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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.В. Ретивых, г. Брянск

29 декабря 2001 года Правительство РФ одобрило Концепцию модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года.

Основными целями модернизации являются:
  обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия его актуальным и перспективным потребностям личности, об-
щества и государства;

  создание механизма устойчивого развития системы образования.
Министерство образования РФ объявило конкурс на выполнение НИР по научной от-

раслевой программе «научно-методическое обеспечение функционирования и модернизации
системы образования» на 2003 год. Предполагается проведение исследований по следующим
направлениям:

1.Развитие содержания общего образования.
2.Развитие содержания профессионального образования, повышение его качества в

неразрывной связи с наукой.
3.Научно-методическое обеспечение реформирования экономики образования.
4.Разработка нормативно-правового обеспечения модернизации и развития образова-

ния.
5.Научно-методическое обеспечение управления образованием: мониторинг, стати-

стика, прогнозирование развития образования, развитие государственно-общественного
управления системой образования, совершенствование управления образовательными учре-
ждениями.

6.Научно-методическое обеспечение развития независимой системы оценки качества
образования.

7.Научно-методическое обеспечение процесса воспитания.
8.Научно-образовательные инновации.
9.Разработка методов повышения эффективности социальной политики.
Российская академия образования (РАО) утвердила «Основные направления исследо-

ваний, ориентированных на научно-методическое обеспечение модернизации Российского
образования», где предусмотрены темы исследования по следующим разделам:

 философия образования и теоретическая педагогика;
 психология и возрастная физиология;
 образование и культура;
 общее среднее образование;
 базовое и высшее профессиональное образование.
По каждому разделу разработана конкретная тематика. Например, по разделу «Про-

фессиональное образование» выделены следующие приоритетные темы:
 «Теоретико-методологические основания развития педагогики и психологии про-

фессионального образования»;
 «Развитие непрерывного профессионального образования»;
 «Опережающее развитие начального и среднего профессионального образования»;
 «Модернизация педагогического развития»;
 «Гуманитаризация профессионального образования»;
 «Развитие педагогики инженерного образования»;
 «Информатизация профессионального образования»;
 «Модернизация финансово-экономического и организационно-правового механизма

в системе профессионального образования»;
 «Преемственность общего и профессионального образования».
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В рамках научного обеспечения модернизации образования коллектив социально-
экономического института БГУ работает над комплексной программой «Технологическое
образование школьников: методология, теория, методика», в рамках которой разрабатывают-
ся следующие темы:

- Технологическое образование и развитие общества (Симоненко В.Д.)
- Технологическое образование как социокультурный феномен (Симоненко В,Д., Ре-

тивых М.В.)
- Технологическое образование школьников как педагогически организованный про-

цесс (Ретивых М.В.)
- Аксиологические основания технологического образования (Асташова Н.А.)
- Экономические проблемы технологического образования (Симоненко В.Д., Степ-

ченко Т.А., Фомин Н.В.)
- Экологические аспекты технологического образования (Зятева Л.А.)
- Психологические основы технологического образования (Матяш Н.В., Павлова Т.А.,

Елисеев С.А.)
- Воспитательный потенциал технологического образования (Алехина Н.В.)
- Проектная деятельность и метод творческих проектов в технологическом образова-

нии (Симоненко В.Д., Матяш Н.В.)
- Личностно-деятельностный подход в обучении основам технологии младших

школьников (Хохлова М.В.)
- Основы методики обучения технологии учащихся основной школы (Синица Н.В.,

Бронников Н.Л.)
- Профильное технологическое образование старшеклассников (Тищенко А.С.)
- «Домашний мастер» как модуль образовательной области «Технология» (Симоненко

В.Д., Хохлова Т.В.)
- Формирование культуры профессионального самоопределения школьников в техно-

логическом образовании (Ретивых М.В.)
- Управление системой технологического образования школьников (Воронин А.М.)
- Интернет как источник педагогической информации и средство технологического

образования (Елисеева Е.В., Шарпаев Н.В.)
- Подготовка учителя технологии (Симоненко В.Д., Самородский П.С., Воронин

А.М.)
- Учебники и электронные пособия по технологии (Симоненко В.Д., Елисеева Е.В.)
- Интернет как источник педагогической информации и средство технологического

образования (Елисеева Е.В., Шарпаев Н.В.)
- Психофизиологические проблемы технологического образования (Золотникова Г.П.)
- Формирование здорового образа жизни учащихся в процессе технологического об-

разования (Власов В.Н., Менячихин И.Д.)

Коллектив наших ученых выиграл конкурс и получил грант Министерства образова-
ния РФ на проведение в 2003 году НИР по теме: «Теоретико-методологические основания
формирования профессионально-педагогической культуры будущего педагога профессио-
нального обучения».

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

А.М. Воронин, г. Брянск

Состояние, основные прин-
ципы и подходы к управлению ка-
чеством подготовки специали-
стов

Состояние, основные принципы и подходы к управлению
качеством подготовки специалистов

Параметры качества профессионального образования

Управление качеством подготовки профессионально-
педагогических работников
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Переход к рынку труда объективно требует коренного повышения качества профес-
сионального образования, профессиональной подготовки, более высокого уровня квалифи-
кации, который получает будущий рабочий, специалист в начале своего жизненного пути.
Особую остроту в обеспечение высокого качества профессионального образования привно-
сят ускоренное развитие международных экономических связей, более широкая вовлечен-
ность российского промышленного и аграрного потенциала в мировое экономическое про-
странство, создание совместных предприятий и фирм, а с другой стороны, конкуренция в
сфере образования, на рынке образовательных услуг.

Все это приковывает пристальное внимание ученых и практиков к проблеме эквива-
лентности профессионального образования, к межреспубликанскому и международному
признанию учебных курсов, дипломов и других документов о получении профессионального
образования, рабочей профессии. При аттестации рабочего или специалиста, присвоении ему
определенной квалификации должны быть соблюдены единые требования, обеспечен госу-
дарственный стандарт профессионального образования, учитывающий требования междуна-
родных сертификатов о профессиональной квалификации.

Происходящие в сфере профессионального образования положительные процессы
дифференциации образования, создание образовательных учреждений принципиально ново-
го типа и различных организационно-правовых форм, обозначившаяся в регионах вариатив-
ность учебных планов и программ, параллельных учебников, даже в условиях введения го-
сударственного стандарта качества образования, могут иметь нежелательные последствия из-
за отсутствия четко поставленной диагностики качества профессионального образования.
Такие процессы могут привести к снижению качества профессионального образования на
всей территории Российской Федерации. Это говорит о том, что насколько точно и одно-
значно должны быть сформулированы требования к содержанию профессионального обра-
зования, к выпуску училища, техникума, вуза, настолько же точно и диагностично должны
быть описаны параметры качества подготовки, подлежащие контролю.

Разработка и обновление стандартов, единых требований к уровню профессионально-
го образования и создание систем диагностики и оценки качества профессионального обра-
зования должны осуществляться в их тесной взаимосвязи. Представляется исключительно
важным наряду с формированием системы диагностики качества профессионального образо-
вания в Российской Федерации, создание совместно с другими заинтересованными государ-
ствами совместных систем диагностики и оценки качества профессионального образования.

Актуальной проблемой является создание и налаживание службы диагностики и каче-
ства профессионального образования, которая обеспечивает федеральные и территориальные
органы управления образованием, Федеральную службу занятости России, отраслевые мини-
стерства и ведомства, предприятия, общественность систематической и объективной инфор-
мацией в этой области.

Для начального и среднего профессионального образования управление качеством
подготовки специалистов осуществляется через разработку государственных стандартов
профессионального образования, научно-методического обеспечения их функционирования,
рекомендаций по обеспечению преемственности содержания подготовки специалистов в
системе непрерывного образования, диагностично сформулированных требований к содер-
жанию профессионального образования, а также уровня подготовки выпускников. На этой
основе разрабатывается дифференцированная система критериальных (точно измеряемых)
показателей качества, взаимосвязанных систем тестов, как способов измерения качества
профессионального образования, в том числе для приема обучающихся на различные ступе-
ни обучения рабочим профессиям и специальностям, для итоговых аттестаций качества под-
готовки выпускников по всем ступеням образования.

Для этого на всех уровнях разрабатываются диагностические методики, используемые
для оценки качества профессионального образования, отрабатывается организация диагно-
стики качества профессионального образования на различных уровнях. Создаются общие и
частные методики текущего и итогового контроля успеваемости обучающихся, итоговой ат-
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тестации как заключительной проверки эффективности результатов обучения. При этом соз-
даются банки данных, содержащих документы научно-методического обеспечения диагно-
стики качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, а также включаю-
щих иную информацию по этим вопросам.

Эта работа сопровождается повышением квалификации и переподготовкой инженер-
но-педагогических кадров учреждений профессионального образования, по всему кругу во-
просов, связанных со стандартизацией, диагностикой качества профессионального образова-
ния и управлением качеством подготовки специалистов.

Управление качеством подготовки рабочих и специалистов не решается на частноме-
тодическом уровне, совершенствуя лишь проверку знаний, умений и навыков. Диагностика
качества профессионального образования является составной частью обширной и много-
значной научно-практической проблемы – конкретизации целей обучения, научно-
обоснованных требований к обязательному минимуму содержания основных профессио-
нальных образовательных программ, максимальному объему учебной нагрузки обучающих-
ся и к уровню подготовки выпускников, т.е. стандарта образования.

Параметры качества профессионального образования
Качество профессионального образования – характеристика, которая в условиях стан-

дартизации образования, должна быть максимально конкретизированной, поддающейся чет-
кому, количественному определению. Традиционно требования к качеству образования вы-
двигались в виде общих несистематизированных рассуждений об облике специалиста, о том,
что он должен знать и уметь. Самым большим минусом представления требований к качест-
ву образования является отсутствие возможности контроля качества. Особенно важна пер-
вичность будущей трудовой деятельности выпускника по отношению к формированию со-
держания обучения и требований к его качеству, так как начальные, средние и высшие про-
фессиональные образовательные учреждения нацелены на подготовку рабочих и специали-
стов по конкретным профессиям, осуществляющих вполне определенные работы в своей
профессиональной деятельности.

Такой подход к отбору содержания обучения и требований к качеству его усвоения,
когда будущая профессиональная деятельность выпускника образовательного учреждения
выступает основным источником его формирования и критерием оценки, называется дея-
тельным, что соответствует современным представлениям в педагогике и психологии. Дан-
ный подход в профессиональном образовании учитывает целостность, системность педаго-
гических структур, содержание образования, форм, методов, результативность, взаимосвя-
занных между собой при подготовке специалистов.

Системный подход в педагогике предполагает вычленение элементов педагогической
системы и исследование их во взаимосвязи и взаимовлиянии. Педагогическая система (обра-
зовательное учреждение) состоит из ряда элементов, которые группируются вокруг дидакти-
ческой задачи и технологии ее достижения. Любая, в том числе и педагогическая, система
является частью более широкой системы, в данном случае социальной. Социальная система
формирует социальный заказ на подготовку специалистов различных профессий и специаль-
ностей с определенным качеством подготовки. Нормативным выражением такого заказа яв-
ляется перечень профессий и специальностей, а также профессиональные характеристики по
ним. Реально отражение социального заказа можно увидеть в конъюнктуре рынка рабочей
силы, в должностных инструкциях и требованиях предприятий, фирм, учреждений к своим
специалистам.

В настоящее время широко распространена система описания качества профессио-
нального образования через независимые критериальноориентированные параметры, разра-
ботанные Беспалько В.П.1 В ней выделены пять независимых характеристик (параметров)
качества образования, которые свидетельствуют о степени подготовленности выпускника, в
том числе и к его трудовой деятельности. Перечень параметров (характеристик) качества

1 Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
подготовки специалистов. – М.: Высшая школа, 1989.
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профессионального образования выглядит следующим образом:
- количество объектов усвоения, необходимых для приобретения профессионально-

го мастерства (количество учебных элементов);
- глубина их усвоения (уровень усвоения);
- возможность восприятия учебных элементов на определенном уровне сложности;
- сформированность навыков, скорость актуализации полученных знаний (степень

автоматизации);
- широта связей между учебными элементами (степень осознанности).
Так усвоение учебной информации будущим специалистом можно представить в со-

ответствии с алгоритмом соотнесения конкретных его действий и поведения (схема 1). Опи-
сание будущей деятельности специалиста является исходным материалом для назначения
параметров качества образования специалиста, а также является главным критерием при ре-
шении всех спорных вопросов в этом отношении.

Схема 1. Управление качеством подготовки профессионально-
педагогических работников

Анализ профессиональной деятельности работников профессиональной школы и со-
ответствующих этой деятельности квалифицированных требований Государственных обра-
зовательных стандартов к выпускнику показывает, что наиболее востребованными системой
профессионального образования оказываются специалисты – педагоги профессионального
обучения. Учитывая наибольшую потребность профессиональной школы в педагогах про-
фессионального обучения и других специалистах, интерес к данному виду подготовки со
стороны вузов и населения, при пятилетнем сроке обучения, компоненты образовательной
программы выстраиваются в четкой взаимосвязанной последовательности с соответствую-
щим количеством учебных часов, согласно их значимости (схема 2).

Содержание образовательной программы в профессионально-педагогическом вузе
объединено в четыре цикла, которые в свою очередь делятся на блоки. Содержание гумани-
тарной, математической и естественнонаучной подготовки унифицировано для всех специ-
альностей. Цикл дисциплин профессиональной подготовки является вариативным и состоит
из двух блоков – общих и специальных дисциплин. Каждый блок включает по два модуля.

Модуль психолого-педагогических дисциплин представляет собой один из компонен-
тов интегрированной подготовки специалиста. Модуль отраслевых дисциплин, как второй
компонент, формирует знания, умения и навыки работы в определенной сфере производства.
Модульный подход к структурированию содержания позволяет выделить из дисциплин цик-
лов и блоков такие, которые являются инвариантными частями содержания подготовки спе-

О п и с а н и е  д е я т е л ь н о с т и  с п е ц и а л и с т а

Действует по алгоритму в типовой ситуации Действует в нестандартной ситуации

Для осуществления
деятельности
обращается к

справочникам, действует
по технологической
карте или работает с

подсказкой специалиста
более высокой
квалификации

Алгоритм деятельности
находится в памяти

специалиста

Перестраивает и
упорядочивает
деятельность

Вносит изменения в
технологии

1-й уровень усвоения
ЗУНов

(узнавание,
репродуктивное

действие с подсказкой)

2-й уровень усвоения
ЗУНов

(репродуктивное
действие по памяти)

3-й уровень усвоения –
эвристический

(выполнение
продуктивной

деятельности на
некотором множестве

объектов, создание
новой информации)

4-й уровень –
творческий

(выполнение
продуктивной
деятельности с

созданием новой
информации)
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циалистов с различными специализациями и аналогичны для всех образовательных про-
грамм специальности «030500 Профессиональное обучение». Другие (вариативные) модули,
строятся в зависимости от специфики отрасли. В Российской Федерации сформировались
условия стандартизации высшего профессионально-педагогического образования как совре-
менного многоуровневого вида образования. В Государственном образовательном стандарте
высшего профессионально-педагогического образования реализован принцип единообразия
общей структуры стандартов профессионального образования, обеспечен преемственный пе-
реход от одного уровня профессионального образования к другому2.

