуживания населения и молодежными организациями.  

Для объективного рассмотрения причин низкой адаптации обучаю-

щихся из числа детей-сирот к новым условиям обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях, изучались вопросы подготовки детей-

сирот к самостоятельной жизни в условиях детских домов. 

В каждом детском доме Мурманской области реализуются программы 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, по адаптации вы-

пускников в социум, формированию их социальной компетентности.  

Основными формами работы с детьми являются индивидуальные и 

групповые занятия, консультирование, тренинги. На каждом этапе освоения 

программы проводится тестирование. Итоговое тестирование, как правило, 

не позднее, чем за год до выпуска, при необходимости проводится коррек-

ция. 

Анализ результатов итоговых тестирований выпускников детских до-

мов показал, что в 2012/2013 учебном году высокий уровень готовности к 

самостоятельной жизни сформирован у 45% выпускников, средний – у 41%, 

низкий – у 14% (в 2011/2012 учебном году высокий уровень готовности к 

самостоятельной жизни сформирован у 46% выпускников, средний – у 46%, 

низкий – у 8%). 

Мониторинг готовности выпускников детских домов к самостоятельной 

жизни показывает, что выпускники детских домов имеют разный уровень 

подготовки к самостоятельной жизни. Есть выпускники, которые на момент 

выпуска не готовы к самостоятельной жизни.  

Причиной этого является помещение ребенка в детский дом в воз-

расте 13-15 лет, как правило, с асоциальным поведением, низкой школьной 

мотивацией (42% от общего числа поступивших в детский дом) или школь-
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ной дезадаптацией (14% от общего числа поступивших в детский дом). В 

результате, - короткие сроки их подготовки к самостоятельной жизни.  

В целях оказания помощи выпускникам детских домов в успешной 

адаптации к самостоятельной жизни с 2010 года на базе областных детских 

домов работают Службы сопровождения выпускников, для чего в штатные 

расписания учреждений за счет средств областного бюджета введены до-

полнительные ставки психологов и социальных педагогов. На базе всех 

Служб сопровождения созданы Клубы выпускников. 

Развитие Служб сопровождения на базе детских домов играет суще-

ственную роль при выпуске воспитанников и продолжении обучения в про-

фессиональных образовательных организациях, что, по мнению выпускни-

ков, помогает быстрее привыкнуть к новым условиям проживания, новой 

социальной среде, своевременно получить необходимую консультацию. 

Сравнительный анализ трех лет показывает, что проблема адаптации 

в новых социальных условиях, обучения и успеваемости данной категории 

обучающихся остается острой. Видимо имеет место и то, что по достиже-

нии совершеннолетия 80% обучающихся из числа детей-сирот проживают 

самостоятельно, имея при этом невысокую мотивацию к обучению, низкий 

социальный уровень, отсутствие профессионального сопровождения. Ре-

зультатом чего является отчисление их из профессиональных образова-

тельных организаций за неуспеваемость или по собственному желанию.  

В то же время, в Мурманской области создана региональная система 

по социальной адаптации и сопровождению выпускников детских домов. 

Разработана нормативная правовая база для обеспечения деятельности по 

социальной адаптации и сопровождению выпускников детских домов: Закон 

Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО «О патронате»; для ис-

полнения закона издано Постановление Правительства Мурманской обла-

сти от 22.11.2007 № 555-ПП «О Порядке организации постинтернатного 

патроната». 

В настоящее время с выпускниками из числа детей-сирот работают 

учреждения образования и социальной защиты, общественные организа-

ции.  

Вместе с тем, практика показывает, что профилактическая работа по 

адаптации, предупреждению отчисления обучающихся из числа детей-

сирот из профессиональных образовательных организаций со стороны 

специалистов данных организаций осуществляется слабо, а также взаимо-

действие, как со специалистами Служб сопровождения, так и другими 

учреждениями, оказывающими услуги по постинтернатному патронату. В 

общежитиях профессиональных образовательных организаций обучающи-

еся из числа детей-сирот чаще всего расселяются отдельно от родитель-

ских детей, что затрудняет их процесс интеграции. 

Итоги проведенного анализа позволили выявить следующие причины 

низкой адаптации, успеваемости и отчисления детей-сирот из профессио-

нальных образовательных организаций: прибытие в организации выпускни-

ков детских домов с низким уровнем подготовки к самостоятельной жизни; 

неготовность персонала данных организаций к работе с особым континген-
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том обучающихся из числа детей-сирот; отсутствие психологов; слабая за-

интересованность данных организаций в сохранении контингента из числа 

детей-сирот; отсутствие программ социальной адаптации обучающихся, в 

том числе, из числа детей-сирот; слабое взаимодействие профессиональ-

ных образовательных организаций с органами опеки и попечительства, по-

печителями, организациями для детей-сирот, Службами сопровождения (из 

19 учреждений со Службами сопровождения взаимодействуют только 6 

учреждений); отсутствие в данных организациях поддержки в виде постин-

тернатного сопровождения.  

Результаты проведенного анализа послужили основанием для совер-

шенствования деятельности профессиональных образовательных органи-

заций и организаций для детей-сирот по выявленным проблемам.  
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Данная статья посвящена проблеме профессионального становления 

учителя в психолого-педагогическом аспекте, выделены этапы процесса и 

его сущность. 
Ключевые слова: профессиональное становление учителя, 

траектория профессионального движения, профессионально значимые 

качества педагога, педагогическая деятельность. 

The article is devoted to the professional development of a teacher in a 

psycho-pedagogical aspect. The author highlights the steps of the process and 

its essence. 
Keywords: professional formation of a teacher, trajectory of the 

professional movement, professionally significant qualities of a teacher, teaching 

activity. 

 

Профессиональное становление – это длительный, многолетний про-

цесс, который предполагает возможность беспредельного развития челове-

ка. В зависимости от выбранной профессии процесс профессионального 

становления имеет свои особенности. Так профессия педагога относится 

по классификации Е.А. Климова к типу профессий «человек – человек» [1]. 

Предметом интереса, распознавания, обслуживания, преобразования в 

данном типе профессий являются социальные системы, сообщества, груп-

пы людей, и поэтому профессиональное становление происходит в процес-

се общения, деятельности и т.д. 

Рассмотрим теоретические подходы к определению понятия «про-

фессиональное становление педагога». Многие ученые отождествляют 

понятия «становление» и «развитие» или отчасти пытаются найти отраже-

ние одного в другом. Так, в исследованиях В. И. Слободчикова процесс 

становления рассматривается как составляющая процесса развития. Уче-

ный отмечает, что категория «развитие» одновременно удерживает в себе 

как минимум три процесса: становление, формирование, преобразование. 

Становление – это «переход от одного определенного состояния к друго-

му – более высокого уровня; единство уже осуществленного и потенциаль-

но возможного» [2]. 



16 XXII-я МНК «Актуальные вопросы современной психологии и педагогики» 
XXII ISC “Topical Questions of Modern Psychology and Pedagogy” 

Профессиональное становление педагога в психолого-педагогическом 

аспекте рассматривается как становление личностных, личностно-деловых 

качеств, профессиональных компетентностей и профессионализма. 

С. Б. Елканов рассматривает профессиональное становление учителя с 

точки зрения самовоспитания, куда включает освоение следующих дей-

ствий: целеполагание, планирование, овладение средствами и способами 

самовоспитания, самоконтроль и коррекцию [3].  

Определяя стадии процесса профессионального становления педаго-

га, мы полагаем, что нельзя ограничивать тот или иной этап профессио-

нального становления временными рамками, для каждого педагога он сугу-

бо индивидуальный. У. Ордон в своей работе дает следующее определе-

ние профессионального развития учителя: «изменение поведения, способа 

работы и выражение общепедагогического мнения и оценки». Ссылаясь на 

З. Зборовски, автор выделяет следующие этапы профессионального разви-

тия учителя: первый характеризуется незначительной самостоятельностью, 

отсутствием собственного педагогического опыта и инновационности; на 

втором у учителя более развита самостоятельность, появляется педагоги-

ческий опыт и способность анализировать свою деятельность; на следую-

щем этапе самоконтроля учитель, опираясь на собственный опыт, овладе-

вает инструментами самодиагностики и самооценки; наконец этап педаго-

гического творчества отличается инновационностью, самостоятельностью, 

активностью педагога [4]. Поскольку на каждом из этих этапов происходят 

изменения профессионально значимых качеств педагога, то можно пола-

гать, что здесь обозначены этапы профессионального становления педагога. 

Н. В. Клюева рассматривает профессиональное развитие педагога 

через уровни развития педагогической деятельности, причем высший уро-

вень заключается в том, что «педагог ставит цели по формированию меха-

низмов саморазвития и способен к передаче ученикам своих способностей 

к саморазвитию» [5]. Для совершенствования подготовки педагога к про-

фессиональной деятельности и содействия его профессиональному ста-

новлению, по мнению автора, необходимо использовать технологию проек-

тирования педагогического образования В. И. Слободчикова [2]. 

Э. Ф. Зеер определяет становление как «непрерывный процесс целе-

направленного прогрессивного изменения личности под влиянием социаль-

ных воздействий и собственной активности». Внешними факторами, влия-

ющими на процесс становления личности, по мнению автора, являются 

условия жизни, внешние воздействия, которые определяют становление 

личности через взаимодействия человека с другими посредством его дея-

тельности в среде. Обобщая собственные исследования в области про-

фессионального становления, ученый отмечает, что оно характеризуется 

тем, что в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности 

помимо знаний, умений и навыков формируются «профессионально важ-

ные личностные качества», такие как эрудиция, целеполагание, практиче-

ское и диагностическое мышление, интуиция, наблюдательность, предви-

дение и рефлексия. Поэтому обучение, сопровождающее профессиональ-

ное становление, по мнению автора, должно строиться на деятельностной 

основе [6]. 
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Во многих исследованиях профессиональное становление педагога 

рассматривается как последовательность взаимосвязанных временных 

стадий от возникновения и формирования профессиональных намерений 

до полной реализации личности в профессиональном труде (Е. А. Климов, 

Л. М. Митина, Э. Ф. Зеер и др.). 

Э. Ф. Зеер выделяет следующие стадии профессионального станов-

ления: формирование профессиональных намерений – осознанный выбор 

профессии; профессиональная подготовка; профессионализация – адапта-

ция в профессии; мастерство – качественное, творческое выполнение про-

фессиональной деятельности [6]. 

В. Г. Маралов в профессиональном становлении выделяет следую-

щие этапы: самосознания, самопознания; самоутверждения; самосовер-

шенствования; самоактуализации [7]. 

Таким образом, в профессиональном становлении педагога мы можем 

обозначить следующие конкретные этапы: 

— освоение знаний и умений на основе конструирования понятий и 

смыслов; 

— решение профессиональных задач на основе моделирования инно-

вационной образовательной среды; 

— выстраивание собственной траектории профессионального движе-

ния на основе проектирования деятельности, индивидуальных образова-

тельных задач и программы по их реализации. 

Под профессиональным развитием учителя Л. М. Митина понимает 

«рост, становление и реализацию в педагогическом труде профессиональ-

но значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, но 

главное – активное качественное преобразование учителем своего внут-

реннего мира, приводящее к принципиально новому способу жизнедея-

тельности [8]. Автор отделяет профессиональное развитие от профессио-

нального становления по следующему критерию: доминирующими в про-

фессиональном развитии являются внутренние факторы, в профессио-

нальном становлении – внешние. 

В. Д. Шадриков рассматривает становление профессионала как про-

цесс освоения профессиональной деятельности, развития профессиональ-

но значимых личностных качеств. Под профессионально значимыми лич-

ностными качествами ученый понимает индивидуальные качества субъекта 

деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее 

освоения [9]. 

Педагогическая сущность процесса становления личности в образова-

тельном процессе – это «непрерывный процесс накопления и проявления 

«потенциального» в личности…, способствующий расширению и углубле-

нию ее связей с окружающим миром, обществом, другими людьми, самим 

собой и обеспеченный наследственными, психологическими, социальными 

и педагогическими факторами» (В. В. Игнатова). Путь становления лично-

сти обеспечивается «воспитанием, обучением, образованием, самообразо-

ванием, педагогической поддержкой, сопровождением, коррекцией, органи-

зованной социализацией» [10]. 

Таким образом, под профессиональным становлением учителя мы 

можем понимать непрерывный процесс совершенствования профессио-
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нально значимых качеств педагога (компетенций) под влиянием внешних 

воздействий, профессиональной деятельности и собственных усилий лич-

ности. 

Сущность процесса профессионального становления заключается в 

совершенствовании личностно-деловых и профессиональных качеств педа-

гога, а также в повышении уровня знаний, умений и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешного выполнения педагогической де-

ятельности. 
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В статье рассмотрены данные комплексного мониторинга качества 

подготовки на образовательном маршруте, оценка изменений показателей 
сформированности готовности к профессиональной деятельности по ре-
зультатам обучения, анализ полученных результатов, и на всем этом стро-
ится концептуальная модель управления качеством в сфере дополнитель-
ного профессионального образования учебного заведения. 

Ключевые слова: концептуальная модель, мониторинг качества, 

обучение, модель.  
The article deals with the data integrated monitoring the quality of training 

in the educational route, evaluation of changes in indicators of readiness for pro-
fessional activity as a result of training, analysis of the results, and all of this is 
based on a conceptual model of quality management in the sphere of additional 
vocational training school.  

Keywords: conceptual model, quality monitoring, training model. 

 
Комплексный мониторинг образовательного процесса структур обра-

зования, включает в себя: 
— мониторинг удовлетворенности выпускников качеством образова-

ния; 
— мониторинг удовлетворенности потребителей и заказчиков; 
— мониторинг удовлетворенности преподавателей работой над реа-

лизацией программ образования; 
— мониторинг качества профессорско-преподавательского состава. 
Кроме того, в состав комплексного мониторинга входит исследование 

мотивации слушателей и социальных ожиданий заказчиков при повышении 
квалификации, профессиональной переподготовке, получении второго 
высшего и дополнительного образования, а также оценка системы менедж-
мента качества по девяти критериям, аналогичным модели конкурса Мино-
бразования России «Внутривузовские системы обеспечения качества под-
готовки специалистов». 

Необходимо отметить, что кроме данных мониторинговых исследова-
ний оценка качества подготовки на образовательном маршруте строится на 
самостоятельном всеобъемлющем и регулярном анализе деятельности в 
комплексе показателей по внешним и внутренним параметрам [1]. 

К внешним параметрам относятся: 
— информация о направлениях повышения квалификации и перепод-

готовки педагогических кадров, реализуемых в образовательном учрежде-
нии или подразделении образования; 
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— прием, контингент и выпуск слушателей, их распределение по 
формам и обучение; 

— информация по источникам финансирования образовательных про-
грамм; 

— структура профессорско-преподавательского состава и их квали-
фикационные характеристики; 

— информационное и научно-методическое обеспечение системы по-
вышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

— данные об учебной успешности слушателей; 
— инновационный потенциал системы непрерывного педагогического 

образования; 
— информация об используемых современных технологиях обучения; 
— используемых электронных средствах обучения, оснащенность 

курсов электронными продуктами обучения. 
К внутренним параметрам относятся: 
— информация о сформированности каждого из компонентов готовно-

сти к профессиональной деятельности (по уровню и объем соответственно) 
[9]; 

— информация об изменении показателей сформированности готов-
ности по результатам обучения (по уровню и объему). 

Источники информации по параметрам подразделяются на субъек-
тивные и объективные [2]. 

Таким образом, опираясь на данные комплексного мониторинга каче-
ства подготовки на образовательном маршруте, оценку изменений показа-
телей сформированности готовности к профессиональной деятельности по 
результатам обучения, на анализ полученных результатов, и строится кон-
цептуальная модель управления качеством в сфере дополнительного про-
фессионального образования учебного заведения, планируется и реализу-
ется контроль за качеством предоставляемых дополнительных образова-
тельных услуг. 
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В статье рассмотрена классификация методов обучения. Изучена 

иерархия учебных целей по их сложности Б. Блума. Приведен перечень 
наиболее распространенных активных и интерактивных методов. 
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чения, виды активных и интерактивных методов обучения. 
The article deals with the classification of teaching methods. Studied hier-

archy of learning objectives in their complexity B. Bloom. A list of the most com-
mon active and interactive methods.  

Keywords: Teaching methods, taxonomy Bloom's levels of education, 

types of active and interactive teaching methods.  
 
В педагогике существуют многочисленные классификации методов 

обучения. Нас интересует, та в основе, которой – роль обучающегося в 
процессе обучения; традиционно в ней выделяют три метода: 

1) Пассивные: где учащиеся выступают в роли “объекта” обучения, 

которые должны усвоить и воспроизвести материал, который передается 
им учителем- источником знаний. Основные методы это лекция, чтение, 
опрос. 

 

 
Рис. 1. Пассивные методы обучения 

 
2) Активные: где обучающиеся являются “субъектом” обучения, вы-

полняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные ме-
тоды это творческие задания, вопросы от учащегося к учителю, и от учите-
ля к ученику. 



22 XXII-я МНК «Актуальные вопросы современной психологии и педагогики» 
XXII ISC “Topical Questions of Modern Psychology and Pedagogy” 

 
Рис. 2. Активные методы обучения 

 
3) Интерактивные: От англ. (inter - “между”; act – “действие”) таким 

образом дословный перевод обозначает интерактивные методы – позво-
ляющие учится взаимодействовать между собой; а интерактивное обуче-
ние – обучение построенное на взаимодействии всех обучающихся, вклю-
чая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностоориентирован-
ному подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обуче-
ние в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются субъек-
тами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организато-
ра процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий 
для инициативы учащихся. 

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодей-
ствии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большин-
ство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, 
причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение формирует-
ся на основе такого опыта. 

 

 
Рис. 3. Интерактивные методы обучения. 

 
В России использование активных и интерактивных методов широко 

практиковалось в 20-х гг. ххв. (проектный, лабораторно-бригадный метод, 
производственные, трудовые экскурсии, практики). Дальнейшая разработка 
этих методов присутствует в трудах Сухомлинского (60-егг.), а также “педа-
гогики – сотрудничества” (70-80-егг) - Шаталова, Амонашвили, Лысенковой 
и других. Особо интересен для нас и опыт американских коллег, поскольку в 
последние десятилетия ххв. Там проводились многочисленные экспери-
менты и научные исследования в области интерактивных методов, разра-
ботаны детальные руководства для учителей. Все эти методы и наработки 
способствуют активному использованию интерактивных методов в массо-
вой школе. 
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Исследования, проведенные в 80-х ггг. Национальным тренинговым 
центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные позволяют 
резко увеличить процент усвоения материала. Результаты этого исследо-
вания отражены в таблице, получившей название “пирамида обучения”. Из 
которой видно, что наименьший процент усвоения имеют пассивные мето-
дики (лекция 05%, чтение - 10%), а наибольший интерактивные (дискусси-
онные группы - 50%, практика через действие - 75%, обучение других, или 
немедленное применение - 90%). Здесь уместно привести китайскую по-
словицу: “Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь 
мне сделать это, и это станет моим навсегда”. 