Схема 2.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАК ЭЛЕМЕНТ
КУЛЬТУРЫ

Г.И. Куцебо, г. Брянск

Модернизацию содержания школьного образования можно рассматривать с различ-
ных точек зрения: как педагогическая реальность, как образовательный проект и как научная
концепция. В данной статье речь идет о педагогической реальности.

Модернизация содержания школьного образования - это процесс его обновления, на-
правленный на преодоление разрыва между социальными функциями образования, отра-
жающими его потенциал, и реальной социальной ролью образования. Или это процесс пре-
одоления разрыва между возможностями и действительностью.

Содержание образования представляет собой основы культуры, компонентами кото-

2 Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специально-
стям и направлениям. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. –
С.580-583.

Ц и к л ы

Общие гуманитарные и
социально-

экономические дисцип-
лины - 1680

Общие математические
и естественнонаучные

дисциплины - 1380

Дисциплины профес-
сиональной подготовки

- 5244

Факультативные дисци-
плины – 450

Обяза-
тельные -

1326

По выбо-
ру

- 324

Обяза-
тельные -

1230

По выбо-
ру

- 150

Б л о к и

Общие дисциплины профессиональ-
ной подготовки - 2900

Специальные дисциплины профес-
сиональной подготовки - 2344

М о д у л и

Общие психолого-
педагогические дисци-

плины - 1050

Общие отраслевые
дисциплины - 2000

Обяза-
тельные -

900

По выбо-
ру

- 150

Обяза-
тельные -

1790

По выбо-
ру

- 210

Специальные психоло-
го-педагогические дис-

циплины - 250

Специальные отрасле-
вые дисциплины - 2094

Обяза-
тельные -

200

По выбо-
ру

- 50

Обяза-
тельные -

1844

По выбо-
ру

- 250
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рой является наука, искусство, философия, мораль, право, технология.
Основным результатом образования является достижение учащимися определенного

уровня образованности, под которым понимается способность решения проблем различной
сложности и значимости. Структура уровня образованности может быть охарактеризована
как совокупность ряда компонентов - когнитивного (знания), мотивационно-потребностного
(значимость), операционального (способы познания) и т.д. Современная эпоха, новое мыш-
ление требуют изменения парадигмы образования с технократической, целью которой были
знания, умения и навыки на культурологическую, цель которой личность. Значимость дан-
ной цели осознается и принимается большинством педагогов, так как знания как цель сего-
дня теряют несколько свою значимость в связи с использованием новейших информацион-
ных технологий и их обширности. Важно научить школьника пользоваться знаниями и твор-
чески их переносить в реальную жизнь. Основная задача школы - создать условия для гар-
монического развития личности с учетом ее возможностей, способностей, потребностей. По-
ставленная перед школой цель предполагает развитие такой личности, которая обладала бы
высокой степенью ответственности за себя и результаты своей деятельности, творческим
подходом к делу и самостоятельным мышлением, рефлексивностью. Как пишет известный
отечественный дидакт М.А. Данилов: суть образования состоит в том, чтобы «социальный
опыт превращался в качества формируемого человека». А поскольку образовательный про-
цесс и есть передача социального опыта и ценностей, то его задача формировать личностные
качества школьника.

Педагогический процесс это сложное, взаимосвязанное явление, отличающееся цело-
стностью, общностью, единством и специфичностью своих составляющих. Он состоит из
следующих компонентов: целевого (цель и задачи), содержательного, операционного (фор-
мы, методы, средства, технологии), результативного (результат как реализованная цель).
Чтобы достигнуть поставленной цели (личность) педагогу необходимо не только осознать
цель, но и менять все компоненты процесса образования в сторону их адекватности социаль-
ному запросу и заданной цели.

Я хочу остановиться только на двух компонентах: содержание образования и педаго-
гические технологии.

Содержание общего образования составляет основу для разностороннего развития
учащихся, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки их к созна-
тельному выбору профессии и трудовой деятельности являясь средством воплощения в
жизнь целей образования, содержание должно отражать не только текущие, но и перспек-
тивные потребности общества и отдельных людей. Формирование содержания образования
всегда обусловлено следующим: а) принятыми целями, б) социальными и научными дости-
жениями; в) социальными потребностями, г) личными потребностями, д) педагогическими
возможностями. Структура содержания образования может быть представлена следующим
образом.

1. Знания о природе, обществе, технике, человеке, наработанные наукой.
2. Умения или опыт осуществления известных способов деятельности.
3. Ценности или опыт эмоционально-целостного отношения к окружающей действи-

тельности.
4. Опыт творческой деятельности. Первые два пункта реализуют обучающую функ-

цию образования, третий - воспитательную и последний - развивающую.
Используя традиционные подходы в обучении, основанные на рефлекторно-

ассоциативной концепции познания мира, в большей степени реализуются обучающая и вос-
питательная функции, в меньшей, или крайне недостаточной, - развивающая. Познаватель-
ная деятельность ученика полностью осуществляется под контролем и по наитию педагога.
Например: учитель объясняет материал, закрепляет, опрашивает, оценивает, а ученик в это
время воспринимает, осмысливает или систематизирует учебный материал, воспроизводит
его или применяет и получает оценку.

Поскольку учитель работает со всеми учащимися на одном и том же материале, уров-
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не и в одном для всех темпе, то знания школьникам представляются в готовом виде. Эта тех-
нология очень эффективна под знаниевую цель.

Используя технологии развивающего обучения, основанные на деятельностной кон-
цепции познания, учителю и ученикам предоставляется больше возможности для реализации
развивающей функции обучения.

Педагог определяет содержание образования, притом разноуровневое, вариативное, а
школьники ставят перед собой учебную задачу (проблему) в зависимости от потребностей,
способностей, возможностей и ищут способы ее решения, используют при этом самопровер-
ку, самоконтроль, самоанализ и самооценку. Роль учителя очень важна в процессе познания -
помочь каждому нуждающемуся найти способ решения учебной задачи, следить за развити-
ем каждого ученика и предлагать ему задания (создание условий) повышенного, творческого
уровня.

Таким образом, уже на этапе постановки учебной задачи, школьник проявляет опре-
деленную ответственность за свои образовательные результаты. Находя способы решения
проблем, он овладевает способами познавательной деятельности, творчески и самостоятель-
но подходит к решению учебных задач. У него развиваются и рефлексивные процессы на
этапе самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Называя, выше факторы формирования содержания образования возможности педаго-
га, я считаю что каждый учитель способен овладеть образовательными технологиями, осно-
ванными на деятельностной концепции познания мира.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Н.Е. Орлихина, г. Тула

За последнее десятилетие значительно обновилась нормативно-правовая база образо-
вания: Закон РФ «Об образовании» (1997 г.). Национальная доктрина образования в РФ
(2000 г.), Федеральная программа развития образования (2001 г.), Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 г. (2002 г.), Концепция развития дополнительно-
го профессионального образования в Российской Федерации на 2001-2005 гг. (проект, 2000
г.) и др.

Образование сегодня взяло на себя функцию развития и формирования личности, оно
определяет и характер общественного развития. Роль его несомненна во всей структуре со-
временной жизнедеятельности. Эта сфера должна стать источником социальной культурной
инициативы, источником активности и творчества.

И в этом свете на первый план выступают задачи адекватности профессионализма со-
временного учителя и руководителя системы образования тем высоким требованиям, кото-
рые предъявляет XXI век педагогическим кадрам.

В связи с этим в качестве объективно необходимого условия развития системы обра-
зования выступает дополнительное профессиональное (педагогическое) образование, реали-
зуемое в системе повышения квалификации.

Именно учреждения системы повышения квалификации являются тем социальным
институтом, который обеспечивает развитие педагогических кадров, через непрерывный
процесс совершенствования профессиональной компетентности путем проведения и вариа-
тивных курсов, и стажировок, и профессиональной переподготовки, а также роста их науч-
ного потенциала через соискательство, аспирантуру и докторантуру. Именно учреждения
системы повышения квалификации обеспечивают образовательную стратегию XXI века.

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области (ИПК и ППРО ТО) выступает как образовательный, научно-
методический и научно-исследовательский центр, в сотрудничестве с органами управления
образования, методическими службами, вузами, образовательными учреждениями различ-
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ных типов, решающий насущные проблемы развития и укрепления регионального образова-
тельного пространства в условиях модернизации Российского образования.

С учетом позитивных тенденций развития образования на международном и россий-
ском уровнях определены приоритетные направления деятельности института, ведущими
среди которых являются:

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогических и управленческих кадров учреждений системы образования Туль-
ской области;

- формирование нового профессионального мышления в аспекте глобальноориенти-
рованного образования (ноосферного);

- разработка мониторинга качества образования;
- методическое обеспечение инновационных процессов как фактор опережающего

развития региональной системы образования;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
- разработка организационного и подготовка кадрового обеспечения информатизации

регионального образования;
- формирование ценностных ориентаций в сфере воспитания, становление профес-

сиональной позиции педагога-воспитателя;
- разработка психологических аспектов образования и развития личности;
- модернизация образовательных программ и технологий развития сельской школы.
В настоящее время решается задача модернизации образования. Для реализации целей

модернизации корректируются программы, учебники, осуществляется эксперимент по со-
вершенствованию структуры и содержания общего образования, по внедрению предпро-
фильной подготовки и профильного обучения, ЕГЭ, по сути, решаются практические задачи,
направленные на повышение качества образования.

Анализ социально-педагогической ситуации позволяет сделать прогноз, что в пер-
спективе модернизация перерастет в стратегическое реформирование российского образова-
ния. Надо полагать, что реформирование будет осуществляться на принципиально новой ос-
нове – идее глобальноориентированного (ноосферного) образования.

Формирование мировоззренческих универсалий, выработка миропонимания, помо-
гающего людям выживать в критических ситуациях, и утверждение их в сознании людей
представляется в современных условиях важнейшей задачей XXI века!

Этот процесс не может быть спонтанным. Он должен стать процессом целенаправ-
ленной деятельности коллективного разума Человечества.

Сформировалась новая наука – ноосферология, вне которой невозможно добиться
серьезных качественных подвижек в образовании. Следовательно, работники образования
должны овладеть элементами ноосферологии.

Учитывая, что базовой составляющей ноосферологии выступает интеграция естест-
веннонаучных и гуманитарных знаний, Департаментом образования Тульской области, ИПК
и ППРО ТО издана работа «Интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний как
проблема XXI века», материалы которой убедительно показывают, какие широкие образова-
тельные перспективы открывает интеграция.

В условиях регионализации образования совершенствуется многоуровневая система
подготовки, что позволяет целенаправленно решать проблему повышения профессиональной
компетентности педагогических и управленческих кадров образовательных учреждений.
Можно выделить следующие ступени личностно-профессионального роста:

1) профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании»,
«Психолог системы образования» совместно с вузами Тульской области;

2) непрерывное повышение квалификации педагогических и управленческих кадров с
учетом их потребностей, типа и вида образовательного учреждения;

3) подготовка научно-педагогических кадров в сфере дополнительного профессио-
нального образования.
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Системообразующими в содержании и технологии процесса повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки являются вопросы самоорганизации и саморазви-
тия, что дает возможность реально обеспечить личностный смысл восприятия информации
каждым слушателем и рефлексию его самодвижения в процессе обучения.

Акцент в этой работе переносится на развитие методологической компетентности,
обогащение общей культуры, овладение основами проектной деятельности, технологией мо-
делирования развития образовательного учреждения.

Внедрению нового содержания образования способствует мастер-классы «Философия
образования и культура управления», «Акмеология школьного образования», 22 региональ-
ные педагогические мастерские.

Мастер-классы, педагогические мастерские концентрируют в себе инновационный
подход к процессу повышения квалификации руководителей области и учителей, они оказы-
вают действенное влияние на формирование общей культуры, развитие возможностей овла-
дения новым управленческим и педагогическим опытом. Такие формы повышения квалифи-
кации весьма перспективны для создания новой практики образования и управления.

В концепции модернизации российского образования обозначены стратегические це-
ли. Переход на новые рельсы достаточно сложен, поэтому ИПК и ППРО ТО уже приступил к
подготовке педагогов и руководителей с учетом современных требований и приоритетных
направлений развития регионального образования, ибо задачи и актуальны, и масштабны.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ВЫЖИВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА

Л.С. Кротова, г. Брянск

Новые условия жизни общества требуют принципиально новых подходов к системе
образования. Трудно не согласиться с тем, что в последние годы существенно изменились
цели и задачи, стоящие перед современными образовательными учреждениями. Детские са-
ды вынуждены находиться в постоянном поиске таких целей и содержания, средств и мето-
дов образования, которые соответствовали бы изменяющимся условиям.

В чём суть этих изменений?
Во-первых, это отказ от монополий государства на формирование социального заказа

на обучение; ориентация на потребности, интересы семьи и ребенка;
Во-вторых, - изменение характера взаимодействия между образовательным учрежде-

нием и родителями, в результате чего дошкольное учреждение выступает в роли организато-
ра образовательных услуг, а родители - в роли их заказчиков и потребителей. Гарантирован-
ное государством право выбора родителями образовательного учреждения дает последним
возможность ориентироваться не только на разнообразие программ, но и на качество предос-
тавляемых услуг.

Втянутые в процесс постоянной «подачи себя» на рынке образовательных услуг, дет-
ские сады, с одной стороны, пытаются создать условия, обеспечивающие качество воспита-
тельного и образовательного процесса (переход на реализацию развивающихся программ;
формирование действительной системы психологического сопровождения; создание условий
для коррекционно-педагогической помощи детям с проблемами в развитии), а с другой - изо
всех сил пытаются сохранить самобытность своих дошкольных учреждений, их единствен-
ный неповторимый облик, особый колорит.

Нам думается, что модернизация (обновление) системы дошкольного образования
возможно как с помощью внешних ресурсов, так и посредством усовершенствования, обнов-
ления форм конкретного дошкольного учреждения.

Для детского сада, семьи и социума предметом взаимодействия и сотрудничества
должен стать ребенок, его интересы и потребности, забота о том, чтобы каждое педагогиче-
ское, психологическое, социальное воздействие на него было профессиональным, грамотным
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и безопасным.
Что может современный детский сад? До не так уж и мало. Может использовать раз-

нообразные совместные формы воспитательно-образовательной работы с социумом: крае-
ведческим музеем, музеем искусств, кукольным театром, театром юного зрителя, детской
библиотекой, областной филармонией, школами, больницами, высшими учебными заведе-
ниями.