Многие педагоги, в частности и российские, критически оценивают эту 
“Пирамиду”. Действительно, трудно точно измерить “усвоение материала”. 
К тому же мы знаем прекрасных преподавателей, чьи лекции, почти до-
словно запечатлелись в нашей памяти. Бывают также ученики, прекрасно 
усваивающие материал при чтении (развитая зрительная память). Но мож-
но согласиться, сто в среднем закономерность, выраженную “пирамидой”, 
могут проследить практически все педагоги. 

С другой стороны, несмотря на свою спорность, “Пирамида” дает бо-
гатую пищу для размышлений о роли методов преподавания, обращает 
внимание на важность интерактивных методов. Тенденция отраженная в 
“Пирамиде” верно отражает высокий потенциал интерактивных методов, 
позволяющих вести обсуждение в группах, практиковать и отрабатывать 
умения и навыки на уроке и в реальной жизни. И это не случайно, поскольку 
интерактивные методы задействуют не только сознание ученика, но и его 
чувства, а также волю (действие, практику), то есть включают в процесс 
обучения, “целостного человека”. 

Место пассивных, активных и интерактивных методов также хорошо 
иллюстрирует так называемая “таксономия Блума” - таблица уровней и це-
лей обучения и развития познавательных навыков, разработанная группой 
американских психологов и педагогов под руководством профессора Бен-
джамина Блума. Термин “таксономия” означает систематизацию объектов 
по определенным критериям с целью создания определенной последова-
тельности (иерархии). Блум предложил иерархию учебных целей по их 
сложности. 

Таблица используется учителями практиками, и показывает, что уро-
вень знаний (информации) является лишь начальным этапом в обучении . 
Обучение должно продолжаться дальше, и педагог должен ставить перед 
собой и другие цели. 

Проанализировав таблицу, становится ясным, что пассивные методы 
обучения ориентированы, как правило, лишь на уровни знания и понима-
ния, интерактивные же – задействуют все уровни обучения. 

Но все вышесказанное, конечно, не означает, что нужно использовать 
только интерактивные методы. Для обучения важны все виды методов и 
все уровни познания. “Плюсы” и “минусы” применения пассивных и интер-
активных методов мы также представили в виде таблицы. Эта таблица так-
же поможет преподавателю выбрать методы обучения в зависимости от 
цели и условий работы.  
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Tаблица 1 

Уро-
вень 

Навыки 
Примеры 
заданий 

Типология 
заданий 

Достижение цели 
1

 –
 З

н
а

н
и

е
 

Повторе-
ние или 
распозна-
вание ин-
формации. 

Составить 
список, выде-
лить, расска-
зать, показать, 
назвать. 

Задания на вос-
произведение 
нового материа-
ла  

Ученик воспроизводит 
термины, знает конкрет-
ные правила, понятия, 
факты и т.д. 

2
 –

 П
о

н
и

м
а

н
и
е
 Схватыва-

ние (пони-
мание) 
смысла 
информа-
ционных 
материа-
лов. 

Описать, объ-
яснить, опре-
делить при-
знаки, форму-
лировать по-
другому. 

Задания на 
узнавание изу-
ченного явле-
ния, его интер-
претацию и пре-
образование.  

Ученик понимает факты, 
правила, интерпретирует 
схемы, графики. На осно-
ве имеющихся данных 
предположительно харак-
теризует будущие послед-
ствия. 

3
 –

 И
с
п
о

л
ь
зо

-

в
а

н
и
е
 Примене-

ние в сход-
ной ситуа-
ции.  

Применить, 
проиллюстри-
ровать, ре-
шить. 

Задания на при-
менение знаний 
(правил, теорий) 
на практике, то 
есть в новых 
конкретных 
условиях. 

Ученик использует ранее 
полученные знания не 
только в стандартных 
условиях, но и в новых 
ситуациях и правильно их 
применяет. 

4
 –

 А
н
а

л
и
з 

Опреде-
лить части 
и структу-
ру.  

Проанализи-
ровать, прове-
рить, провести 
эксперимент, 
организовать, 
сравнить, вы-
явить разли-
чия. 

Задания на ана-
лиз материала, 
то есть выделе-
ние отдельных 
элементов и 
установление 
логики их взаи-
мосвязи.  

Ученик выделяет части 
целого и взаимосвязи 
между ними, видит упуще-
ния в логике рассуждений, 
проводит различия между 
фактами и следствиями, 
оценивает значимость 
данных. 

5
 –

 С
и

н
те

з 

Соединить 
части по-
новому.  

Создать, при-
думать дизайн, 
разработать, 
составить 
план. 

Задания на син-
тез, предпола-
гающий умение 
объединить от-
дельные эле-
менты в новое 
целое. 

Ученик делает творческую 
работу, предлагает план 
проведения какого-либо 
эксперимента, использует 
знания из нескольких об-
ластей. Это творческая 
переработка информации 
для создания нового цело-
го. 

6
 –

 О
ц

е
н
ка

 

Оценить 
значимость 
на основе 
критериев. 

Представить 
аргументы, 
защитить точку 
зрения, дока-
зать, спрогно-
зировать. 

Задания на 
оценку каких-
либо явлений по 
определенным 
критериям.  

Ученик может выделять 
критерии и следовать им, 
видит многообразие кри-
териев, оценивает соот-
ветствие выводов имею-
щимся данным, проводит 
различия 
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Очень сложно классифицировать интерактивные методы, так как мно-
гие из них являются сложным переплетением нескольких приемов. Мы 
предлагаем очень условное объединение методов в группы, прежде всего 
по целям их использования. Использование тех или иных методов зависит 
от разных причин: цели занятия, опытности участников и преподавателя, их 
вкуса. Нужно также оговорить и условность названия многих методов. Ча-
сто одно и тоже название используется для обозначения различного со-
держания, и наоборот одни и те же методы встречаются под разными име-
нами. 

 
1. Творческие задания. 
2. Работа в малых группах. 
3. Обучающие игры. 
3.1. Ролевые.  
3.2. Деловые.  
3.3. Образовательные. 
4. Использование общественных 
ресурсов. 
4.1. Приглашение специалиста.  
4.2. Экскурсии. 
5. Социальные проекты. 
5.1. Соревнования.  
5.2. Выставки, спектакли, представ-
ления и т.д. 
6. Разминки (различного рода). 
7. Изучение и закрепление нового 
информационного материала. 
7.1. Интерактивная лекция. 
7.2. Ученик в роли учителя. 

7.3. Работа с наглядным пособием.  
7.4. Каждый учит каждого. 
8. Работа с документами (а также в 
ней). 
8.1. Составление документов.  
8.2. Письменная работа по обосно-
ванию своей позиции. 
9. Обсуждение сложных и дискусси-
онных проблем (а также). 
9.1 ПОПС – формула.  
9.2. Проектный метод.  
9.3 Шкала мнений.  
9.4. Дискуссия.  
9.5. Дебаты.  
9.6. Симпозиум. 
10. Разрешение проблем (а также). 
10.1. Мозговой штурм.  
10.2. Дерево решений.  
10.3. Переговоры и медиация. 

 
В своей работе я стараюсь использовать активные и интерактивные 

методы. Все занятия включают в себя применение различных активных и 
интерактивных методов на разных этапах урока.  
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В данной статье описываются возможности использования дидактиче-

ских инструментов проблемно-ориентированного на базе ОТСМ-ТРИЗ в 

начальной школе как одно из условий организации продуктивного обучения.  

Ключевые слова: продуктивное обучение, ОТСМ-ТРИЗ, принципы 

продуктивного обучения, креативные, когнитивные, оргдеятельностные ка-

чества личности. 

This article describes the possibilities of using didactic tools problem-

oriented based on the OTSM-TRIZ in elementary school as one of the conditions 

for the organization of productive training. 

Keywords: productive training OTSM-TRIZ principles of productive train-

ing, creative, cognitive, personality traits orgdeyatelnostnye. 

 

Одним из важнейших механизмов реализации Требований к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) являются планируемые результаты освое-

ния предметных программ и междисциплинарных программ. Именно «пла-

нируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого 

учебного предмета». Само содержание планируемых результатов отражает 

одну из основных целей образования ступени начального общего образо-

вания: «формирование обобщенных способов действий с учебным матери-

алом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи» [5].  

На сегодняшний день многие учителя начальных классов понимают 

важность формирования такой ключевой компетенции как умения учиться 

[5] и поддерживают идеи концепции развития универсальных учебных дей-

ствий, но всё же испытывают определенные трудности в организации обра-

зовательного процесса с учетом системно-деятельностного подхода, ори-

ентированного на достижения планируемых результатов как предметных, 
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так и метапредметных. Именно последние вызывают большую трудность, 

именно здесь большое количество вопросов возникает у педагогов. Одной 

из основных причин наряду с недостаточностью знаний в области планиру-

емых результатов мы считаем и недостаток знаний и умений в области 

применения современных образовательных технологий, которые позволяют 

организовать образовательный процесс младших школьников, ориентиро-

ванный на достижение заявленных в стандарте планируемых результатов. 

Кроме этого, существуют, на наш взгляд, проблемы в содержании образо-

вания младших школьников. Во-первых, рост объема содержания, а время 

на его усвоение ограничено. Во-вторых, часто полученные знания не связа-

ны с практикой и не являются значимыми для ребенка. В-третьих, содержа-

ние образования должно готовить к жизни в будущем, а оно не содержит 

таких знаний. Из всего выше сказанного вытекает вопрос: «Как организо-

вать образовательный процесс младших школьников, чтобы обеспечить 

решение данных проблем?»  

Традиционная технология, при которой учитель транслирует учащим-

ся знания, а дома они отрабатывают навыки, не обеспечивает необходимо-

го уровня образования, которое отвечает запросам современного обще-

ства. Значит, необходимо использовать такие технологии и методики обу-

чения младших школьников, которые должны 

— обеспечить интенсификацию образовательного процесса; 

— согласовываться с требованиями ФГОС НОО; 

— отвечать основным положениям Л.С. Выготского «о необходимости 

определения динамической картины развития на основе выделения уровня 

актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны ближай-

шего развития» [3]; 

— гарантировать развитие личности ребенка, его познавательных и 

созидательных способностей, «реализации личностного потенциала» (по 

А.В. Хуторскому); 

— создать условия для творческого самовыражения и формирования 

ключевых компетенций учащихся, то есть умения использовать знания при 

решении различных проблем. 

М.С. Гафитулин отмечает, что «в технологию образования надо вне-

сти процесс производства новых знаний»[1]. Реализация этого процесса 

может быть осуществлена в продуктивном обучении.  

Термин «продуктивное обучение» был введен в оборот более 20 лет 

назад немецкими учеными и педагогами Ингрид Бём и Йенсеном Шнайде-

ром и в их понимании «продуктивное обучение есть процесс образования, 

целью которого является развитие личности в сообществе, а также совер-

шенствование самого сообщества. Этот процесс нацелен на успешность в 

деятельности, ориентированный продукт и осмысление этой деятельности 

в группе учащихся при поддержке педагогов». В России, благодаря работам 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, М.А. Холодной, термин 

«продуктивное обучение» используется давно. По словам А.Н. Леонтьева в 



28 XXII-я МНК «Актуальные вопросы современной психологии и педагогики» 
XXII ISC “Topical Questions of Modern Psychology and Pedagogy” 

продуктивном обучении «учащиеся получают информацию и знание, преж-

де всего реального мира, а после завершения каждого образовательного 

блока производят конкретный продукт», при этом основной целью обучения 

является «не усвоение суммы знаний и не прохождение образовательных 

программ, а реальное использование, развитие и обогащение собственного 

опыта учащихся»[3].  

Основными принципами организации образовательного процесса в 

продуктивном обучении являются: 

— принцип личностного целеполагания; 

— принцип выбора индивидуальной образовательной траектории; 

— принцип метапредметных основ содержания образования; 

— принцип личностного образовательного приращения; 

— принцип первичности образовательной продукции учащихся; 

— принцип ситуативности обучения; 

— принцип образовательной рефлексии. 

Одним из основных инструментов продуктивного обучения является 

«продуктивный учитель». В нашем понимании это учитель, в арсенале ко-

торого есть наличие средств для организации продуктивного образова-

тельного процесса. Такими средствами мы считаем, в частности, дидакти-

ческие инструменты проблемно-ориентированного обучения, модели 

ОТСМ-ТРИЗ (общая теория сильного мышления – теория решения изобре-

тательских задач). «Под проблемно-ориентированным обучением мы пони-

маем такое обучение, содержание которого включает метапредмтеные 

средства, позволяющие структурировать и преобразовывать информацию с 

целью выявления, анализа и решений проблем в различных областях зна-

ний» [4]. 

Работа с моделями ОТСМ-ТРИЗ формирует у учащихся начальной 

школы такие качества как быстрое ориентирование в нестандартной ситуа-

ции, умение определить и сформулировать проблему, продуктивность и 

системность мышления, изобретательность. В процессе работы с моделя-

ми ОТСМ-ТРИЗ учащиеся создают внешний образовательный продукт: вы-

двигают собственные гипотезы при проведении исследований на информа-

ционных копилках с целью вывода закономерностей; создают собственные 

модели и тексты при проведении исследования на копилке с целью синтеза 

нового объекта; самостоятельно генерируют свои идеи, проекты, сооружа-

ют различные макеты, работая с такими инструментами, как многоэкранная 

схема талантливого мышления (системный оператор), морфологический 

ящик, фантограмма, метод фокальных объектов – самостоятельно форму-

лируют и разрешают противоречия. В работе над внешним образователь-

ным продуктом учащиеся учатся определять цели и задачи, планировать 

свою деятельность, а также находить новые способы своей деятельности, 

осуществляют анализ её результатов.  

Почему мы считаем, что дидактические модели ОТСМ-ТРИЗ являются 

одним из инструментов продуктивного обучения?  
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В свое время последователь Г.П. Шедровицкого и В.В. Давыдова, 

Ю.В. Громыко с целью обучения продуктивному мышлению как деятельно-

сти, разработал четыре метапредмета – «ЗНАНИЕ», «ЗНАК», 

«ПРОБЛЕМА», «ЗАДАЧА». «Основная особенность метапредметов состоит 

в том, что них учащемуся предъявляется рефлексивная теоретическая 

действительность, позволяющая выявлять и описывать работу со знаками, 

проблемами, знаниями, задачами – организованностями мыследеятельно-

сти…» [2]. 

Одна из целей проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-

ТРИЗ – это необходимость научить детей строить ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МОДЕЛИ. От игр и экспериментов с различными объектами окружающего 

мира, сбора и организации фактической информации об их признаках уча-

щиеся переходят к осознанному, целенаправленному использованию дан-

ных объектов. При работе над достижением данной цели, кроме информа-

ционных копилок и картотек, используем МОДЕЛИ «эффекты и события», 

«разрешение противоречий». Следующей целью проблемно-

ориентированного обучения мы считаем необходимость научить детей рас-

сматривать объект как систему. Здесь мы подключаем МОДЕЛЬ много-

экранной талантливой схемы талантливого мышления, которая позволяет 

формировать системный взгляд на мир, «инструмент – изделие» и 

МОДЕЛЬ «универсальный план ответа». Третья цель проблемно-

ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ - это необходимость 

научить детей использовать признаки объектов в контексте ПРОБЛЕМНЫХ 

ситуаций. С этой целью мы используем специальные инструменты для опи-

сания и решения ПРОБЛЕМ: морфологический ящик, противоречие эле-

мента, противоречие признака, трехходовка Камина, алгоритм решения 

задач на обнаружение, адаптированный Алгоритм решения изобретатель-

ских задач (АРИЗ).  

Как отмечает А.В. Хуторской, в продуктивном обучении развиваются 

три вида личных качеств учащихся:  

— креативные качества: эмоционально-образные, инициативность, 

изобретательность, неординарность, самобытность, способность к генера-

ции идей и их продуцированию, раскованность мысли, чувств и движений и 

т.д.;  

— когнитивные качества: умение видеть, слышать, осязать, чувство-

вать изучаемый объект, любознательность, эрудированность, вдумчивость, 

сообразительность, склонность к эксперименту, умение задавать вопрос, 

видеть противоречие, формулировать проблемы и гипотезы, выполнять 

теоретические и экспериментальные исследования, способность обозна-

чать свое понимание и непонимание по любым возникающим вопросам, 

наличие личностного понимания смысла, каждого из изучаемых предметов, 

способность воплощения добываемых знаний в духовные материальные и 

деятельностные формы и т.д.;  
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— оргдеятельностные качества: знание учеником своих индивидуаль-

ных способностей, черт характера, осознание и умение пояснить цель сво-

их занятий, наличие новой или недостигнутой цели, план её достижения, 

упорство в доведении дела до конца, способность в умении формулировать 

правила деятельности, спрогнозировать результат деятельности и смысло-

вое видение изучаемых объектов, навыки самоорганизации и т.д. [6].  

Эти же качества развиваются в образовательном процессе с исполь-

зованием инструментов проблемно-ориентированного обучения на базе 

ОТСМ-ТРИЗ. 

Используя модель для выявления закономерности «Если…, то…», 

эффекта «Было – стало – изменилось», мы можем давать задания когни-

тивного типа на вывод закономерности в математике, русском языке, окру-

жающем мире, сформулировать правила поведения в школе, в природе. 

Применение информационной копилки и технологии работы с ней, тренин-

гов-игр ОТСМ-ТРИЗ по работе с признаками, позволяет помимо исследова-

ния с целью вывода закономерности (когнитивное задание), провести также 

исследование с целью синтеза нового объекта (креативное задание). Так в 

результате исследовательской работы с копилкой скороговорок, небылиц, 

загадок, лимериков с целью синтеза нового объекта, учащиеся заполняют 

паспорт объекта, отыскивают принципы построения заданных единиц и со-

здают их модели, после чего сочиняют собственные тексты. Происходит 

личностное образовательное приращение из внешних и внутренних обра-

зовательных продуктов деятельности. 

Использование на уроках литературного чтения, окружающего мира 

модели «Точка зрения», «Лестница ценностей», «Досье на героя» позволя-

ет дать задания на «проживание» событий и явлений, поставить в ситуацию 

выбора, осознание своего выбора – это задание можно отнести к заданиям 

креативного и оргдеятельностного типа.  

Как инструменты проблемно-ориентированного обучения на базе 

ОТСМ-ТРИЗ позволяют реализовать принципы продуктивного обучения? 

Принцип метапредметных основ содержания образования – обучение 

на базе ОТСМ-ТРИЗ включает метапредметные средства, которые исполь-

зуются на разных предметах и позволяют структурировать и преобразовы-

вать информацию с целью выявления, анализа и решения проблем в раз-

личных областях знаний [4]. 

Принцип первичной образовательной продукции – инструменты про-

блемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ позволяют учить 

создавать свою продукцию: исследование копилки с целью вывода законо-

мерности, исследование копилки с целью синтеза объекта. 

Принцип ситуативности обучения – инструменты, которые есть у учи-

теля и детей, позволяющие решить возникшую проблему, позволяют идти 

от интереса ребенка. 

Принцип личностного образовательного приращения – в результате 

организации образовательного процесса с использованием инструментов 
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проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ позволяет 

формировать универсальные учебные действия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что модели и инстру-

менты ОТСМ-ТРИЗ могут выступать эффективными инструментами продук-

тивного обучения в начальной школе. Организация образовательного про-

цесса младших школьников на принципах продуктивного обучения позво-

ляет достичь планируемых результатов освоения ООП НОО, заявленных в 

ФГОС НОО. 
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В статье рассматривается образование как феномен социальной ре-

альности. В социокультурном механизме формирования и изменения базо-

вых характеристик исследуются исторические архетипы, габитусы, их отра-

жение в стереотипном сознании и в ментальных структурах.  