Например, в нашем детском саду учителя начальных классов давно и успешно рабо-
тают в подготовительных к школе группах, реализуя программы «Приготовишка» и «Шко-
лярик». Учителя английского языка ведут кружок «Поиграем по-английски». Филармония,
ТЮЗ и кукольный театр успешно сотрудничают с детским садом, решая общую задачу ху-
дожественно-эстетического воспитания дошкольников.

Кроме того, в начале этого учебного года достигнуто соглашение между врачами го-
родской больницы № 2 и детским садом о проведении общей профилактической работы в
рамках реализуемой в стенах детского сада авторской программы «Здоровячок».

В будущем мы мечтаем сотрудничать с образцово-показательным ансамблем совре-
менного танца «Каприз», работающем при Доме культуры Брянского фосфоритного завода,
областной филармонией, средней школой № 24.

Возможна ли связь ДОУ с ВУЗами страны? Мы убеждены, что возможна. Педагоги-
ческие и психологические отделения Российских Вузов страдают от некоторой однобокости
образования, так называемой перенасыщенности существующих программ обучения теоре-
тическими знаниями. Студенты же давно желают учиться сложному делу формирования Че-
ловека не только в аудиториях, но и на рабочих местах.

В свою очередь, большинство дошкольных учреждений не имеют даже намека на ка-
кое-либо психологическое сопровождение и обеспечение, так как в штатном расписании дет-
ских садов психологов не предусмотрено. Обоюдная заинтересованность друг в друге педа-
гогических коллективов и студенчества очевидна. Важно лишь обдумать, как удовлетворить
эту двустороннюю потребность.

Отдельно можно говорить о планомерном и целенаправленном использовании та на-
зываемого «золотого фонда» российского студенчества в деле формирования здорового че-
ловека, в профилактической и коррекционной работе с детьми и родителями, в усовершенст-
вовании существующей системы воспитания и образования.

О возможности работать на лабораторных и семинарских занятиях в конкретных
школах и детских садах давно говорят юноши и девушки, мечтающие не смотря ни на что
связать свою жизнь с работой в современной системе российского образования. Причем,
лучшие студенты при поддержке опытных преподавателей могут иметь в детских садах не
только необходимую им практику, но и работу в удобное для них время, при условии, что их
услуги будут востребованы родителями, желающими и могущими за эти услуги платить.

Что касается конкретно нашего детского сада, можно отметить следующее:
Вот уже пять лет детский сад тесно сотрудничает с Брянским государственным уни-

верситетом (БГУ) и Брянским филиалом Московского психолого-социального института
(МПСИ). Детский сад выступает для студентов БГУ и МПСИ местом проведения психологи-
ческой, педагогической, социальной практики, базой проведения исследовательской работы
при написании курсовых и дипломных проектов.

За счет чего еще можно усовершенствовать работу дошкольных учреждений? Ни для
кого не будет открытием мысль о том, что современный детский сад немыслим без хорошо
организованной и качественно проводимой профилактической и коррекционной работы. Ка-
кая коррекционная работа проводится в стенах нашего детского сада? Сделано не так уж и
мало:

 разработаны программы психологического тренинга для детей и взрослых;
 созданы авторские коррекционные программы «Дети, в школу собирайтесь»,

«Петя и Карандаш», «Не боимся Темноты», «К каллиграфическому почерку минуя письмо»,
«Учимся решать противоречия»;



14

 ведётся создание индивидуальных коррекционных программ под каждого кон-
кретного ребенка;

 разработан блок коррекционных стихотворений и сказок;
 организована работа физкультурно-оздоровительного кружка «Крепыш» для

больных, частоболеющих и ослабленных детей.
Чего остро не хватает?
Предоставления дошкольным учреждениям возможности широкого использования

дополнительных источников формирования внебюджетных средств:
 добровольных спонсорских пожертвований;
 родительского вклада в дело обеспечения материального пространства ДОУ;
 платы за дополнительные образовательные, воспитательные, коррекционные и

медицинские услуги;
Например, детская поликлиника далеко, а в ДОУ имеется физио- и фитокабинет, ко-

торыми можно пользоваться за определенную плату.
Кроме того, можно использовать ресурсы бассейна (плавание детей, не посещающих

детский сад), музыкального и спортивного залов (посещение «неорганизованными» детьми
развлечений, утренников, кукольных спектаклей);

 платная консультативная помощь родителям и всем нуждающимся жителям
микрорайона.

Далее можно говорить и об организации новых форм работы ДОУ: прогулочных
групп, групп выходного и продленного дня, групп для детей из состоятельных семей, групп
кратковременного пребывания, групп подготовки к школе и т.д.

Модернизация существующей системы дошкольного образования нам также видится
в следующем:

 обустройстве здоровьетворящего образования как важной составной части об-
новленного ДОУ;

 умелом использовании авторских технологий и педагогических систем;
 создании качественного иного механизма экспертной оценки и мониторинга

качества образования;
 изменении старых родительских убеждений, привычек, стереотипов, следуя

которым многие родители и по сей день считают, что за жизнь, здоровье и будущее их детей
отвечает только государство;

 формировании родительской компетентности и ответственности;
 пересмотре характера и содержания взаимодействия специалистов различных

отраслей: образования и здравоохранения, образования и культуры, образования и органов
защиты населения;

 переоценке статуса педагога дошкольного образовательного учреждения со
стороны государства как специалиста, который закладывает основу личности, а значит, и ос-
нову общества;

 расширении специализации работников детских садов, организации их эффек-
тивного взаимодействия в достижении общих целей образования.

Только все вместе и в едином направлении, мы получим не отдельные «хорошие» уч-
реждения, а качественно новую систему.

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ

М.Ж. Хасаинов, г. Тверь

Характерной чертой современной образовательной системы становится ее стремление
к самоорганизации. Активно развивается наука, занимающаяся вопросами самоорганизации,
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синергетика. Как научная дисциплина она рассматривает закономерности процессов инте-
грации и кооперации в различных системах, дает общие ориентиры для научного поиска,
прогнозирования и моделирования процессов в сложных открытых социальных системах. В
рамках синергетики обсуждается вопрос о возможности интегрировать самоорганизующиеся
структуры, о целенаправленном «выращивании» самоорганизующихся систем и о роли
управленцев в развертывании самоорганизующихся начал. Подчеркивается необходимость
выяснения соотношения целенаправленного организующего воздействия и самоорганизации,
разработки механизмов управления образовательными системами, сочетающих администра-
тивный и партисипативный подходы.

Процессы самоорганизации уже имеют место и в реальной практике развития терри-
ториальной образовательной сферы. Образовательные учреждения получили и достаточно
успешно реализуют право самостоятельно наполнять вариативную часть учебного плана.
Растет число образовательных учреждений, выстраивающих партнерские отношения с са-
мыми разными организациями, институтами и предприятиями, что, в частности, позволяет
финансово обеспечивать материальную базу учреждений.

Вместе с тем, в теории и практике управления целостными территориальными обра-
зовательными системами остаются недостаточно изученными технологии в условиях нала-
живания механизмов самоорганизации этих систем.

При разработке синергетической модели управления муниципальной системой обра-
зования мы исходили из предположения о том, что его основу должно составлять использо-
вание социально-педагогического проектирования в качестве ведущей технологии управлен-
ческой деятельности на всех уровнях (муниципальном, уровне управления организациями и
уровне управления субъектами деятельности).

Особое внимание в ходе моделирования нами было уделено анализу различных под-
ходов к построению организационных структур, адекватных идеям синергетики и специфике
проектной технологии, широко используемой в настоящее время в практике управления со-
циальными системами. В работах, описывающих методологические основы проектирования
и опыт его применения в образовании (Н.Г. Алексеев, О.Г. Прикот, В.Е. Родионов и др.),
сформулированы требования к социально-педагогическим проектам: наличие технологии в
управленческом обеспечении удовлетворения этого заказа; готовность преобразуемой соци-
ально-педагогической системы к изменениям, а ее субъектов – к включению в проектную
деятельность; соблюдение принципов самоменеджмента в процессе проектирования (марке-
тинг проекта, создание специальных условий для ценностного и концептуального самоопре-
деления субъектов проектной деятельности и обеспечение солидарной ответственности за ее
результаты; взаимное обучение друг друга; рефлексивное сопровождение проектирования и
др.).

Обобщение результатов различных исследований позволило также выделить основ-
ные направления управленческого обеспечения самоорганизации, а именно:

- правильную организацию социального пространства – перераспределение задач, де-
легирование полномочий, развитие горизонтальных связей;

- формирование единого «культурного поля» организации;
- развитие субъектного потенциала.
С учетом названных теоретических предпосылок нами были формулированы управ-

ления муниципальной образовательной системой, составившие концептуальный блок моде-
ли. К ним отнесены:

1. Организация и стимулирование деятельности субъектов сферы образования по раз-
работке интеграционных проектов, где интеграция рассматривается многоаспектно:

- как способ выделения в качестве приоритетных тех проблем, которые требуют коор-
динации деятельности различных субъектов;

- как средство оптимизации решения проблем на основе взаимосвязи имеющегося ин-
новационного опыта и его научно-теоретического осмысления;

- как способ развития образовательной системы на основе «выращивания» управлен-



16

ческих «команд».
2. Сочетание инновационно-административного и партисипативного подходов в

управлении разработкой и реализацией проектов.
3. Выбор в качестве системообразующего звена в технологии проектной деятельности

«выращивание» инновационных организационных структур («советов, «фондов», «клубов»,
«служб» развития и др.).

4. Инициирование и поддержка становления механизмов самоорганизации в процессе
реализации проектов.

Экспериментальная разработка модели осуществлялась на базе муниципальной обра-
зовательной сферы г. Вышнего Волочка.

При изучении исходных предпосылок внедрения нового подхода в качестве объектов
анализа были выделены:

- сама образовательная система города, тенденции и проблемы ее функционирования
и противоречия, возникающие в процессе решения образовательных задач в связи с не раз-
работанностью координационных механизмов;

- управление образовательной сферой и, прежде всего, уровень макроуправле-
ния, т.е. административный, где обеспечение координации различных отраслей выступает
одной из главных функций.

К числу актуальных проблем, обусловивших цели и содержание проектов, были отне-
сены:

- формирование механизмов самоорганизации муниципальной образовательной сис-
темы (инновационные проекты: «Фонд Ирида», городской «Совет старшеклассников, «Диа-
лог»);

- социальная и психолого-педагогическая поддержка жизненного и профессионально-
го самоопределения детей и молодежи (программа Центра профориентационной работы с
молодежью);

- формирование духовно-нравственной культуры, возрождение традиций семейного
воспитания и поддержка развития творческих способностей детей и взрослых (программы
Вышневолоцкой общественной организации союза детей, юношества и взрослых «Русичи»,
«Дизайн-центра» и станции юных натуралистов).

В проектах отражены: концептуальные основы, цели и задачи, состав участников,
система взаимодействия с другими структурами и организациями города, основные формы
организации проектной деятельности.

Особый интерес представляют проекты, в ходе реализации которых в наибольшей
степени проявились феномены соорганизации и самоорганизации: «Городской совет старше-
классников», «Диалог», «Фонд Ирида». Участие детей и молодежи в разработке решений,
касающихся изменений «социальной ткани» города обеспечивает, как показал опыт реализа-
ции указанных проектов, формирование активного самоопределения в жизни и деятельности,
а также организационно-управленческих форм мышления, управленческой позиции по от-
ношению к социокультурной ситуации в городе.

В качестве критерия оценки эффективности внедренной в практику модели управле-
ния муниципальной сферой образования, основанной на разработке и реализации социально-
педагогических проектов, использовался рост потенциала развития муниципальной системы
образования, фиксируемый в показателях:

- роста инновационного потенциала системы;
- роста потенциала ее самоорганизации.
Самостоятельным предметом анализа в исследовании выступала также продуктив-

ность нововведений в систему управления территориальной сферой образования. Для ее изу-
чения было проведено анкетирование педагогических и руководящих работников по оценке
деятельности отдела образования г. Вышний Волочек по поддержке инноваций. Общий ана-
лиз результатов анкетирования подтвердил рост продуктивности по всем позициям.

Для оценки синергетического эффекта использовались признаки самоорганизующейся
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системы:
- появление в системе подсистем, способных к самостоятельному проектированию

своей деятельности и реализации проектов (в качестве таких подсистем рассматривались об-
разовательные учреждения, методические объединения, группы педагогов);

- способность проектных групп осуществлять самоменеджмент (выполнять все функ-
ции управленцев по отношению к самой подсистеме);

- способность этих структур к развитию, изменению при возникновении изменений
во внешней среде;

- сохранение способности выполнять возложенные функции при изменении структу-
ры.

Результаты анализа подтвердили эффективность модели и позволили сделать обоб-
щающий вывод о том, что управление инновационным образовательным проектом является
эффективным механизмом развития синергетических свойств территориальной образова-
тельной системы.

О ФЕНОМЕНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКЛЕКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

А.С. Гормин, г. Великий Новгород

Эклектизм (эклектика) от греч. Eklektikos – выбирающий механическое соединение
разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий

Современный этап развития практической педагогики характеризуется существенным
потоком информации о разнообразных приемах, методах и технологиях образовательного
процесса. Настольным учебным пособием любого педагога, считающего себя современным,
стала книга Г.К. Селевко «Современные образовательные технологии». Во всяком случае, на
курсах повышения квалификации мы выяснили, что большинство учителей, так или иначе,
знакомы с ее содержанием. Книга, действительно интересная, не случайно она рекомендова-
на Министерством образования в качестве учебного пособия для педагогических вузов и ин-
ститутов повышения квалификации. Но рекомендована для каких целей? Во введении автор
пособия говорит о том, что учителю «необходимо ориентироваться в широком спектре со-
временных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на от-
крытие уже известного». К сожалению, понятие «ориентироваться» недостаточно точно, на
наш взгляд, определяет задачу, которую Г.В. Селевко перед собой ставил. Книга дает воз-
можность весьма приблизительно различить (различение – это всегда только самый первый
уровень обучения) педагогические технологии и понять какие задачи решает учитель, если
он заявляет себя приверженцем той или иной технологии. Возможно, именно так и следовало
написать в предисловии. Нередко, при беседе с педагогами выясняется, что после знакомства
только с этой книгой они уже считают себя готовыми идентифицировать свой опыт, или ра-
ботать почти в любой описанной технологии.

Разумеется, это далеко не так. Каждая педагогическая технология базируется на фи-
лософской позиции автора, имеющей отношение к его собственному представлению о зако-
номерностях развития человека. Для обучения работе в образовательной технологии не дос-
таточно знать ее признаки и даже некоторые приемы педагогического воздействия. Необхо-
димо разделять с автором ее философские основы, быть настоящим приверженцем его идей
и, если хотите, соавтором. Несмотря на транслируемость, многие технологии в чистом виде
остаются доступными только их авторам и кругу их непосредственных учеников и последо-
вателей.

На курсах повышения квалификации мы пытались определить отношение педагогов к
новым педагогическим идеям и приверженность их современным технологиям обучения.

Среди учителей старших классов инновационных учебных заведений около 80 %
идентифицировали себя с педагогами, работающими в технологиях развивающего обучения.
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С этими учителями был проведен тест для выяснения их собственных представлений о цен-
ностях технологий развивающего обучения. Учителям предлагалось подтвердить или опро-
вергнуть некоторые высказывания относительно ценностей развивающего обучения.

Не вдаваясь в глубокий анализ результатов тестирования можно сделать вывод, что
большинство педагогов (около 65 %) имеют не полное представление о технологии разви-
вающего обучения, во всяком случае, о теории В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина. Более 50 %
смешивают ведущие ценности развивающего обучения и адаптивных технологий.

Аналогичные исследования были проведены среди педагогов, считающих себя при-
верженцами технологий личностно ориентированного образования, проблемного, коммуни-
кативного обучения и ряда других технологий.

Вместе с тем, результаты работы большинства этих педагогов вполне соответствуют
современным требованиям и могут быть высоко оценены как в системно-генетическом, так и
в нормативно-целевом анализе. Дело в том, что эти учителя, работая в технологиях традици-
онного обучения, пытаются применять разнообразные приемы и методы педагогической дея-
тельности из современных технологий обучения, создавая тем самым своеобразную собст-
венную образовательную технологию, которой нередко недостает философского, психологи-
ческого и научно-педагогического обоснования. Возможно, это связано с тем, что большин-
ство современных технологий обучения имеют общую гуманистическую платформу и их
различия становятся не столь очевидными для практических педагогов.

Результат такого самодеятельного подхода к проектированию педагогической дея-
тельности мы назвали «педагогической эклектикой». При изучении факторов, влияющих на
создание эклектических технологий, выяснено, что около 50 % учителей при их проектиро-
вании опираются на опыт коллег, почерпнутый из семинаров и открытых уроков. 40 % педа-
гогов знакомятся с новыми педагогическими технологиями на курсах повышения квалифи-
кации и только 10 % самостоятельно изучают научно-педагогическую литературу.

Основу современных эклектических технологий составляют представления о гумани-
стическом характере образования и ориентир на адекватную мотивацию учения школьников.
Описывая свой педагогический опыт, большинство педагогов заявляют в качестве ведущих
ценностей образования формирование научного мировоззрения, развитие интеллектуальных
способностей человека, воспитание нравственных качеств личности. Нередко эти установки
входят в противоречие с существующими методами оценки труда учителя, которая по-
прежнему ориентируется на нормативно заданные результаты образовательной деятельности
и мало учитывает динамику развития личности ученика. В этом случае учителя считают себя
новаторами, которые недостаточно высоко оценены руководством.

Иллюзия подобного «новаторства» состоит в непонимании смысла технологий обуче-
ния, основу которых составляют цели образовательного процесса. Именно эти цели при про-
ектировании авторских эклектических технологий чаще всего оказываются неконкретными и
размытыми. В педагогической эклектике, как феномене педагогической практики, можно
отметить ряд достоинств:

- разрабатываемая учителем технология адекватно соответствует его личности, усло-
виям обучения, контингенту обучающихся;

- самостоятельно разработанная технология находится в процессе непрерывной дора-
ботки и обновления. Она лишена статичности и не подвержена «новомодным» педагогиче-
ским течениям;

- педагогическая технология вызывает живой интерес у коллег и способствует научно-
педагогическому росту ее автора.

Вместе с тем, у эклектических технологий есть и ряд недостатков:
- Нередко причиной их создания становится не стремление педагога к творческой са-

мореализации, а недостаточно глубокое знакомство с существующими педагогическими тео-
риями. Отсюда проистекает и поверхностная критика учителями их авторов.

- Созданные учителями технологии нередко содержат внутренние противоречия и
включают в себя научно несовместимые теории.
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- Будучи привязанными к личностным пристрастиям автора, эклектические техноло-
гии плохо транслируются.

Для того чтобы избавить эклектические педагогические технологии от этих недостат-
ков в Новгородском региональном центре развития образования проводится обучение учите-
лей по программе «Педагог-исследователь», в которую включены занятия, направленные на
формирование способностей слушателей по концептуализации собственного педагогическо-
го опыта.

Существенный вклад в решение этой проблемы может внести обучение педагогов
теоретическим парадигмам обучения, на основе которых строятся современные технологии.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В МИКРОСОЦИУМЕ

Л.А. Ядвиршис, г. Брянск

Демократизация всех сфер экономической и общественной жизни существенно по-
влияла на социокультурную функцию учителя. Эта тенденция не могла не повлиять на про-
фессиональную подготовку учителя.

Исторический анализ основных тенденций в русской педагогике и организации педа-
гогического образования утверждает, что на протяжении всего XIX века шел поиск типа
учителя, соответствующего новым образовательным парадигмам. Концептуальным ядром
выступали требования к учителю, выдвигаемые педагогической мыслью ХIХ века, и, в част-
ности, научным авторитетом К.Д. Ушинского, активно отстаивавшего антропологически
ориентированную, национальную по характеру школу и педагогическую подготовку учите-
ля. Для его теории характерно признание социальной обусловленности воспитания и, как
следствие, понимание необходимости исследования его как социального феномена, выявле-
ние социальной функции воспитания.

Такие учебные заведения, как Московский городской народный университет имени
А.Л. Шанявского, Психоневрологический институт, Высшие педагогические курсы Общест-
ва экспериментальной педагогики, Высшие курсы имени П. Лесгафта начинают социально-
педагогическую подготовку учителей к работе во внешкольной среде. Значительное место в
содержании подготовки учителей занимали психологические и социально-педагогические
дисциплины, направленные на изучение закономерностей развития детей не только в школе,
но и в открытой социальной среде.

Первые десятилетия ХХ века ознаменовались тем, что профессиональная психолого-
педагогическая подготовка учителей основывалась на опыте широкой общественно-
педагогической деятельности и ряда направлений в теории воспитания: педагогически-
антропологическое направление (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушин-
ский); теория внешкольного образования и воспитания (В.А. Зеленко, Е.Н. Медынский, А.Г.
Калашников); теория детского движения (Н.К. Крупская); теория общественного воспита-
ния (П.Ф. Каптерев, Н.А. Рубакин, В.И. Чернолусский, Н.В. Чехов), педагогика среды (С.Т.
Шацкий, Л.К. Шлегер, В. Г. Дурылин и др.). Возникновение этой педагогики служило обще-
ственной потребности решать проблемы воспитания молодежи в тесной связи с проблемами
социальной жизни через создание гуманной воспитывающей среды в школе и вне ее.

Начиная с 30-х годов, школа постепенно переходит к борьбе за знания, так как на том
историческом этапе советскому обществу требовалось усиление интеллектуального потен-
циала. На этом фоне в педагогических учебных заведениях усиливается дидактическая под-
готовка учителя, которая доминировала почти до конца 50-х годов, игнорируя опыт педаго-
гики среды.

Однако уже в конце 60-х годов было усилено внимание к воспитывающей функции
общеобразовательной школы, расширению ее деятельности во внешкольной среде. В совет-
ском обществе наметился социально-педагогический подход к воспитанию, который был
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призван расширять социальную активность молодежи. Решение этих вопросов в значитель-
ной степени было адресовано комсомолу и пионерской организации, повсеместно создава-
лись клубы по месту жительства, расширялась внешкольная сфера воспитания. К этому пе-
риоду относится возникновение факультетов и отделений подготовки специалистов пионер-
ской, комсомольской и воспитательной работы в пединститутах Воронежа, Костромы, Челя-
бинска, Курска и других городов. Так, в Брянском пединституте появляются новые формы
участия студентов педвузов в общественно-педагогической практике, подготовка к которой
проходила на факультетах общественных профессий, в педагогических клубах, макаренков-
ских обществах, школах вожатского мастерства и пр.

На этом фоне закономерно росли общественные требования к труду учителя и его
личности. Соответственно актуализировались проблемы теории и практики педагогического
образования, в разработку которых фундаментальный вклад внесли Н.В. Александров, Ю.К.
Васильев, Э.А. Гришин, Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и
другие. Стало больше обращаться внимания на изучение психолого-педагогических дисцип-
лин в вузах.

Однако педагогика в то время еще не оперировала понятием социализации личности и
не могла открыто обозначить социально-педагогическое направление в воспитании. Дальше
всех в этом направлении шагнул В.А. Сухомлинский, открыто применив в своих научных
трудах термин социализация. Тем самым он сделал шаг к социально-педагогическому подхо-
ду к воспитанию, понимая его как воспитание в микросоциуме, в общении с природой и
людьми, окружающими ребенка и участвующими в становлении его личности.

Оживление общественно-педагогического движения в советском обществе продолжа-
лось до 80-х годов. На фоне внешне достаточно благополучной общественной жизни прояв-
лялись признаки социального кризиса, который обострился к началу 90-х годов. Небывалые
социальные изменения в исторически короткий срок вызвали к жизни многие явления, кото-
рых прежде не наблюдалось: произошло обеднение больших масс населения, возникла неоп-
ределенность социально-профессионального положения молодежи, подверглись разрушению
традиционные институты воспитания и пр. Такой социально-экономический шок не мог не
создать предпосылки для появления новых категорий «социально выпадающих» людей: в
массовом порядке появились безработные, мигранты, жертвы межнациональных конфлик-
тов, техногенных и экологических катастроф. Учителя, которые по роду своей профессио-
нальной деятельности должны были руководить развитием и социализацией детей в новых
общественных условиях, оказались не подготовленными для этой работы. Для работы с
детьми в микросреде потребовались профессионалы с иными функциональными обязанно-
стями.

В начале 90-х годов в России появляются научные разработки и обоснования таких
новых для школы педагогических специальностей, как психолог, социальный педагог, ва-
леолог, социолог образования, коррекционный педагог и другие. Это свидетельствовало о
том, что в российском обществе постепенно утверждается понимание социально-
педагогической деятельности не как профессионального милосердия или благотворительно-
сти, а как элемента конструктивных социальных изменений в общечеловеческом контексте.
В педагогической практике крепнет социально-педагогический подход к воспитанию детей
(Б. Вульфов, В. Бочарова, М. Галагузова, Ю. Гапон, А. Мудрик, В. Семенов и др.).

В русле этих изменений иные функции и содержание приобретает система педагоги-
ческого образования. Ее современное состояние можно охарактеризовать как напряженный
поиск. Опираясь на отечественные исторические традиции и мировой опыт, на развитие со-
временной теории и практики педагогической деятельности в среде, становление службы со-
циально-педагогической и психологической помощи детям, совершенствуется подготовка
педагогов-профессионалов более высокого уровня. Сегодня никого не удивляет требование,
что каждый учитель должен быть подготовлен к работе не только в школе, но и в микросо-
циуме, а значит, должен иметь элементарную социально-педагогическую подготовку.

Осмысливая отечественные традиции социально-педагогического движения в среде
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русского учительства, нетрудно убедиться, что в России учитель всегда больше, чем учитель,
он выполнял в прошлом и выполняет теперь широкую исторически актуальную социокуль-
турную функцию не только по обучению детей, но и их социальному развитию. В аналогич-
ном контексте развивалось и педагогическое образование, важнейшей составляющей которо-
го является социально-педагогическая подготовка.

ЦЕЛИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ВОСПРИЯТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ

А.Е. Ядвиршис, г. Брянск

В системе антропологического образования учителя особый интерес представляет во-
прос предупреждения и профилактики патогенной системы верований. В современной жизни
широкое распространение получил «рынок духовности», где можно найти самые разные
описания мира. Педагоги вместе со специалистами по рекламе, идеологами, учеными-
популяризаторами, священнослужителями вольно или невольно оказываются вовлеченными
в его освоение. Предоставляя свой «товар образованности», они делают это путем моделиро-
вания соответствующего ему пространства восприятия, не всегда осознавая риск создания
патогенной системы верований.

Сенсорное пространство становится социально патогенной системой с того момента,
когда человек не осознает его как событие, имеющее начало. Происходит жесткое закрепле-
ние на конкретных «священных» территориях форм осмысленного, многозначительного,
особо ценного восприятия мира как «подлинной реальности». Формы существования чело-
века как бы выпадают из работы повседневности в ритуал, игру или праздник, приобретая
особое символическое значение и тайный смысл. Не осознав границу между семиотически-
ми, поддающимися знаковому описанию, и многозначными, требующими истолкования,
символическими моделями, учитель подталкивает к развитию патогенных систем верований.
В качестве информационного канала они используют «второе внимание». Если мы забываем
историю возникновения пространства восприятия как инструмента социальных действий и
результат проделанной работы, то возникает структура, управляющая вниманием.

Термин «работа» традиционно понимается при описании отклика человека на религи-
озный опыт как «жизнь, которую человек проживает после возникновения веры». Влияние
веры на поведение – неотъемлемая часть религиозного опыта. При этом «поведение» это не
только наблюдаемые действия и поступки, сколько новые мысли, чувства, слова, желания. В
непатогенной системе верований речь идет о влиянии на жизнь человека события «прораста-
ния зерна веры». Его можно проследить в новых стойких интересах, мотивах, чувствах, мыс-
лях, деяниях, поступках. Работа – общее название и для внутренних действий, и для просле-
живания за их становлением, вплоть до истока. Работа включает в себя не только личную
рефлексию, контролирующую появление «второго внимания», но заостряет потребность в
руководстве со стороны наставника как человека, обладающего сенсорным иммунитетом.

Одна из основных задач построения пространства школы наставничества – развитие
сенсорного иммунитета. Большинство людей легко заражается различными системами пред-
ставлений, связанными с непосредственным восприятием и дающими, через «второе внима-
ние», ориентацию в целостной картине мира. Больницы полны людьми, которые не могут
справиться с нахлынувшим потоком информации. Они слышат голоса, к ним приходят гуру
и рассказывают, что и как делать. Человек, снабженный «вторым вниманием» легко забывает
об «инструменте внимания», который требует соответствующей настройки для определен-
ной работы. Происходит самопроизвольное выделение из фона окружающего пространства
той информации, которая нужна в момент «неконтролируемой глупости». Легко возникает
ощущение, что «мир за мной смотрит и посылает информацию». Наставник призван преду-
предить послушника об опасности возникновения канала «мир говорящий», который легко
превращается в патогенную систему верований. Первые симптомы – потеря критичности и
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чувства юмора, ощущение необыкновенной серьезности, уникальности и значимости проис-
ходящего.