Ключевые слова: молодежь, формирование отношения к образова-

нию, социокультурный механизм. 

In article education as a phenomenon of social reality is considered. In the 

socio-cultural mechanism of formation and change of basic characteristics histor-

ical archetypes, habitus, their reflection in stereotypic consciousness and in men-

tal structures are investigated. 

Keywords: youth, relation to education, socio-cultural mechanism. 

 

Процесс формирования отношения к образованию выходит за рамки 

одного поколения. Он связан с историей развития просвещения, трансфор-

мацией этнических, культурных, экономических, политических идей. В каче-

стве основных элементов механизма социокультурной регуляции рассмат-

риваются архетипы, габитусы, стереотипы, менталитет. В их взаимодей-

ствии обеспечивается единство бессознательного и осознанного отноше-

ния к образованию.  

Архетипы, согласно К. Юнгу, представляют собой врожденные обра-

зы, которые скрыты в коллективном бессознательном и «передаются по 

наследству через мозговые структуры, подобно тому, как наследуется 

строение тела» [1, с. 146]. Архетипы характеризуют духовное состояние 

общества и социальной среды в сфере образования. Традиционное обра-

зование как просвещение в большей степени соотносится с внешним воз-

действием на обучающегося путем приобщения к знаниям и культуре, а 

современное образование все больше переориентируется на процесс са-

мообразования, становясь ключевым фактором саморазвития индивидов и 

групп, осуществляющих самоорганизацию и самоконтроль.  

Габитус порождается средой, условиями существования, путем инте-

риоризации (формирования) внутренних структур индивидом возникающих 

на их основе социальных отношений. Поэтому он связан с позицией инди-

вида в социальном пространстве (статусом).  
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В социальных практиках формируются некие шаблонные, раз и навсе-

гда усвоенные представления о различных объектах и явлениях реально-

сти, а отношение к ним становится стереотипным. Поддержание идентифи-

каций рассматривается в качестве основной функции социальных стерео-

типов в социокультурном механизме формирования отношения к образова-

нию. Результат стереотипизации – установка, означающая готовность вос-

принимать образование определенным образом, в определенном свете, в 

зависимости от предшествующих восприятий.  

Базовые характеристики отношения к образованию, воспроизводимые 

в архетипах, закрепились в ментальных структурах. В социологии ментали-

тет рассматривается в механизме социальной регуляции как свойственная 

определенной группе людей система неосознанных регуляторов жизни и 

поведения. Основные компоненты ментальной структуры – социокультур-

ные характеристики, психологические установки и стереотипы, заложенные 

в нас на генном уровне, они передаются по наследству и формируют осо-

бый тип мышления – не понятиями, а образами [2].  

Существует распространенное мнение, что инструментальная моти-

вация способствует быстрому развитию рыночных отношений, которые от-

регулируют процесс подготовки специалистов путем конкурентного отбора. 

Важно пересмотреть критерии модернизации, повысить ценность образо-

вания в сознании молодежи, обеспечив связь модернизационных образова-

тельных стратегий с традиционным менталитетом граждан, с духовными 

традициями просвещения. Поскольку это не быстрый процесс, требующий 

целенаправленных усилий всего общества, залогом его успеха будет воз-

рождение исторической реальности в самосознании молодежи. Такое из-

менение стратегии модернизации образования станет важным фактором 

роста молодежного потенциала при подготовке высококвалифицированных 

кадров в стране.  
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Дошкольное образовательное учреждение имеет большие потенци-

альные возможности для формирования у детей здоровьесберегающей 

культуры, навыков здорового образа жизни. В статье рассмотрен вопрос 

организации образовательного пространства ДОО по формированию осо-

знанного отношения к своему здоровью у всех участников образовательно-

го процесса. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, образовательная 

среда, дошкольное учреждение.  

Preschool educational institution has a great potential for formation at chil-

dren of healthy culture, healthy lifestyle. In the article the question of the organi-

zation of educational space LTD on the formation of conscious attitude towards 

their health all participants of the educational process. 

Keywords: zdorovie, health culture, educational environment, preschool. 

 

Оказывая значительное влияние на деятельность детского сада, 

ФГОС дошкольного образования, определил точное место формам и видам 

применения педагогических и психологических знаний в содержании и ор-

ганизации образовательного пространства ДОО. Образовательный про-

цесс, являясь системным, целостным, развивающимся во времени и в рам-

ках определенной системы, целенаправленным процессом взаимодействия 

взрослых и детей, носит личностно-ориентированный характер, направлен-

ный на достижение социально-значимых результатов, призванных привести 

к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Соответ-

ственно образовательная система в ДОО должна способствовать форми-

рованию осознанного отношения к своему здоровью у всех участников об-

разовательного процесса. 

Дошкольное учреждение выступает организатором образовательной 

среды, реализуя такие цели как: охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; со-

здание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями; формирова-

ние общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни. 



§ 1.6. Теория и методика дошкольного образования 35 
§ 1.6. Theory and technique of preschool education 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду построен на 

основе создания благоприятных условий для обеспечения физического, 

психического и социального развития детей, эмоционального благополучия 

каждого ребёнка. Педагогический коллектив организует разностороннюю 

деятельность, направленную на сохранение и укрепление здоровья воспи-

танников и формирование у них навыков ЗОЖ, как фактора социализации. 

Педагоги обеспечивают психолого-педагогическую поддержку семьи и уро-

вень компетентности родителей в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. Родители также вовлечены в деятель-

ность, связанную с физкультурно-оздоровительной работой. Основным 

принципом взаимоотношений с родителями является деятельностный под-

ход, который обеспечивает активное практическое участие семьи в образо-

вательной деятельности. В соответствии с запросами родителей и потреб-

ностью детей в занятиях по интересам в ДОО могут быть организованы 

дополнительные образовательные услуги, направленные на совершен-

ствование двигательной культуры, укрепление физического и психического 

здоровья. 

Формами работы с детьми по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности могут быть: организация предметно-развивающей сре-

ды, ориентированной на ОБЖ; занятия по ОБЖ; проектная деятельность; 

тематические недели; праздники; тематические прогулки; беседы; игровая 

деятельность; экскурсии; мультимедиа презентации; фотовыставки; вы-

ставки художественной литературы; познавательно-исследовательская 

деятельность; чтение художественной литературы и др. 

Таким образом, здоровье детей становится одним из важных показа-

телей качества дошкольного образования. В результате реализации совре-

менных подходов в оздоровительной работе со стороны всех специали-

стов, дети смогут иметь хороший уровень здоровья и развития, что послу-

жит основой для их успешного личностного развития и социализации.  
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На современном этапе функционирования науки сосредотачивается 

внимание на решении проблемы развития творческой индивидуальности 

каждого ребёнка. Особое значение в этом процессе имеет развитие изоб-

разительного творчества детей дошкольного возраста, определяющего 

возможность проявления и полноту раскрытия их творческого потенциала, 

присущего каждому. 

Ключевые слова: детское изобразительное творчество, творческая 

социализация, художественные эталоны 

At the present stage of functioning of a science the attention on a solution 

of the problem of development of creative identity of each child concentrates. 

Special value in this process has development of graphic creativity of children of 

the preschool age defining possibility of manifestation and completeness of dis-

closure of their creative potential, inherent in everyone. 

Keywords: children's fine art, creative socialization, artistic standards 

 

На современном этапе развития образования в целом и дошкольного 

в частности всё чаще возникает интерес и потребность у педагогического 

сообщества найти унифицированную модель, раскрывающую закономерно-

сти творческого становления ребёнка. Это обусловлено тем, что унифика-

ция позволяет выделить единые критерии и показатели детского творче-

ства, что значительно может облегчить оценку его качества. И в этом слу-

чае любой педагог, не имея специальной подготовки в области художе-

ственного образования, сможет провести экспертизу процесса и результата 

детского творчества. Однако возникает вопрос, насколько унифицирован-

ная модель окажется эффективной в определении индивидуального темпа 

развития ребёнка, чтобы в полной мере обеспечить актуализацию его ху-

дожественного потенциала? Не произойдет ли децентрализация образова-

тельного процесса, когда дошкольник с его индивидуально-

типологическими особенностями, эстетическим восприятием и художе-

ственными потребностями станет заложником суггестивной педагогической 

концепции, в основе которой лежит некая усредненность показателей твор-

чества. При этом очевидно, что средние показатели будут выступать в ка-

честве определённой «мерки» для детей, учитывающей в основном только 

возрастные особенности дошкольников. Отсюда возникает педагогический 
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формализм, который с одной стороны, препятствует определению и разра-

ботке индивидуальной траектории творческого становления каждого кон-

кретного ребёнка. С другой стороны, способствует появлению искусствен-

ного упрощения или завышения (в зависимости от контингента детей) педа-

гогических требований к процессу и результату детского изобразительного 

творчества, которое со временем обезличивается, становится примитив-

ным и перегруженным множественными изобразительными стереотипами.  

Изобразительная стереотипность является приобретенным качеством 

детской работы, результатом влияния учебно-дисциплинарной модели вза-

имодействия участников образовательного процесса, при которой вся дея-

тельность ребенка строго регламентирована календарным планированием, 

четкими указаниями и контролем со стороны педагога. Ребёнок оказывает-

ся вне ситуации выбора, так как за него уже всё определено (тема, содер-

жание, техника, цветовое и композиционное решение работы). Лишая до-

школьника выбора, мы можем прийти к формированию «изобразительной 

картотеки», в которой будут собраны изображения предметов, объектов и 

явлений окружающей действительности, доступные для дошкольников на 

том или ином возрастном этапе. Использование данной «картотеки» детьми 

будет иметь следующие последствия: 

— отсутствие творческой инициативы в различных видах изобрази-

тельного творчества; 

— обезличивание детской работы; 

— исключение изобразительного творчества в качестве ресурса для 

творческой социализации ребёнка, его художественного самовыражения и 

арт-педагогической коррекции из реестра потенциальных образовательных 

инструментов личностного развития дошкольников; 

— искажение у детей системы эстетических ценностей; 

— негативное влияние на профессиональное самоопределение детей 

на более поздних возрастных этапах.  