Внутри патогенной системы верований очень быстро возникает определенное, «пра-
вильное Мы», которое тут же начинает воевать с «неправильным Мы». Если ты живешь в
одной истине, то другой истины быть не может. Тогда в пространство педагогического про-
цесса врываются войны за веру. Вопрос в том насколько данное описание мира претендует
на истинность. Наставник настолько корректен в описании, что оставляет место для принци-
пиально иных подходов. В непатогенной системе верований смысловой центр восприятия
перемещается из сферы познания (как должно быть) в сферы действия (как есть) и пережи-
вания (как если бы).

Любое восприятие организовано при помощи описания и истолкования мира как це-
лого. Продукты восприятия выступают элементами целого. Само по себе восприятие без та-
кого описания своих продуктов – иллюзорно. Ощущения содержательно пусты, но задают
формы сознательной активности. Работа сознания связана с контролируемым заполнением
пустоты форм – зеркала подсознания. В религиозных ситуациях символом пустоты выступа-
ет Бог, символом формы – Вера, а символом описания – Работа. Чтобы осуществился рели-
гиозный опыт, как условие выработки сенсорного иммунитета, Бог, Вера и Работа воспри-
нимаются во взаимосвязи, обеспечивая ощущение цельности мистерии жизни. Под влиянием
личного побуждения в качестве лица принимающего решения (ЛПР) наставник ставит себя в
такое положение, когда Бог (или пустота формы, данная ощущениями) окликает его. Услы-
шав этот призыв, он может воспринимать события повседневной жизни как свою работу в
бытии Универсума. В результате возникает такая мощная разрядка, воспринимаемая как от-
клик, которая потрясает душу силой и убедительностью многократно превосходящей любые
человеческие чувства. В итоге – убеждение, что человек нашел ответы на главные безответ-
ные вопросы своего земного существования.

ВОПРОСЫ СПЕЦИФИКИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИПК

Л.Ю. Мурзагаянова, г. Брянск

Современное состояние процесса обучения слушателей в ИПК базируется либо на эм-
пирическом подходе, либо на копировании форм и методов обучения студентов, поэтому
возникает необходимость в разработке новых подходов в системе обучения работников об-
разования в ИПК.

Новые социально-экономические отношения, создавшийся рынок труда обусловли-
вают необходимость формирования компетентной личности, готовой к самореализации в
различных сферах жизнедеятельности в изменяющихся социально-экономических условиях
на основе физического, нравственного и интеллектуального ее развития.

Поэтому актуальной является проблема подготовки педагогических работников спо-
собных на высоком научно-методическом уровне оказывать помощь учащимся в адекватном
социально-профессиональном самоопределении. Исследования показывают, что многие учи-
теля не владеют специальными знаниями и методами в этой области. Этот пробел необходи-
мо восполнить в процессе повышения квалификации учителей.

А.Г. Асмоловым и В.В. Рубцовым еще в 1992 году была обоснована необходимость
перехода от развивающего обучения как дидактической технологии к развивающему образо-
ванию как институту социализации личности. Выделяют три группы задач социализации.
Социально-психологические задачи - это становление самосознания личности, ее самоопре-
деление в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение.

Самоопределение многоступенчатый процесс развития и становления человека, со-
стоящий в осознанном выборе своего места в системе многообразных социальных отноше-
ний, освоении человеком различных социальных ролей. Социальное и профессиональное са-
моопределение осуществляются либо одновременно, либо социальное самоопределение
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предшествует профессиональному. Социально-профессиональное самоопределение выступа-
ет интегративным выражением этих видов самоопределения и включает в себя их опреде-
ленные элементы.

Процессуально-результативный подход позволил нам в качестве цели подготовки в
ИПК определить формирование у учителей готовности к организации СПС школьников.
Критериями и показателями этой готовности мы избрали следующие: когнитивный (знания
теоретических основ социализации, профориентации, методики подготовки школьников к
СПС, методов и способов педагогического управления процессом СПС школьников), опера-
ционно-практический (сформированность умения осуществлять подготовку школьников к
СПС в учебном процессе и во внеучебное время), мотивационно-потребностный (сформиро-
ванность положительной установки к деятельности по подготовке школьников к СПС, сфор-
мированность адекватной самооценки своей готовности к данной деятельности).

Готовность учителей к социально-профессиональному самоопределению школьников
по отдельным критериям находится примерно на одинаковом уровне, что говорит об их
единстве и взаимообусловленности.

Разработанная нами программа подготовки учителей направлена на решение трех ос-
новных задач: вооружение учителей теоретическими основами СПС школьников, ознаком-
ление учителей с современной методикой подготовки школьников к СПС, раскрытие мето-
дов и способов педагогического управления процессом СПС школьников.

Программа рассчитана на 72 учебных часа, причем 30% учебного времени отводится
практическим занятиям, актуальной работе слушателей. Самостоятельная работа учителей
имеет свои особенности: она связана с осмыслением проблемы, освоением самостоятельно
некоторых тем курса, на деятельностном этапе предлагается создание собственного творче-
ского продукта.

В послевузовской подготовке учителей на базе ИПК используются: учебная деятель-
ность академического типа с ведущей ролью лекции и семинара, квазипрофессиональное,
учебно-профессиональное моделирование урока, самостоятельное выполнение практических
заданий.

В основе квазипрофессиональной деятельности — активные формы группового обу-
чения: анализ практических профессиональных ситуаций, ролевой тренинг, деловые (имита-
ционные) игры. Последовательная трансформация одной формы деятельности в другую при-
ближается к форме организации профессиональной деятельности.

При послевузовской подготовке мы использовали коллективно-индивидуальные фор-
мы организации учебного процесса, обеспечивающие активность каждого слушателя. В ос-
нову активного обучения положено контекстное обучение (А.Л.Вербицкий), означающее ин-
теграцию учебной, научной и профессионально-практической деятельности. Одним из важ-
ных условий эффективности послевузовской подготовки учителей к организации СПС
школьников является: осуществление этой подготовки в контексте школьного учебно-
воспитательного процесса; ориентация на осознанное принятие каждым учителем функции
долговременного развития учащихся как субъектов социализации и будущей профессио-
нальной деятельности. С помощью активных форм обучения воссоздается не только пред-
метное, но и социальное содержание профессиональной деятельности.

Методы и формы обучения учителей должны быть направлены не столько на инфор-
мирование, сколько на перестройку профессиональных установок операциональных (стерео-
типов, действий, операций), смысловых (устоявшихся взглядов, точек зрения), развитие
творчества и формирование активной личностной позиции учителей. Названные формы и
методы способствуют формированию общего положительного отношения у работников об-
разования к послевузовской подготовке к СПС школьников.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ

Л.Н. Фетисова, г. Брянск

Ухудшение состояния здоровья детей дошкольного возраста является одной из самых
острых проблем, стоящих перед обществом. Поэтому и обсуждаться эти проблемы стали
достаточно часто.

Например, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2000
г., 1202–р. была одобрена Концепция охраны здоровья населения РФ на период до 2005 г.,
разработанная Минздравом России и Российской академией медицинских наук с участием
федеральных органов исполнительской власти и органов исполнительской власти субъектов
Российской Федерации.

Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию в состоянии здоровья детей
несет и система образования. Понятие «здоровьесберегающих образовательных технологий»
появилось в педагогическом обиходе лишь в последние 2-3 года. Здоровьесберегающие тех-
нологии являются составной частью и отличительной особенностью всей образовательной
системы.

Если забота о здоровье является одним из приоритетов работы всего педагогического
коллектива и происходит на профессиональной основе, можно говорить о реализации в до-
школьном образовательном учреждении здоровьесберегающей педагогики.

Существует более 300 определений здоровья. Наверное, следует придерживаться оп-
ределения, приведенного в Уставе Всемирной организации здравоохранения: здоровье – это
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов.

Мы живем в непростом мире, и на нас и наше состояние оказывает влияние множест-
во факторов. Это и экологические факторы, и отсутствие целостной и целенаправленной сис-
темы формирования культуры здоровья населения и т.д.

Существуют внутридетсадовские факторы, представляющие угрозу для здоровья до-
школьников.

I. Гигиенические факторы: шум, освещенность, воздушная среда, дизайн, размер и
размещение мебели, качество питания, состояние сантехнического оборудования и т.д.

II. Учебно-организационные факторы. Это и сетка занятий, организационно-
педагогические условия проведения занятий, наличие (отсутствие) системы работы по фор-
мированию культуры здоровья и здорового образа жизни дошкольников.

III. Психолого-педагогические факторы.
Это психологический климат в группах д/с, наличие эмоциональных разрядок, стиль

педагогического общения воспитателя с детьми, степень реализации индивидуального под-
хода к детям, соответствие используемых методик и технологий возрастным и функциональ-
ным возможностям дошкольников, профессиональная компетентность воспитателя и другие.

Перечисленные и другие аналогичные им факторы – это поле нашей деятельности, те
направления, работая по которым, можно и нужно переломить тенденцию к снижению уров-
ня здоровья дошкольников, превратить «здоровьеразрушающую» систему дошкольного об-
разования в «здоровьесберегающую».

В настоящее время педагоги, методисты ведут активный поиск дидактических
средств, которые могли бы сделать процесс обучения похожим на хорошо отлаженный меха-
низм.

Еще Я.А. Каменский стремился найти такой общий порядок обучения, при котором
оно осуществлялось бы по единым законам человека и природы.

В числе главных недостатков современной системы образования в России – ее авто-
ритарность. Замечательный пример неавторитарной педагогики – педагогическая система
Александра Нила, описанная в его книге «Саммерхия – воспитание свободой». ( М.: Педаго-
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гика–Пресс, 2000). Блестящий, афористичный язык, которым она написана и который в пол-
ной мере сохранен переводчиками – мудрыми педагогами Э. Гусинским и Ю. Турчаниновой
– позволяет рекомендовать эту книгу не только как образец педагогической классики, но и
как руководство по здоровьесберегающей технологии (хотя этот термин в ней, понятно, не
используется).

Для планирования и проведения работы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья дошкольников, превращения используемых в ДОУ педагогических технологий в
здоровьесберегающие нужно позаботиться о здоровьесберегающем пространстве ДОУ.

Это экологическое пространство, связанное с воздействием всей совокупности средо-
вых факторов, воздействующих в ДОУ на детей и воспитателей. Одним из элементов эколо-
гического пространства является воздушная среда, которая должна регламентироваться пу-
тем поддерживания комфортной температуры и регулярного проветривания помещений. Но
кроме этого, влияние на здоровье и настроение детей оказывают, например, запахи. Лучший
источник полезных и гармоничных запахов – растения. Выращивание в группах детского са-
да комнатных растений, безусловно, целесообразно, но должно быть связано не только с пе-
дагогическими задачами, но и сохранением и укреплением здоровья детей.

Это эмоционально-поведенческое пространство здоровьесбережения ДОУ представ-
ляет собой совокупность действий, поступков, эмоциональных процессов, реализуемых во
время пребывания в ДОУ.

Это характеристика эмоционально-психологического климата в ДОУ, уровень комму-
никативной культуры воспитателей, обслуживающего персонала и детей. Здесь же речь
должна идти и о вербальном пространстве, которое характеризуется речевым поведением
воспитателя и влиянием на здоровье детей. Наряду с такими обобщенными понятиями как
«культура речи», «четкость формулировок», «последовательность и ясность изложения мыс-
ли» и т.п., предметом анализа может быть употребление отдельных типичных слов таких,
например, как «давайте», «так?».

В последнее время возросло употребление слов-паразитов и ненормативной лексики.
Воздействие средств искусства на здоровье человека отмечали философы и врачеватели еще
много столетий назад. Использование здоровьесберегающих технологий при решении воспи-
тательных задач в наибольшей степени может быть реализовано именно в этом пространст-
ве.

Большое значение имеет правильная здоровьесберегающая организация учебного
процесса в ДОУ. Министерство образования России совместно с НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии меди-
цинских наук 14.04.2000 № 65/23-16 разработало инструктивно-методическое письмо «О ги-
гиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в органи-
зованных формах обучения», которое рекомендует следующее:

1. При построении образовательного процесса устанавливать учебную нагрузку, учи-
тывая количество занятий, их длительность, обязательность проведения физминуток, недо-
пустимость проведения учебных занятий за счет времени, отведенного на прогулку и днев-
ной сон.

2. При организации режима пребывания детей в детском саду недопустимость исполь-
зования занятия в качестве преобладающей формы организации обучения.

3. Необходимость в течение дня обеспечивать баланс разных видов активности детей.
4. Целесообразность использования преимущественно интегрированных занятий.
5. Необходимость налаживания взаимодействия работников ДОУ с родителями.
6. При регуляции нагрузки на ребенка необходимость учета индивидуальных особен-

ностей и т.д.
Большое значение для сохранения и укрепления здоровья дошкольников имеет пра-

вильная организация двигательной активности дошкольников в течение дня. Она складыва-
ется из ежедневной утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр между
занятиями, 2-х прогулок (дневной и вечерней), спортивных праздников, досуга и т.д.
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Во всех случаях двигательная активность дошкольников должна быть организована
так, чтобы предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить детей к переутомле-
нию.

Так как же сегодня сохранить здоровье ребенка, что является сегодня приоритетным в
отношении дошкольника? Этот вопрос остается по-прежнему актуальным и дискуссионным.
Ни у кого не вызывает сомнения, что детство – это самоценный период в жизни человека,
определяющий перспективы становления его субъективности. В дошкольном возрасте про-
исходит закладка фундамента свойств личности, формируется базис личностной культуры,
который в дальнейшем позволяет ребенку успешно осваивать любые специальные знания.

Удовлетворяет ли нынешнее дошкольное образование потребности растущего челове-
ка в самореализации? Насколько продуктивно оно помогает ему продвигаться по пути ос-
воения общекультурных человеческих ценностей?

М.В. Корепанова, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики
дошкольного образования Волгоградского государственного педуниверситета в своей статье
«Приоритеты дошкольного детства, или какое обучение нужно сегодняшнему дошкольни-
ку?» отвечает так:

- это интенсификация программного обеспечения дошкольного образования. Несо-
мненно, многообразие и вариативность программ обогащают практику обучения и воспита-
ния детей дошкольного возраста. Четко обозначились и приоритеты образования дошколь-
ников. С одной стороны, это расширение сферы социального опыта детей, включение их в
процессы освоения ценностей национальной и общечеловеческой культуры. С другой, ак-
туализация знаниевого компонента дошкольного образования. Эти два момента присутству-
ют, пожалуй, во всех имеющихся программах нового поколения. Интеллектуализация обра-
зования дошкольников сегодня носит массовый характер. Умственные перегрузки, сокраще-
ние двигательной активности детей – результаты неконтролируемого обучения.

В чем же выход из создавшегося положения? Необходимо синхронизировать процес-
сы обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняю-
щими, обогащающими развитие ребенка. Использование здоровьесберегающих технологий
позволит уравновесить эти процессы, гармонизировать их. Ребенок должен получить право
стать поистине субъектом собственной жизнедеятельности.

Нужно помочь ему увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научить быть ус-
пешным в деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Н.Е. Боровлева, г. Ульяновск

Сельская школа живет сегодня трудно. Опытный управленец знает слабые места и
специфику работы в сельской малочисленной и малокомплектной школе.

Руководя образовательным учреждением, занимаясь педагогическими исследования-
ми в области актуальных проблем образовательной деятельности сельской малочисленной и
малокомплектной школы, мы пришли к выводу, что ее проблемы и в период модернизации
образования не только не разрешаются, но и подчас обостряются. Анализируя круг проблем,
мы пришли к необходимости его структуризации: внешние проблемы, решаемые на феде-
ральном, региональном и местном уровнях и внутренние (школьные), решаемые админист-
рацией школы, педагогическим и ученическим коллективами.

Решить внешние проблемы администрация и педагогический коллектив не могут, но
что касается внутренних, то решение их во многом зависит от творческой личности в лице
директора школы, его заместителей, педагогического коллектива, которые понимают и при-
нимают стратегию и тактику развития образовательного учреждения, предложенную его ру-
ководителем. Безусловно, инициатива должна исходить от директора школы, а все, от кого
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зависит осуществление планов и замыслов, единодушно поддерживать или хотя бы не ме-
шать решать поставленные задачи. Поэтому очень важно, насколько руководитель школы
сам понимает, чего он хочет, какой он видит свою школу, перспективы ее развития.

В нашей области разработана Программа развития сельской школы, которой обозна-
чен круг проблем, поставлены цели и задачи, намечены пути реструктуризации. В ее основе
сохранения сети начальных, основных, средних (полных) школ в перспективных населенных
пунктах, создание центров дистанционного обучения в сельских районах, связь с учрежде-
ниями начального, среднего и высшего профессионального образования; предложены моде-
ли учреждений образования начального, среднего общего и среднего (полного).

Среди упоминаемых проблем, на наш взгляд, необходимо выделить следующие: ма-
лочисленность детей во всех сельских школах области, преподавание нескольких предметов
одним учителем (учитель-«многостаночник»), низкое качество результатов образования и
организация образовательного процесса.

Специфические трудности в работе учителя сельской школы не только не позволяют в
полной мере использовать преимущества обучения в классах с малым количеством учащих-
ся, но и требуют дополнительных средств преодоления негативного воздействия. Такого ро-
да проблемы разрешимы посредством оптимизации организации образовательного процесса
в первую очередь через сокращение количества подготовок учителей. Поиск таких возмож-
ностей осуществлялся в ходе проводимого эксперимента по совершенствованию организа-
ции образования в Архангельской общеобразовательной сельской школе Чердаклинского
района Ульяновской области в рамках областной программы ПИЭР.

На эффективность управления образовательным процессом влияют организационные
условия, среди которых мы уделяем особое внимание расписанию уроков, распределению
учебных помещений и нагрузке учителей. Организационные условия создаются субъектами
образовательного процесса.

В организации образовательного процесса большую роль играет четкое распределе-
ние функциональных обязанностей всех его участников: директора, его заместителей, учите-
лей-предметников, обучающихся. Директор школы определяет учебную нагрузку учителей,
рационально используя их квалификацию, координирует работу заместителей по УВР. За-
местители отвечают за качество организации учебного процесса и повышение методического
мастерства учителей. Учитель обеспечивает качественную подготовку и проведение уроков,
дополнительных занятий и контролирует все виды учебной деятельности учащихся. Уча-
щиеся должны глубоко овладевать знаниями, умениями, навыками.

Предварительный эксперимент показал, что организация образовательного процесса
является не только элементом управленческого цикла, но также способом и результатом
упорядоченного соединения рабочей силы, предмета труда, содержания, методов и условий
управленческой деятельности.

При этом дополнительно необходимой характеристикой кадровых условий следует
считать степень использования возможностей педагогического персонала (специализации
учителей и их подготовки к урокам), рассматриваемую по формуле, отражающей эффектив-
ность использования педагогических кадров.

Коэффициент специализации учителя

где
Р
Р

P
общ

спец :,
.



Р – коэффициент специализации учителя.
Рспец. - нагрузка учителя, соответствующая его специализации по диплому.
Робщ. – общая нагрузка учителя.
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Интенсивность работы учителя (I)

количество подготовок учителя в неделю
(I) = ___________________________________________

недельная нагрузка учителя (количество уроков)

Решение проблемы совершенствования использования кадрового потенциала школы
связано с изменением значений характеристик организации образования.

Эксперимент показал, что, меняя значения характеристик, сокращая число одновре-
менно преподаваемых учебных предметов, изменяя последовательность их освоения в тече-
ние учебного года, можно добиться существенного повышения эффективности работы учи-
теля-предметника.

Такая организация образовательного процесса связана с оптимизацией использования
имеющихся в образовательном учреждении ресурсов, изменением учебного плана. В изме-
ненном учебном плане учитель-«многостаночник» получает возможность развести изучение
предметов во времени. Например, у учителя биологии и географии нагрузка составляла в
первом полугодии 26 часов в неделю учителя географии, а во втором – 24 часа в неделю учи-
теля биологии. В организации труда данного учителя удалось добиться существенного
улучшения. Разведение учебных дисциплин во времени согласовано с учащимися выпускных
классов, многие из которых собирались поступать в вузы и ссузы, где профилирующим
вступительным экзаменом является биология. По географии же во втором полугодии учи-
тель ведет кружковую работу, так что учащиеся не расстаются с предметом, изучаемым в
первом полугодии.

Составление расписания для учителя географии и биологии при таком подходе не вы-
зывает трудностей.

Организация работы всех учителей школы потребовала создания особого учебного
графика, при котором организация учебного дня, учебной недели, учебного цикла ничем не
отличается от организации их при обычном режиме.

Практика показывает, что разнесение во времени изучения ряда предметов (не разно-
сятся такие предметы, как русский и иностранные языки, математика, литература в основной
школе) позволяет:

- максимально использовать учителя как специалиста, ведущего одновременно в тече-
ние определенного промежутка времени один учебный предмет;

- предоставить возможность учителю более тщательно продумать работу по другому
предмету;

- самостоятельно глубже познакомиться с данным предметом и технологией его пре-
подавания;

- более компактно по времени изучить учебный предмет, тем самым повышая его зна-
чимость в глазах школьников;

- повысить эффективность и качество изучения данного предмета в целом;
- дать возможность учащимся сразу же после изучения того или иного предмета полу-

чить соответствующую аттестацию по нему, в том числе и итоговую, по желанию и выбору
ученика. Это позволит ему комфортно чувствовать себя в конце учебного года: вместо пяти
предметов выпускнику 11 класса придется сдавать экзамены по 3-4 или 2-3 предметам и пре-
доставляется возможность более основательно подготовиться к поступлению в учебное заве-
дение.

Такая оптимизация учебного процесса дает возможность учителю-предметнику полу-
чить некую специализацию, рационально распределяя свои силы, возможности и способно-
сти в течение учебного года, одновременно повышая свою квалификацию по предметам.

Не менее важно и то, что уменьшается количество изучаемых предметов, а отношение
учащихся к ним более серьезное.

Таким образом, эксперимент, проводимый в Архангельской сельской школе показал,
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что при новой организации учебного процесса выгоду имеет не только учитель-
«многостаночник», но, в первую очередь, ученик. К сожалению, в условиях сельской школы
интенсивность работы учителя остается неизменной. Но главное как раз в том, что на каж-
дые полгода учитель становится «чистым» предметником и меняется качественно содержа-
ние подготовок учителя, повышается его профессионализм. Мониторинг качества обученно-
сти школьников показал более высокие результаты, чем они были у обучающихся при тра-
диционной организации учебного процесса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ (СТРАХА) У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Г.А. Свердлова, г. Брянск

Детские страхи – это обычное явление в дошкольном возрасте. Любая эмоция по ут-
верждению Рогова Е.И. выполняет определенную функцию и позволяет ребенку ориентиро-
ваться в окружающей его предметной и социальной среде. Так страх защищает человека от
излишнего риска, регулирует деятельность, поведение, уводит его от опасностей. В этом
проявляется «охранительная» функция страхов. «Дитя, испытывая «жуткие» чувства, что так
ясно выражается на его лице, в то же время с любопытством и интересом заглядывается на
то, что возбуждает у него страх. Все таинственное привлекает детей к себе – на лице их так
ясно написано напряжение, а в то же время запрещенное, опасное тянет к себе; им страшно,
и в то же время приятно. На этом пути у детей развивается смелость, творческая уверенность
в себе».

В основе большинства страхов в дошкольном возрасте лежит аффективно-
заостренное восприятие угрозы для жизни, как одного из проявлений инстинкта самосохра-
нения. Боящиеся дети более осторожны и предусмотрительны, более эмоциональны и впе-
чатлительны. Полное отсутствие страхов, по мнению психотерапевта Захарова А.И., скорее
исключение из правил, чем правило, и может указывать на пониженную эмоциональность,
недостаток чувствительности, ослабление инстинкта самосохранения. Большое же количест-
во страхов и, главное, их устойчивость, говорят о высокой эмоциональной чувствительности
и впечатлительности, нередко повышенной ранимости и беззащитности.

По исследованиям Захарова А.И. в раннем возрасте дети могут испытывать страх
одиночества (от 30 до 50 % детей), незнакомых людей, наказаний, болей, врачей, уколов, вы-
соты (только у мальчиков), неожиданных, внезапных звуков. В младшем дошкольном воз-
расте страхи незнакомых людей и наказаний незначительны, остальные страхи продолжают
иметь место. Возрастают страхи воды (особенно у мальчиков), замкнутого пространства,
темноты и крови. Наиболее часто старшие дошкольники испытывают страх смерти. Когда
ребенок вдруг осознает, что он сам, и люди вокруг него смертны, это бывает для него серь-
езным потрясением. Боязнь умереть – это возрастное отражение формирующейся концепции
жизни. Ее точкой отсчета является рождение, тайна которого постигается в общих чертах к
началу старшего дошкольного возраста, а концом – смерть, осознание неизбежности которой
приходит впервые и проявляется соответствующим страхом.

О том, что ребенок боится смерти, можно догадаться по наличию других, связанных
со смертью страхов, испытываемых во сне – огня и пожара, боязни заболеть (у девочек), бо-
язни стихий (у мальчиков), боязни нападения. Появление страха смерти означает постепен-
ное завершение «наивного» периода в жизни детей, когда они верили в существование ска-
зочных персонажей, бессмертие, чудесные явления, с чем теперь приходится расставаться.
Даже исчезновение страха перед Кащеем Бессмертным в старшем дошкольном возрасте сви-
детельствует о том, что он стал «простым смертным» в представлении детей и поэтому пере-
стал пугать их.

В основе страхов перед бандитами, войной, катастрофами лежит все тот же страх
смерти. Если ребенок не может за себя постоять, а родители требуют, чтобы он сам давал от-
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пор обидчикам, он в большинстве случаев лишь еще больше будет чувствовать себя совсем
одиноким и брошенным на произвол судьбы.

Степанова Г. условно делит страхи на ситуационные и личностно обусловленные.
Ситуационный страх возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей ребенка об-
становке. Личностно обусловленный страх предопределен характером человека, например,
его склонностью к переживанию тревоги, и может появляться в новой обстановке или при
контактах с незнакомыми людьми.

У детей с эмоциональным неблагополучием страх, как правило, не связан с какими-то
предметами и проявляется в форме тревоги, беспричинного страха. Если пугливый, робкий
ребенок попадает в трудную ситуацию, он начинает вести себя непредсказуемым образом. В
этом случае самые незначительные предметы и ситуации фиксируются ребенком, и именно
их в последствии он начинает бояться. Чем сильнее эмоциональное неблагополучие ребенка,
тем больше возможность возникновения ситуаций, вызывающих трудности взаимодействия
ребенка с внешним миром. Ребенок становится малоактивен, тревожен, испытывает разнооб-
разные стойкие страхи, формируется неадекватная самооценка. Другие дети, наоборот, на-
чинают проявлять агрессивное поведение.

Захаров А.И. выделяет типичную для возраста триаду страхов – одиночества, темно-
ты, замкнутого пространства. Проявляются эти страхи преимущественно перед сном, когда
ребенок не может заснуть один, без света, в закрытой комнате. В свою очередь эти страхи
связаны с боязнью сказочных персонажей, населяющих воображение впечатлительных детей
в темноте. Среди причин, возникновения страхов у детей выделяет следующие:

- наличие страхов у родителей, главным образом у матери;
- тревожность в отношении с ребенком, избыточное предохранение его от опасностей

и изоляция от общения со сверстниками;
- излишняя ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная чрезмерной прин-

ципиальностью родителей или их эмоциональным неприятием ребенка;
- большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное предос-

тавление свободы ребенку родителем другого пола, а также многочисленные нереализуемые
угрозы всех взрослых в семье;

- отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола, пре-
имущественно у мальчиков, создающее проблемы в общении со сверстниками и неуверен-
ность в себе;

- конфликтные отношения между родителями;
- психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную чувствительность детей

к тем или иным страхам;
- психологическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и взрос-

лыми.
Психолог Рогов Е.И. выделяет следующие причины возникновения страха:
- длительный стресс (например, развод родителей);
- недостаток эмоционального общения (например, длительное пребывание в больнице

или ситуация, когда ребенок является в семье нежеланным, родители не проявляют к нему
любви);

- индивидуальные патологические особенности эмоциональной сферы (сверхвозбуди-
мость, инертность психических процессов).

Известный детский психолог Шишова Т. отмечает, что если многие детские проблемы
со временем ребенок перерастает, то со страхом дело обстоит не так утешительно. Ребенок
растет, и очень часто страхи растут вместе с ним. Чем больше расширяется его кругозор и
развивается фантазия, тем больше он осознает опасности, подстерегающие человека в нашем
далеко не безопасном мире. Ранимые, чувствительные дети чаще подвержены страхам. Осо-
бенно тяжело приходится мальчикам, поскольку от них, естественно ожидают большей сме-
лости, чем от девочек, да и современная масскультура ориентирована не на утонченных по-
этов и художников, а на «сильных духом мужчин», суперменов. Поэтому мальчик, с хрупкой
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психикой, оказывается зажатым в двойные тиски. Его мучает не только страх, но и стыд за
свой страх.