Навязывая готовую модель создания художественного образа, педаго-

гическое сообщество препятствует переходу художественного потенциала, 

наличествующего у каждого ребёнка, в стадию активной трансформации 

благодаря приобретаемому изобразительному опыту. В этом случае сам 

процесс изобразительного творчества не становится для ребенка событи-

ем, которое содержательно, эмоционально, технически обогащает его, вы-

ступает в качестве «зоны ближайшего развития». За счёт этого изобрази-

тельная деятельность не способствует стимулированию творческой актив-

ности, выступающей в качестве условия для развития изобразительного 

творчества. Для того, чтобы оно способствовало гармоничному становле-

нию ребёнка необходимы качественные изменения в образовательном про-

странстве дошкольной организации, обусловленные определённой концеп-

туальной позицией и поиском педагогической технологии, выступающей в 

качестве инструмента функционирования образовательного пространства.    

Сегодня в условиях реализации Федерального государственного об-

разовательного стандарта (под № 1155, от 17 октября 2013 г.) мы организу-

ем образовательную среду с учётом целевых ориентиров, которые, с одной 
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стороны, являются критериями оценки качества дошкольного образования 

в целом и художественного в частности. С другой стороны, целевые ориен-

тиры выступают проекционными задачами, которые необходимо решить, 

чтобы сделать процесс детского изобразительного творчества условием 

для развития и саморазвития ребёнка. При этом сам процессе изобрази-

тельного творчества становится трансформируемой константой, в которой 

содержатся определённые компоненты, пропорционально меняющие сферу 

своего влияния на изобразительный опыт дошкольника в зависимости от 

уровня его актуализации.  

Именно уровневый, а не знаниевый подход должен лежать в основе 

дошкольного художественного образования, при котором ориентиром слу-

жит индивидуальный темп овладения детьми художественным инструмен-

тарием и приобщения их к искусству, а не общие возрастные возможности, 

условно и неоднозначно характеризующие их потенциал. 

Педагогическая практика, демонстрирующая достижения детей до-

школьного возраста в области искусства, приводит нас к мысли, что сего-

дня их возрастные показатели только отчасти позволяют составить пред-

ставление о своеобразии детского изобразительного творчества, так как 

продукты деятельности дошкольников, с одной стороны, являются отраже-

нием взрослого взгляда на способы создания художественного образа. С 

другой стороны, результаты изобразительной деятельности получены в 

ходе применения педагогом усредненной модели оценки их качества. И в 

первом и во втором случае для педагогического сообщества важен конеч-

ный результат применения ребёнком изобразительного опыта, а не процесс 

приобретения новых интегративных качеств, овладения иными инструмен-

тами, которые делают образ глубже, ярче, выразительнее. Таким механиз-

мом выступают художественные эталоны, которые по сути своей, являются 

неким «мостом» между сенсорными эталонами, позволяющими получить 

первичное представление о предметах и объектах окружающего мира, и 

художественно-выразительными средствами, составляющими основу изоб-

разительного и монументально-декоративного искусства, приобщение к 

которым способствует формированию у детей важных интегративных ка-

честв, готовности выбирать. Наличие у дошкольника изобразительной сво-

боды и одновременно с этим чёткое понимание педагогом цели и задач, 

которые решаются в работе с этим конкретным ребёнком являются двумя 

сторонами одной педагогической технологии. Её основой служит «веер-

ный» подход в подборе средств, форм и методов работы с детьми. И здесь 

на первый план выступает не возрастная характеристика детей, а наличе-

ствующая степень их готовности к овладению художественным инструмен-

тарием. 

Художественно-выразительные средства искусства не могут по объек-

тивным причинам выступать в качестве доступного для детей инструмента 

создания образа, поскольку они изначально рассматриваются только в 

рамках профессионального художественного образования. Для дошкольни-

ков такого инструмента выделено не было.  
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Анализ литературы и исследований по обозначенной проблеме пока-

зал, что на протяжении многих десятилетий педагогическое сообщество 

переносило отдельные методы, приёмы создания образа из профессио-

нального искусства в работу с дошкольниками, пользуясь уже разработан-

ными алгоритмами. При этом не всегда эти схемы и алгоритмы оказывают-

ся доступными и эффективными для дошкольников. Часто они адаптируют-

ся для детей без учёта их возможностей, поэтому результат их применения 

совершенно не отражает детские эстетические архетипы и возможный 

изобразительный опыт. 

Механический перенос простых, по мнению педагогов, выразительных 

средств, не сможет обеспечить актуализацию художественного потенциала 

и расширение изобразительного опыта ребёнка. В этой связи эффективным 

механизмом, инструментом, который позволяет преобразовать сенсорный 

опыт детей в изобразительный, являются художественные эталоны, струк-

тура которых представлена четырьмя компонентами: цветом, формой, ком-

позицией и художественными техниками. Каждый компонент может дать 

возможность ребёнку, отображая предметы, объекты и явления окружаю-

щей действительности через призму собственных ощущений, чувств, эмо-

ций.  

Таким образом, можно установить, что художественные эталоны соче-

тают в себе природные и культурные инварианты. Ребёнок дошкольного 

возраста наиболее ярко демонстрирует гармоничное сочетание «родового 

опыта», «художественного потенциала» и приобретённого изобразительно-

го опыта. Приведенные корреляции между художественными эталонами и 

эстетическими потребностями детей показали, что задача их согласования 

является достаточно сложной и может быть решена исключительно в усло-

виях гибкого, мобильного образовательного пространства, организация ко-

торого во многом зависит от взаимодействия всех участников педагогиче-

ского процесса. 

 

Литература 

 

1. Погодина С.В. Художественные эталоны в детском изобразитель-

ном творчестве. Монография/ С.В.Погодина. – М.: МПГУ, 2013. – 240 с. 

 

Автор 

 

Погодина Светлана Викторовна, кан. пед. наук, доцент. кафедры до-

школьного образования Института педагогики и психологии образования 

ГАБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», г. Москва, 

Россия. Сфера научных интересов: детское изобразительное творчество, 

творческая социализация детей, оценка качества художественного образо-

вания. Связь с автором: pogodinaswetlana@yandex.ru 

  



40 XXII-я МНК «Актуальные вопросы современной психологии и педагогики» 
XXII ISC “Topical Questions of Modern Psychology and Pedagogy” 

Табакаева И.В. 

Tabakaeva I.V. 

 

Психолого-педагогические условия 

развития детей дошкольного возраста 

 

Psycho-pedagogical conditions 

of preschool children development 

 

Горно-Алтайский государственный университет, 

г. Горно-Алтайск, Россия 

Gorno-Altaisk State University, 

Gorno-Altaisk, Russia 

 

Дошкольное детство – важный период развития ребенка. Игра являет-

ся главным средством формирования личности дошкольника, его мораль-

но-волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. 

В статье рассмотрены психолого-педагогические условия развития 

детей дошкольного возраста. Изучены понятия «игровая деятельность», 

«игра». 

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, 

игровая деятельность. 

Early childhood is an important period of child development. The game is 

the main means of formation of the personality of the preschool child, his moral 

qualities, the game realized the need impact on the world. 

The article considers psychological and pedagogical conditions of devel-

opment of children of preschool age. Studied the concept of «gaming activity», 

«the game». 

Keywords: preschool education, preschool age, play activity. 

 

Дошкольный возраст – период развития ребенка от трех до семи лет. 

Главной чертой социальной ситуации развития в данный промежуток 

времени является сочетание тенденций к индивидуализации, социализации 

ребенка в процессе формирования отношения как к себе, так и окружаю-

щим, освоения важных направлений человеческих взаимоотношений, об-

щественно выработанных способов деятельности в продуктивных видах 

детской деятельности, игре. В данном процессе главным механизмом для 

сформирования таких взаимоотношений выступают различные формы об-

щения со взрослыми, но и, прежде всего, со сверстниками. 

Детский коллектив выполняет функции: формирование общественного 

мнения, конкуренции, психолого-педагогической поддержки, а взрослые – 

функцию партнера, организатора детской деятельности, эксперта. Совме-

щение перечисленных функций возможно в процессе детской игры. 
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В дошкольном возрасте ведущим видом детской деятельности счита-

ется игра, в процессе которой происходит не только социальное опосредо-

вание процесса развития его психических процессов, способностей, но и 

формируются главные личностные новообразования ребенка. Игра при 

этом тоже развивается как деятельность. 

Первый этап становления игровой деятельности у дошкольника – 

ознакомительная игровая деятельность, содержание которой составляют, 

осуществляемые в процессе обследования предметов, действия манипу-

ляции. 

Второй этап становления игровой деятельности у дошкольника – 

отобразительная игровая деятельность, а, именно, где отдельные пред-

метно-специфические операции переходят в ранг таких действий, которые 

направлены на выявление свойств предмета, а также и на достижение 

определенного эффекта. 

Сюжетно-отобразительная игровая деятельность является предше-

ствующим сюжетно-ролевой игре – этап становления игры у дошкольника, 

характерной чертой которой является стремление повторять те или иные 

игровые действия. 

Уровень становления игровой деятельности у детей дошкольного воз-

раста, где игра становится ведущей деятельностью детей – сюжетно-

ролевая игровая деятельность. 