Некоторые виды страхов формируются в семье и зависят от отношения родителей к
ребенку. По мнению Захарова А.И. эмоциональные нарушения у детей дошкольного возрас-
та формируются в результате отклонений в семейных отношениях и воспитании. Страх, раз-
вившийся на основе определенных отношений в семье, может возникнуть по ассоциации с
испугавшей ребенка семейной сценой или же как усиление обычного возрастного страха.
Шишова Т. считает, что детские страхи нередко вызываются конфликтами в семье. Причем
взрослые зачастую об этом даже не подозревают, так как дети внешне могут не показывать
своего беспокойства. В большинстве случаев отсутствие непосредственной реакции на кон-
фликт взрослых не означает, что этой реакции не будет вовсе. Она просто окажется отстро-
ченной и выразится в какой-то другой, часто неожиданной форме. Например, ребенок вдруг
начнет бояться темноты, одиночества, приведений и пр.

В случае эмоционального отвержения ребенка со стороны родителей у него появляет-
ся ощущение покинутости, незащищенности, неуверенности в себе. Кроме того, отвержение
разрушает механизм идентификации, который при нормальных взаимоотношениях позволя-
ет ребенку принять родительские убеждения, способы поведения.

При сверхтребовательном отношении родителей у ребенка формируется чувство не-
полноценности, тревожности. Кроме того ребенка могут преследовать кошмарные сны, в ко-
торых сюжет будет в символической форме передавать его отношения с родителями.

Гиперопека также нарушает нормальное развитие ребенка. Спиваковская А.С. счита-
ет, что страхи при гиперопеке появляются в том случае, если родители очень тревожные лю-
ди и «передают» ребенку свои страхи. Если родитель дрожит за ребенка в любой ситуации,
то ребенок начинает бояться того, что встретилось в этой ситуации: транспорта, собак, тем-
ноты и т.д.

Таким образом, психологи, рассматривающие проблему эмоциональных нарушений у
детей дошкольного возраста, показали, что страхи нельзя считать однозначно вредными. Но
наличие высокого уровня тревожности у ребенка-дошкольника может привести к возникно-
вению в будущем серьезных проблем в отношениях с окружающими людьми.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ КЛАССА

Е.М. Бохорский, г. Брянск

Одним из существенных недостатков современного образовательного процесса в
школе является ориентированность его преимущественно на формирование знаний, умений
и навыков у среднестатистического школьника. Никакие призывы или заявления о необхо-
димости учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся не могут быть реали-
зованы в практике работы участников образовательного процесса до тех пор, пока нет про-
граммы развития данного класса и каждого его учащегося на учебный год, разработанной на
основе результатов психологической и медицинской диагностики уровня психического и фи-
зического развития и состояния здоровья каждого школьника.

Как известно, эффективность образовательного процесса зависит, прежде всего, от то-
го, насколько точно определены его цели, задачи и программа действий необходимая для их
осуществления. Базой для этого должна быть психологическая и медицинская диагностика.
Не касаясь здесь проблем медицинской диагностики, мы предлагаем систему психологиче-
ской диагностики.

Под образованием мы понимаем не только процесс обучения, а всю систему воздейст-
вий на человека (семьи, всех образовательных учреждений от дошкольных до высших,
средств массовой информации, окружающей природы, жизнеустройства общества, предме-
тов культуры и т.п.), которые в той или иной степени влияют на формирование его психиче-
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ского строя (становления образа человека с точки зрения В.В. Давыдова). Отсюда понятна
позиция К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать ребёнка во всех отношениях,
она должна знать его во всех отношениях». Здесь нужно отметить ту сторону этой мысли, на
которую редко кто обращает внимание: необходимость воспитания детей во всех отноше-
ниях.

В данном контексте понятие воспитание скорее соответствует нашему понятию об-
разование, а не традиционному его пониманию как системы формирования только личност-
ных качеств. Сегодня ещё более чем во времена К.Д.Ушинского, понятно, что процессы вос-
питания и обучения разделены искусственно в умах недостаточно компетентных педагогов и
психологов. В реальности невозможно в одном пространстве и времени немножечко воспи-
тывать, а в другом – обучать. Любое взаимодействие человека в любой момент его жизни и
воспитывает, и обучает. На этом основании одним из разработанных нами (Е.М. Бохорский,
1998) принципов образования мы предложили принцип целостного формирования личности,
способностей и знаний, означающий, что в каждый момент работы с детьми мы оказываем
влияние на развитие и личности, и способностей, и знаний.

Для реализации данной позиции, мы разработали Карту развития учащегося, в ко-
торой представлена система основных3 параметров характеристики школьника и критериев
их уровневой оценки. Критерии оценки уровня развития каждого параметра характеристики
(кроме пункта I) расположены в порядке от низшего к высшему.

Карта развития учащегося
I. Общие сведения:
1. Дата рождения.
2. Состояние здоровья: 1) группа здоровья; 2) тип заболевания.
II. Взаимоотношения в семье:
1. Состав семьи: 1) полная; 2) неполная.
2. Образование взрослых: 1) неполное среднее; 2) полное среднее; 3) среднее

специальное; 4) высшее.
3. Тип семьи: 1) разведены; 2) преимущественно конфликтная; 3) преимущественно

бесконфликтная; 4) бесконфликтная; 5) дружная.
4. Отношение к учащемуся: 1) помеха домочадцам; 2) лишь бы не мешал; 3) всегда

маленький; 4) боготворение; 5) равный среди равных; 6) уважаемый; 7) любимый.
III. Место школьника в классе:
1. Социальный статус: 1) изолированный; 2) отверженный; 3) пренебрегаемый; 4)

принятый; 5) популярный; 6) лидер.
2. Отношения с одноклассниками: 1) ненависть; 2) страх; 3) конформизм; 4) высоко-

мерие; 5) равнодушие; 6) деловое сотрудничество; 7) дружба.
IV. Самооценка: 1) заниженная; 2) завышенная; 3) адекватная.
V. Кружки, спортивные секции: (название).
VI. Эмоционально сфера:
1. Уровень школьной тревожности: 1) заниженная; 2) повышенная; 3) нормальная.
VII. Характеристика учебной деятельности:
1. Мотивы учения: 1) эгоистические; 2) социальные; 3) собственно учебные.
2. Ориентировка в ситуации: 1) в руках учителя; 2) совместно с учителем; 3) совмест-

но с одноклассниками; 4) самостоятельная.
3. Планирование: (те же критерии, что для оценки ориентировки).
4. Распределение функций: (те же критерии).
5. Самоконтроль и самооценка: (те же критерии).

3 Полная психодиагностика по карте-характеристике, разработанной нами (Е.М. Бохорский, 1995), невозможна сегодня из-за от-

сутствия стандартизированных и компьютеризированных методик для некоторых параметров и недостаточного количества ставок педаго-

гов-психологов.
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6. Уровень развития мышления: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий.
7. Развитие устной речи: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий.
8. Уровень развития чтения: 1) буквенное; 2) слоговое; 3) переходное; 4) целыми сло-

вами; 5) подготовленное выразительное; 6) рациональное; 7) неподготовленное выразитель-
ное.

9. Письмо: 1) нечитабельное; 2) в соответствии с прописями; 3) индивидуальное по-
нятное; 4) индивидуальное аккуратное; 5) индивидуальное красивое.

10. Культура делового общения: 1) отсутствие; 2) некритическое отрицание чужой по-
зиции; 3) критический анализ позиций других людей; 4) помощь другим в решении учебных
задач; 5) совместное решение задач; 6) способность к совместному творчеству.

11. Отношение к учебным предметам: 1) нет интереса; 2) интерес к учителю; 3) зна-
чим для жизни; 4) интересно преподается; 5) интересно содержание.

12. Успешность учебной деятельности: 1) неуспевающий; 2) слабо успевающий; 3)
хорошо успевающий; 4) отличник.

13. Место учебной деятельности: 1) последнее; 2) среднее; 3) ведущее.
VIII. Уровень воспитанности: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий.
Психодиагностика уровня развития учащихся первого и пятого классов проводится в

начале и в конце учебного года, а в остальных классах в конце учебного года. В качестве ме-
тодов психодиагностики используется набор компьютеризированных и бланковых методик.
По некоторым параметрам осуществляется экспертная оценка. Для удобства использования
материалов психодиагностики нами разработана таблица, в которую заносятся результаты
психодиагностики и медицинского заключения.

Этапы работы по созданию программы развития класса и ее осуществления:
1. Психолого-медицинская диагностика уровня развития и состояния здоровья

учащихся класса в соответствии с параметрами медико-психологической характеристики
учащегося и уровневыми критериями оценки каждого параметра.

2. Определение целей образования на основе нормативных критериев для конкрет-
ного психологического возраста.

3. Выяснение условий осуществления целей. К ним относятся: уровень развития
учащихся, условия их жизни, способы организации их жизни и развития, культивируемые
родителями и учителями, которые оцениваются нами по Схеме анализа и оценки деятель-
ности учителя (Е.М. Бохорский, 1995).

4. Формулирование задач формирования класса и каждого учащегося на учебный
год, исходя из возможностей осуществления определенных нами целей в конкретных усло-
виях.

5. Формирование программы действий по решению задач, в которой определяются
последовательность и единство необходимых действий всех участников образовательного
процесса (родителей, учителей, администрации школы и др.).

6. Прогнозирование возможных последствий реализации программы.
7. Распределение функций между всеми участниками реализации программы (учи-

телями-предметниками, классными руководителями, родителями и др.) в зависимости от их
возможностей и интересов.

8. Контроль и оценка процесса и результатов работы по программе, то есть итоговая
психодиагностика, анализ и оценка ее результатов с точки зрения целей и задач реализован-
ной программы.

9. Разработка программы образования ее реализации на следующий учебный год.
При этом разрабатывается единая программа образования класса с включением в нее задач
формирования учебной и внеучебной форм деятельности.

Конечно, реализация такого психологического обеспечения возможна при наличии в
школе более мощной психологической службы, чем сегодня как по количеству ставок пси-
хологов, так и по компьютерной психодиагностике.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

С.В. Архипова, Н.В. Кудрявцева, г. Брянск

«Радикальное изменение системы образования возможно лишь на основе личностно-
развивающей стратегии, предполагающей, не просто обучение учителя новым способам дея-
тельности, а преобразование его мотивационной, интеллектуальной, аффективной и, в ко-
нечном счете, поведенческой структуры», - считает доктор психологических наук Л.М. Ми-
тина (2002). Подобных взглядов придерживается И.В. Вачков (1989), Гаргай (1992), Н.В.
Клюева (2000). В основе этих представлений понимание того, что повышение профессио-
нальной компетентности возможно через целенаправленную стандартизированную последо-
вательность действий по формированию навыков поведения (В. Ромек, 1999). Наиболее кон-
структивный путь изменения поведения лежит через разработку новых поведенческих моде-
лей, апробируемых в ходе социально-психологических тренингов.

На сегодняшний день существует много определений понятия «социально-
психологический тренинг». Авторы данной статьи придерживаются определения тренинга,
предложенного С.И. Макшановым, для которого важны не только процессуальные характе-
ристики тренинга, а его результат, как совокупность преднамеренных изменений психологи-
ческих феноменов человека, группы, организации с целью гармонизации профессионального
и личностного бытия (С.И. Макшанов, 1999).

Исходя из изложенного, основной задачей социально-психологического тренинга яв-
ляется развитие всех подструктур профессионального самосознания педагогов: когнитивной,
аффективной и поведенческой (И.В. Вачков, 2000). Формирование названных аспектов про-
фессионального самосознания осуществляется в процессе тренинга через реализацию основ-
ных принципов тренинговых программ: активности, исследовательской и творческой пози-
ции участников группы, объективации поведения, субъект-субъектного общения, реалистич-
ности. Перечисленные принципы подробно рассматриваются в книге С. Макшанова «Психо-
логия тренинга» (1997) и осуществляются в ходе работы искусственно собранных психоло-
гических групп педагогов, задачей которых является обучение в сфере взаимодействия, ком-
муникации и сотрудничества (Фопель, 2003).

Специфика профессиональной деятельности различных групп работников образова-
ния определяет выбор конкретных тренинговых программ. Как правило, определенную тре-
нинговую программу выбирает руководитель курсов с учетом профессиональных интересов
слушателей. Социальные педагоги часто заказывают программу «Конфликты. Сущность и
пути преодоления». Работники системы дополнительного образования обращаются к про-
грамме тренинга креативности. Классные руководители предпочитают тренинг сензитивно-
сти (развития психологической наблюдательности и межличностной чувствительности).
Учителя различных предметов и руководители образовательных учреждений выбирают тре-
нинг развития умений командного взаимодействия.

Структурированный тренинг предполагает наличие обязательных этапов, каждый из
которых реализует определенную цель. Для участников, не имеющих опыта работы в тре-
нинговых группах, немаловажно для себя уяснить смысл и специфику тренинга. Информи-
рование об этом осуществляется на начальном этапе работы группы в форме мини-лекций.
На остальных этапах работы это средство углубления знаний используется по мере необхо-
димости. Кроме того, слушателям предоставляются раздаточные материалы в виде памяток,
дополняющие содержание лекций. Памятки помогают осуществлять рефлексию, способст-
вуют объективации актуальных ситуаций, возникающих в процессе работы тренинговой
группы.

Начальный этап общения с группой направлен на создание атмосферы безопасности,
взаимного доверия и качественно иного уровня отношений, который позволяет продвигаться
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вперед в содержательном плане. Группа обсуждает правила и нормы поведения, предлагае-
мые участниками и способствующие формированию «особой» среды обучения, в которой
можно экспериментировать с собственным поведением, получать и давать обратную связь.
«Физическая открытость-закрытость», «конфиденциальность», «мера искренности», «без-
оценочность» и «персонификация высказываний» - каждое из этих правил прорабатывается с
группой в целом или в отдельных микрогруппах. Названные правила, в зависимости от опы-
та участников, можно предлагать в сформулированном виде с использованием иллюстраций
(Фопель, 2001). Такой прием позволяет глубже осмыслить их суть и назначение, а также
включить не только слуховой, но и зрительный канал восприятия.

Принимая правило «безоценочности», педагоги учатся описательному подходу при
характеристике поведения, получают первый опыт проговаривания собственных чувств и
ожиданий. На этом зтапе звучат первые «Я-высказывания», без которых невозможна конст-
руктивная обратная связь. Много споров возникает вокруг формы обращения «ты» или
«Вы». В случае наличия у некоторых участников жестких профессиональных стереотипов,
тренер совместно с группой может принять форму смешанного обращения «ты - Вы».

На этапе создания работоспособности особые требования предъявляются к психогим-
настическим упражнениям. С одной стороны, они должны способствовать созданию довери-
тельных отношений, с другой – нести содержательную нагрузку. Так в тренинге партнерско-
го общения, участник группы может сам представить своего партнера после непродолжи-
тельного диалога с ним. В тренинге креативности большой интерес вызывает упражнение
«Пишем как А. Кристи» (описание партнера на основе выразительных деталей его внешно-
сти). В тренинге управленческого общения на данном этапе участники группы демонстри-
руют свои умения самопрезентации. Таким образом, по мере углубления контакта, осущест-
вляется ситуативная диагностика, которая является целью следующего этапа.