Этап развернутой сюжетно-ролевой игры – ролевая игровая деятель-

ность, при которой каждый ребенок умеет и обозначать свою роль для 

партнера, и воплощать в своих действиях содержание разных ролей. 

Дошкольный возраст – большой промежуток жизни ребенка, при кото-

ром происходит овладение социальным пространством человеческих от-

ношений через общение не только с близкими взрослыми, но и через игро-

вые, а также и реальные отношения со своими сверстниками. 
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Дошкольное образование сегодня является первой общественной гос-

ударственной ступеней. Главной задачей системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

детей умением учиться, способностью к самосовершенствованию, само-

развитию. В статье рассмотрен вопрос формирования математических 

представлений дошкольников. Определено современное состояние про-

блемы формирования у детей математических представлений. 

Ключевые слова: дошкольное образование, формирование матема-

тических представлений дошкольников. 

Preschool education is the first public state of the steps. The main task of 

the education system is the formation of universal educational activities, which 

provide children the ability to learn, ability to self-improvement, self-development. 

In the article the question of formation of mathematical concepts of preschool 

children. Defined the modern condition of problems of formation at children 

mathematical concepts. 

Keywords: pre-school education, formation of mathematical concepts of 

preschool children. 

 

Дошкольное образование сегодня является первой общественной гос-

ударственной ступенью, где с подрастающим поколением осуществляется 

профессиональная педагогическая работа. Дошкольный возраст — самый 

чувствительный период, который характеризуется очень быстрыми измене-

ниями в физическом, интеллектуальном, коммуникативном, социально-

нравственном развитии ребенка. Заложенный именно в раннем детстве 

позитивный опыт и создает прочную основу развития личности каждого до-

школьника. 

Обучению основам математики дошкольников отводиться очень важ-

ное место. Это вызвано рядом многих причин: начало школьного обучения 

с шести лет, обилие информации, которую получает ребёнок, повышенный 

интерес к компьютеризации, желание процесс обучения сделать наиболее 

интенсивным. Дошкольники, активно осваивая счёт, пользуются числами, 

осуществляя элементарные вычисления и осваивая самые простые как 

http://www.i-gnom.ru/books/formirovaniye_math_predstavleniy/mathematic9.html
http://www.i-gnom.ru/books/formirovaniye_math_predstavleniy/mathematic9.html
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временные, так и пространственные отношения, преобразуя предметы раз-

ных величин, форм.  

Формированию элементарных математических представлений у до-

школьников способствуют методические приемы: сочетание игровой и 

практической деятельности, решение поисковых, проблемно-игровых ситу-

аций. Вся образовательная деятельность в основном носит интегрирован-

ный характер, при котором математические задачи сочетаются с разными 

видами детской деятельности. В обучении главный упор отводится именно 

самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, а также 

выбору ими приемов, средств и проверке решения. В зависимости от по-

ставленных целей учебно-познавательной деятельности образовательная 

деятельность предполагает разнообразные формы объединения детей 

такие, как вся группа, пары, малые подгруппы. Что, в свою очередь, у до-

школьников позволяет воспитывать навыки коллективной деятельности и 

взаимодействия со сверстниками. При объяснении нового материала нуж-

но, опираясь на уже имеющиеся у дошкольников знания, представления, 

использовать игру, различный дидактический материал, активизируя вни-

мание, подводить к самостоятельным выводам, свои рассуждения учить 

аргументировать, поощряя разнообразные варианты ответов. В процессе 

образовательной деятельности большое внимание уделяется и индивиду-

альной работе с каждым ребенком в отдельности. С целью привлечения 

родителей к совместной деятельности с воспитателем предлагаются для 

них задания. С помощью специальных методик в конце учебного года необ-

ходимо провести проверку уровня овладения детьми знаниями, умениями, 

навыками. 

Таким образом, в настоящий момент главной задачей является разви-

тие системы дошкольного образования, которая оптимально отвечает ин-

тересам и ребенка, и семьи, обеспечивая детей качественным дошкольным 

образованием. 
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Автор размышляет о трудностях понимания студентами научного тек-

ста и предлагает приемы, помогающие развитию навыков работы с ним. 

Ключевые слова: Научный текст, развитие критического мышления, 

интерактивные приемы и методы. 

The author reflects on the difficulties students ' understanding of scientific 

text and offers techniques that help develop the skills of working with him.  

Keywords: Scientific text, the development of critical thinking, interactive 

techniques and methods. 

 

Каждый преподаватель вуза часто сталкивается с проблемой – труд-

ности понимания студентами научного текста. Сегодня, это обусловлено, 

скорей всего, широким использованием информационных технологий (мо-

бильные телефоны и интернет) в повседневной жизни. Эти средства, как 

известно, требуют от пользователя лаконичности, скорости и обязательно 

доходчивости или понятности. Молодежь, не имея умений и навыков рабо-

ты с научным текстом, которая предполагает вдумчивости, времени, анали-

за, быстро осваивает язык СМС. Поэтому не удивительно, что научные тек-

сты вызывают у студентов, в большинстве случаев (исключение –единицы), 

непонимание и раздражение. Не говоря о серьезных научных трудах, при-

ходится констатировать, что адаптированный текст в учебнике и тот вызы-

вает трудности.  

Однако, американские методисты справедливо замечают, что «учеб-

ники часто написаны весьма туманно или, в лучшем случае, редко содер-

жат всю информацию, необходимую читателям для полного понимания 

текста» и подготовили приемы, которые помогут разобраться в тексте. Ав-

торы добавляют, что «письменные тексты не всегда ясны, и что неумение 

читателя в них разобраться может быть дефектом текста, а не недостатком 

читателя. Столкнувшись с неясной устной речью, они вправе потребовать 

от говорящего более подробных объяснений, когда же они сталкиваются с 

письменным текстом, они также могут требовать объяснений, только давать 

объяснения в этом случае придется им самим или их однокурсникам.» [2]. 
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Известно, что для эффективной работы над научным текстом необхо-

димо способствовать развитию критического мышления. Для того чтобы 

успешно действовать в изменяющемся мире, студенты должны уметь “про-

сеивать” информацию и принимать решения о том, что важно, а что нет. Им 

придется понимать, как различные части информации могут быть увязаны 

между собой, научиться рассматривать новые идеи и знания в соответ-

ствующем контексте, осмысливать значение того нового, с чем они сталки-

ваются, отвергать ту информацию, которая не имеет отношения к делу или 

является неверной. Таким образом, критическое мышление способствует 

переходу от первоначального “схватывания” смысла к глубинному понима-

нию материала, предмета, ситуации. Учащиеся должны научиться оцени-

вать критически, творчески и продуктивно ту часть информационной все-

ленной, с которой они сталкиваются [2]. Целесообразно обучать навыкам 

критического мышления с использованием интерактивных методов и прие-

мов, начиная со школы, непрерывно развивая их в лицеях, колледжах и 

совершенствуя в вузах. Использование игры, как метода усвоения и за-

крепления материала, показывает высокую заинтересованность магистров, 

их эмоциональную приподнятость и удовольствие от самого процесса дея-

тельности. На занятиях, построенных на деловых играх, моделирующих 

профессиональную деятельность, изначально присутствует мотивация, 

обеспечивающая включение всех магистров в совместную с педагогом 

учебную деятельность. 

Использование игры, как метода усвоения и закрепления материала, 

показывает высокую заинтересованность магистров, их эмоциональную 

приподнятость и удовольствие от самого процесса деятельности. На заня-

тиях, построенных на деловых играх, моделирующих профессиональную 

деятельность, изначально присутствует мотивация, обеспечивающая вклю-

чение всех магистров в совместную с педагогом учебную деятельность. [3]. 

Сегодня известно достаточно много методов и приемов работы с 

письменным текстом: «Инсерт», «Категориальная таблица», «Знаю/хочу 

узнать/узнал (З/Х/У)», «Чтение/ суммирование в парах», «Двойной днев-

ник», “Вопросы к автору” и другие.  

Начиная работу над текстом, важно заинтересовать студента, поэтому 

желательно выбрать текст или отрывок, который будет им интересен, мож-

но и не по изучаемому предмету. До знакомства с текстом необходимо 

предложить вопросы, на которые студентам надо будет ответить. Надо 

сконцентрировать внимание студентов на вопросах, чтобы они восприняли 

и осознали какая информация от них требуется. Например: 

«О чем, как вам кажется, говорит здесь автор?» 

«Ваше отношение к аргументации автора». 

«Вам знакома информация, освещенная в тексте?» 

«Вы согласны с выводами автора?» 

«Вы ожидали такой развязки?»  

«Прочитав текст, вы узнали что-нибудь новое? 
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Работу с текстом можно продолжить работу по таблице «Инсерт». 

Данный подход нацелен на то, чтобы студенты отслеживали собственное 

понимание читаемой информации, используя при этом интерактивную си-

стему пометок на полях. Это развивает: навык эффективной работы с тек-

стом, активное, вдумчивое чтение, способность увязывать ранее известный 

материал с новым, стимулирует дальнейшее изучение темы. Виды пометок: 

“v” - ставится в том случае, если то, что вы читаете, соответствует 

тому, что вы знаете; 

“-” - (минус) ставится в том случае, если то, что вы читаете, противо-

речит вашим знаниям; 

“+” - (плюс) ставится в том случае, если то, что читаете, является для 

вас новым; 

“?” - (вопрос) ставится в том случае, если то, что вы читаете, непо-

нятно, т.е. требуются дополнительные сведения.  

Для закрепления прочитанного можно предложить студентам выра-

зить мысль автора графически или схематически. 

Задача преподавателя проводить такую работу систематически, вы-

рабатывая умения и навыки вдумчивого и усидчивого чтения научной лите-

ратуры.  
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Профессиональное выгорание на фоне модернизации образования 

приводит к хроническому стрессу и ведет к истощению эмоционально-

энергетических и творческих ресурсов работающего человека. В статье 

рассмотрен вопрос профессионального здоровья педагогов, основные про-

явления профессиональной деформации. 
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профессиональная деформация, стресс.  

Professional burnout in the background of the modernization of education 

leads to chronic stress and leads to exhaustion of emotional energy and creative 

resources working person. In the article the question of professional health edu-

cators, the main manifestations of professional deformation. 
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В период модернизации образования в обществе происходят измене-

ния, которые должны нести в себе не только развивающий и обучающий 

потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников образова-

тельного процесса. Педагогическая деятельность насыщена большой эмо-

циональной напряженностью, различными педагогическими ситуациями, 

ответственностью за результаты своего труда, что может привести к увели-

чению риска развития синдрома «эмоционального выгорания». Профессио-

нальное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и творче-

ских ресурсов работающего человека. В основе данного синдрома лежит 

стресс, который имеет объективные и субъективные факторы. К субъектив-

ным факторам можно отнести мотивацию к профессиональной деятельно-

сти, индивидуальные свойства нервной системы, опыт. К объективным при-

чинам относят – ответственность, высокие интеллектуальные нагрузки, за-

груженность рабочего дня, социальные условия, характер решаемых задач, 

неблагоприятную психологическую обстановку в образовательном учре-

ждении, эмоциональные нагрузки, характер решаемых педагогических за-

дач. 

Особое место в исследованиях профессионального здоровья педаго-

гов уделяется профессиональной деформации личности учителя. Профес-

сия учителя является одной из наиболее деформирующих личность чело-

века. Существуют изначальные склонности к деформации и собственно 
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профессиональные. Собственно профессиональные выражаются в про-

фессиональных стереотипах, которые становятся настолько характерными 

для человека, что он не может в меняющихся условиях выйти за рамки 

сложившихся стереотипов. Изначальные же, выступают фоном собственно 

профессиональных. 

Л.М. Митина определяет параметры основных проявлений професси-

ональной деформации, в ней она выделяет:  

— низкий уровень педагогической направленности (предметная 

направленность); 

— педагогическая регидность (неадекватное эмоциональное реагиро-

вание, однотипные способы психологической защиты, интеллектуальное 

«застревание»); 

— низкий уровень психолого-педагогической компетентности (мастер-

ства); 

— «разорванное», неструктурированное самосознание (низкий уро-

вень самопознания, самоотношения, саморегуляции, самоидентичности) 

[1]. 

Исследователи проблемы эмоционального выгорания единогласны во 

мнении о том, что наиболее эффективным способом снижения уровня син-

дрома эмоционального выгорания является его профилактика. С целью 

профилактики и преодоления данного состояния необходимо особое вни-

мание обратить на применение эффективных психофизиологических, пси-

хологических и педагогических технологий, направленных на сохранение 

здоровья педагогов, снижение риска формирования синдрома «эмоцио-

нального выгорания» и появления кризиса профессии в целом.  

Для того чтобы не произошло профессионального выгорания педагог 

должен быть профессионально компетентен, физически и психически здо-

ров, а также устойчив к развитию негативных профессионально-

обусловленных состояний. 
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В статье раскрывается опыт использования сервисов Google в органи-
зации проектной деятельности младших школьников при сетевом взаимо-
действии учащихся, родителей, учителя и студентов педагогического вуза. 
Раскрыты функции участников проектной деятельности, которые позволяют 
организовать учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС. 
Приводятся примеры проектов с использованием сервисов Google. Реали-
зовать долговременный процесс взаимодействия предлагается в рамках 
прикладного бакалавриата 44.03.05. направления подготовки "Педагогиче-
ское образование" по профилю (направленности подготовки) «Начальное 
образование». 

Ключевые слова: учитель, родители, учащиеся, студенты, ИКТ-

технологии, Google сервис. 
The article reveals the experience of using Google services in the organi-

zation of project activity of younger schoolchildren in network cooperation be-
tween students, parents, teachers and students of pedagogical universities. De-
fines the roles of participants in project activities that allow you to organize pupils 
of initial classes in the conditions of realization of the GEF. Examples of projects 
using Google services. Implement a long-term process of interaction is offered 
within the applied baccalaureate 44.03.05. direction of preparation "Pedagogical 
education" profile (orientation training) "Primary education". 

Keywords: the teacher, parents, primary school pupils, students, ICT - 

technology, Google service. 
 

Сегодня школа меняется и претерпевает значительные изменения. В 
образовании наблюдается нарастание темпов развития. А задача школы 
идти в ногу со временем. Поэтому учащихся необходимо вооружить набо-
ром конкретных предметных знаний и навыков, а также комплексом универ-
сальных учебных действий (УУД), которые помогут им развиваться и само-
совершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. О чём и гласит 
федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования (ФГОС НОО) [1]. 

Модернизация школьного образования, как базового звена образова-
ния предполагает не только формирование у учащихся УУД, а также опыта 
самостоятельной деятельности и применения ИКТ – технологий в образо-
вательном процессе. Задача же учителя состоит в том, чтобы научить ис-
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пользовать информационные технологии в своих образовательных и раз-
вивающих целях.  

Современные условия процесса обучения позволяют активно исполь-
зовать в своей работе проектную деятельность. Учитывая возрастные воз-
можности детей, мы познакомились, освоили и применили в своей работе 
некоторые возможности Google-сервисов. Что удовлетворяет требованиям 
ФГОС НОО к формированию универсальных учебных действий и выстраи-
ванию матапредметных связей.  

Нами, под проектной деятельность подразумевается целенаправлен-
но организованная работа творческих групп педагогов, школьников, их ро-
дителей, а также студентов педагогических вузов, по разрешению одной из 
актуальных социальных или учебных проблем. 

Целью учебного проектирования является формирование ключевых 
компетенций, необходимых для жизни человека в информационном обще-
стве, партнерство учителя и ученика, овладение комплексом знаний и их 
использование в создании социально значимого интеллектуального продук-
та. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована не 
только по отношению к учащимся, но и к педагогу. С её помощью удовле-
творяется потребность педагога в самообразовании без отрыва от работы 
или учебной деятельности, если это касается будущих учителей начальных 
классов. Однако нужно сказать, что процесс самообразования в рамках 
проектной деятельности будет эффективным в том случае, если студент – 
будущий учитель осознает необходимость, востребованность практических 
знаний и способов деятельности. На наш взгляд, проектная деятельность 
одна из наиболее эффективных форм организации. 

По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосроч-
ные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени само-
стоятельности учащихся. 

Реализовать процесс непрерывного долговременного взаимодействия 
студентов с учащимися, учителями и родителями детей становится воз-
можным в связи с введением в действие Образовательного стандарта 
44.03.05. направления подготовки «Педагогическое образование» по про-
филю (направленности подготовки) «Начальное образование» в рамках 
прикладного бакалавриата. Подготовка специалистов при взаимодействии 
образовательных учреждений с помощью сервисов Google позволит сту-
дентам вуза активно участвовать в образовательном процессе школы, ока-
зывать необходимую поддержку ученикам, их родителям и самому педаго-
гу. 

Для реализации сетевой проектной деятельности мы использовали 
такие сервисы Google, как Google - Документ. С его помощью можно гото-
вить совместные текстовые документы, таблицы, презентации. Учащиеся, 
создавая свой проект, имеют возможность редактировать и работать над 
ним коллективно, каждый у себя дома в удобном для себя темпе и в удоб-
ное время. В ходе взаимодействия ученики под руководством учителя и при 
помощи со стороны студентов выполняют коллективные и индивидуальные 
междисциплинарные учебно – методические проекты. При этом каждый из 
участников проектной деятельности выполняет свои функции: 
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Учащиеся: определяют цель проекта, ставят перед собой задачи для 
достижения этой цели, осуществляют сбор и обработку необходимой ин-
формации и создают проект в виде Google – Документа на заданную тему. 

Родители: контролируют ход выполнения проекта и помогают в сборе 
информации, по возможности, в её обработке. 

Учитель: помогает учащимся в выборе темы, постановке цели и задач 
проекта, корректирует проект на протяжении всего его создания через сер-
висы Google, а также при непосредственном общении с учеником. Учитель 
оказывает помощь родителям и студентам с помощью сети Интернет. 

Студенты: помогают учащимся и их родителям в сборе информации 
по проекту, создании и корректировке проекта в сервис Google, оказывают 
техническую поддержку учителю, учащимся и родителям. Студенты на соб-
ственном опыте показывают варианты реализации проекта. 

Так, используя Google-Документ был создан проект «Города России». 
В рамках проекта «Города России» с использованием Google-maps нам 
представилась возможность в режиме реального времени совершить вир-
туальное путешествие по улицам городов, перемещаться с одного уголка 
города в другой за считанные секунды. Дополнительную информацию по 
проекту оформляли с помощью сервиса Google - Документ, который позво-
ляет публиковать в сети Интернет документы в виде брошюры, презента-
ции. Это дает возможность делиться информацией и считывать ее с экрана 
компьютера. Наиболее актуальным это становится для тех учащихся, кото-
рым не удалось выступить во время урока, например, из – за нехватки вре-
мени или отсутствия на уроке по уважительной причине. 

Такой вид деятельности с использованием Google-сервис в проектной 
деятельности поднимает самооценку учащихся, позволяя внести весомый 
вклад. Работа on-line дает детям возможность непрерывно заниматься 
творчеством и самообразованием. Ведение совместных со студентами 
проектов развивает в детях не только коммуникативные умения, но и навы-
ки сотрудничества. Ученики выступают создателями своих проектов, стано-
вятся активными, заинтересованными, инициативными участниками учеб-
но-образовательного процесса. 
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