Ориентационный этап направлен на создание мотивации, на нем уточняется степень
сформированности требуемых умений, установок, способностей. Наиболее эффективным
средством решения поставленных задач выступает ролевая игра. В арсенале тренера всегда
есть «домашние заготовки». Но всегда важно дать возможность участникам группы предло-
жить собственные варианты, отталкиваясь от их реального профессионального опыта. Кри-
териями для выбора участника на активную роль в игре являются: позитивное отношение к
тренингу, благоприятное положение в группе. Для «подыгрывающих» важна спонтанность,
быстрая ориентация в ситуации, гибкость мышления и поведения, артистичность. Используя
строгий алгоритм инструктирования, обсуждаем ролевую игру, обязательно соблюдая баланс
позитивной и негативной обратной связи.

Содержательный модуль любой тренинговой программы реализуется на этапе обуче-
ния (изменений). В ходе данного этапа участники тренинговой группы, экспериментируя со
своим поведением, осознают собственные ресурсы. Например, в тренинге партнерского об-
щения важнейшими составляющими являются умения устанавливать и подддерживать кон-
такт, вести диалог, согласно целям каждого этапа, слушать партнера в соответствии с прави-
лами активного слушания, преодолевать коммуникативные барьеры в работе с информацией
и т.д. Для тренинга командного взаимодействия особенно важна проработка техники дости-
жения группового решения, умений направлять и ускорять принятие согласованных решений
в ходе совместного взаимодействия членов команды. Показателем эффективной работы на
данном этапе являются спонтанно возникающие дискуссии. Они также могут специально
планироваться ведущим. Обсуждая понятие «социальная компетентность» в тренинге уве-
ренного поведения, участники задумываются над вопросом: «Усиливает ли чувство принад-
лежности к группе уверенное поведение, или же уверенный человек способен обойтись без
поддержки группы?»

Возможность осознания степени освоения определенных коммуникативных умений
предоставляется педагогам на этапе целостного действия. В тренинге сензитивности крите-
рием сформированности чувствительности к групповым процессам является умение опреде-
лять различные групповые роли в ходе ролевого взаимодействия.
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На всех этапах работы тренинговой группы, и особенно на заключительном, универ-
сальным средством объективации поведения выступает обратная связь. Интенсивность и
полнота обратной связи увеличивается при использовании видеотехники. Предварительно
группа информируется о том, что по окончании тренинга видеозаписи не сохраняются.

Условия проведения тренинговых занятий во многом определяют их эффективность.
Определенную трудность вызывает работа в профессионально однородных группах с ярко
выраженными ролевыми стереотипами, что не позволяет наблюдателям, у которых имеются
те же трудности, увидеть и описать неэффективные фрагменты взаимодействия партнеров.

 Большое число участников группы (30-35 человек) затрудняет реализацию принципа
активной, исследовательской позиции: не у каждого появляется возможность высказаться,
поучаствовать в ролевой игре, получить обратную связь.

Временные рамки, ограниченные 8-12 часами учебного времени, не позволяют выйти
за пределы жесткой структуры тренинга, не способствуют продуктивной проработке полу-
ченных умений на этапе целостного действия, глубокой содержательной рефлексии у каждо-
го участника группы.

Учебные аудитории со стандартным набором мебели мешают оптимальной организа-
ции пространства тренинга.

Кроме того, следует отметить, что в тренинге, который является обязательным учеб-
ным занятием, не соблюдается принцип добровольности. Поэтому ведущим приходится до-
полнительно работать над созданием или повышением мотивации отдельных участников
группы.

Но, несмотря на перечисленные трудности, педагоги в своих анкетах и отзывах о тре-
нинге отмечают значительную степень удовлетворенности проделанной в группе работой,
говорят о существенном значении этой формы обучения в развитии элементов профессио-
нального самосознания.

Некоторый опыт совместной работы авторов с различными категориями работников
образования позволяет сделать вывод о том, что при наличии адекватных условий, тренинг
является эффективной технологией конструктивного изменения поведения учителя, в кото-
рой профессиональное развитие задается как цель повышения квалификации, подготовки и
переподготовки учителя.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА

Е.М. Фещенко, г.Брянск

Успешность функционирования психолога в образовательном учреждении во многом
определяется особенностями местоположения психолога в этой системе или вариативным
позиционированием психолога в образовательной среде. Одной из позиций является «Пси-
холог – часть школьной системы», где с помощью профессиональных средств психолог ре-
шает задачи, стоящие перед образовательным учреждением в целом. Его деятельность разво-
рачивается на основе концепции и программы школы. Психолог превращается в специали-
ста, обслуживающего определенную социальную среду – образование.

Этот вариант позиционирования психолога переводит его из специалиста в области
решения проблем развития, в специалиста, проектирующего условия для развития. Проекти-
рование образовательной среды, с целью создания комфортных условий для учащихся, учи-
телей и родителей, обеспечивающих полноценное развитие и саморазвитие всех участников
– одна из важнейших функций деятельности психолога. Процессы проектирования не могут
не отразиться на самой личности психолога. Овладевая приемами и навыками проектирова-
ния, психолог тем самым развивает собственные личностные характеристики, формирует
проективное сознание.

Возникновение проектной деятельности, обособление ее в качестве отдельного вида
деятельности связано с социально-экономическим развитием, с научно-техническим про-
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грессом, является результатом интеллектуализации личности и ее общественного бытия. В
готовом виде проектная деятельность не дана, ее необходимо овладевать. Это может проис-
ходить в условиях специально организованного обучения. На житейском уровне также воз-
можно усвоение элементов проектных знаний и умений, но они носят эпизодический харак-
тер, ситуативны и неустойчивы. Полная структура проектной деятельности усваивается
лишь в условиях специально организованных.

Проектирование является средством построения науко ориентированной образова-
тельной практики. Проектирование можно рассматривать в качестве механизма развития об-
разования. Как высшую форму инновационной деятельности в образовании, не сводимую ни
к обновлению, ни к нововведению. Проектирование в образовании – это процесс становле-
ния новых форм общности педагогов, психологов, учащихся, новых содержаний и техноло-
гий образования.

Проектную деятельность можно рассматривать в качестве универсального метода
обучения будущих психологов, способствующего формированию профессиональных и лич-
ностных структур субъектов образовательного процесса. Овладевая приемами и навыками
проектирования, психолог развивает и личностные характеристики, неразрывно связанные с
этим видом деятельности. В конечном итоге формируется проектное сознание, способное
создавать проекты со всем множеством функций проектного мышления. Осуществляя проек-
тирование, личность, создающая проект, должна научиться вырабатывать собственное виде-
ние будущего, опираться на собственную личную связь со всем миром. Проектирование
можно рассматривать как способ выполнения студентами проблемного задания, на основе
собранных материалов, позволяющих объяснить причины состояния исследуемого процесса,
разработать пути реализации и способы воплощения.

Для того, чтобы будущий психолог образовательного учреждения был профессиона-
лом не просто решающим проблемы развития, а специалистом, проектирующим условия
развития каждого субъекта школьной среды, необходимо овладеть проектной деятельностью
на профессиональном и личностном уровне.

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ

В.Н. Киселев, г. Брянск

Статистика свидетельствует, что в России наблюдается тенденция роста подростковой
преступности, укрепление ее связи с организованной преступностью, что угрожает социаль-
ной безопасности. Значительная часть преступников совершают свое первое преступление
именно в подростковом возрасте. За последние годы молодежная преступность увеличилась
в 15 раз по сравнению с преступностью среди взрослых. Формирование правовой культуры
трудных подростков является актуальной социально-педагогической проблемой. Правовую
культуру можно определить как разновидность общей культуры, интегрированное качество,
включающее в себя культуру правового мышления (интеллектуальный компонент), нравст-
венно-правовую культуру (этический компонент), культуру правовых чувств (эмоциональ-
ный компонент), культуру поведения (поведенческий компонент).

Исходя из обозначенных выше компонентов структуры правовой культуры, критерии
и показатели степени сформированности этой культуры могут быть следующие:

1.Когнитивный критерий (культура правового мышления) - владение определенным
запасом информации о правовой действительности, умение ориентироваться в ней.

2.Этический критерий (нравственно-правовая культура) - понимание нравственной
сущности закона, принятие личностью правовых требований общества.

3.Эмоциональный критерий (культура правовых чувств) - сформированность чувства
ответственности и справедливости.

4.Поведенческий или регулятивный критерий (культура поведения) - выбор будущей
профессии, умение адекватно применять положения закона в реальных жизненных ситуаци-
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ях.
С учетом этих критериев и показателей нами разработана специальная анкета для оп-

роса старших подростков по основам правовой культуры. С помощью такой анкеты мы оп-
росили 82 трудных подростка и получили следующие результаты.

Правильно назвали символы государства 50 % опрошенных, остальные этих символов
или не знают, или знают частично. 80 % подростков не указали на Конституцию как основ-
ной закон нашего государства и не назвали основные Конституционные права человека и
гражданина.

Источники правовой информации в порядке их значимости для подростков распола-
гаются в следующей последовательности: родители, друзья, средства массовой информации,
учителя, Конституция РФ и другие законы. Из этого перечня видно, что подростки с текстом
самой Конституции в школе не знакомились, и она не выступает в качестве основного ис-
точника правовой информации. Основным источником такой информации для них являются
родители и друзья, которые могут дать правовую информацию в искаженном виде.

Этот вывод подтверждает и тот факт, что 85 % опрошенных основными факторами,
оказывающими наибольшее влияние на формирование правовой культуры и поведения, на-
звали родителей, друзей и знакомых.

У 90 % трудных подростков сформированы элементы правового сознания. На вопрос:
«Как ты в целом оцениваешь наши законы?» ответы распределились следующим образом:
слишком суровые и жестокие – 50 %; нормальные – 35 %; слишком мягкие – 5 %.

У 70 % подростков сформировано отрицательное отношение к нашему государству.
К смертной казни, как мере наказания, 65 % опрошенных относятся отрицательно, 35

% из них на этот вопрос не ответили.
Исследование показало, что приоритетными для подростков являются такие ценности,

как Родина, Семья, Мир, Любовь, Гражданство, Закон, Право. Это говорит о том, что чувство
патриотизма и государственности у них сформировано. Подростки мечтают о хорошей се-
мье, так как большинство из них жили в неблагополучных семьях. К сожалению, такие цен-
ности, как Культура, Образование, Профессия для подростков мало значимы.

60 % опрошенных цель своей жизни определили так: приносить пользу Родине, госу-
дарству, получить хорошее образование, найти высоко оплачиваемую работу. Но насторажи-
вает то, что 20 % подростков хотят просто получать от жизни всевозможные блага и удо-
вольствия, а 20 % - пока не видят цели в жизни. Это является одной из причин противоправ-
ного поведения подростков.

Только 15 % опрошенных подростков ответили, что отрицательно относятся к филь-
мам и книгам, в которых пропагандируются жестокость, убийства, насилие, грубость. Ос-
тальные (85 %) к таким произведениям искусства относятся положительно и смотрят (чита-
ют) их с интересом.

Из опрошенных законопослушными можно назвать только 35 % подростков.
Интересы личности респонденты ставят на первое место, затем идут интересы обще-

ства и государства.
На вопрос: «Почему каждый человек должен работать?» ответы распределились так:

чтобы зарабатывать деньги – 60 %; чтобы приносить пользу другим людям, Родине – 20 %;
чтобы реализовывать свои способности и применить полученные знания – 15 %; чтобы до-
биться славы, почести, наград и занять высокие должности – 5 %. Таким образом, основным
мотивом труда у подростков выступает денежное вознаграждение.

В качестве идеала подростки назвали человека образованного, культурного, профес-
сионала в своем деле и богатого. Грубые, циничные, властные, а также беспечные, беззабот-
ные люди образцами для подростков не являются.

Половина подростков к нашему государству относится положительно. Остальные –
нейтрально или отрицательно. К правоохранительным органам положительно относятся
только 15 % воспитанников колонии. К людям, употребляющим алкоголь или наркотики,
большинство подростков относятся нейтрально, безразлично (55 %) и отрицательно (35 %).
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В наибольшей степени подросткам нравятся компьютерные игры с ужасами, насили-
ем, убийствами. Интеллектуальные игры нравятся только 5 % опрошенным.

Половина из опрошенных ответили, что сделали бы вид, что не замечают правонару-
шителей, или даже помогли бы им. Таким образом, у многих трудных подростков не сфор-
мирован положительный поведенческий (регулятивный) компонент правовой культуры.

Исследованием установлено, что 73 % трудных подростков имеют низкий уровень
сформированности правовой культуры. Хуже других сформирован поведенческий (регуля-
тивный) компонент правовой культуры трудных подростков.

Это обстоятельство обуславливает необходимость усиления правового воспитания
подростков как одного из направлений формирования у них базовой культуры.

ОВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ И РЕЧЬЮ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Н.П. Шалатонова, А.И. Сычёв г. Брянск, г. Новозыбков

Развитие связной речи младших школьников – главный аспект изучения родного язы-
ка. Важность данной темы подтверждается, во-первых, достижениями современной психоло-
гии, психолингвистики, коммуникативной грамматики русского языка, риторики в области
речевого развития ребенка и психологии речевой деятельности; во-вторых, тем, что в мето-
дике обучения родному языку на смену грамматическому направлению постепенно, но уве-
ренно приходит коммуникативное, где на первое место выдвигается обучение родному языку
как средству общения, речевой деятельности, языковой коммуникации; в-третьих, желание
учителя видеть своих учеников людьми, которые не затрудняются в выборе речевой реакции,
адекватно возникшей ситуации общения, могут свободно выразить свою мысль в слове, са-
мостоятельно рассуждать.

Целью данной статьи является изучение, анализ и обобщение имеющегося в методи-
ческой литературе материала по обучению младших школьников связной устной и письмен-
ной речи на продуктивном уровне, а также оказание помощи учителям начальных классов в
теоретической подготовке к формированию творческого мышления учащихся, их языковой
способности и к проведению практической работы по развитию речи.

Язык существует постольку, поскольку он функционирует. А.А. Потебня в связи с
этим писал: «…Одного изолированного слова в действительности не бывает. В ней есть
только речь. Значение слова возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не
функционирует...» (Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. - Т. 1–2. - С. 41.).

В лингвистике понятия «язык» и «речь» фактически разграничивались ещё в 19 веке,
но лишь в начале 20 века Ф. де Соссюр и Л.В. Щерба предприняли попытку теоретического
разъяснения данных понятий, суть которого заключается в следующем: язык – это общее
понятие, а речь – частное. Речь – это деятельность людей, которая использует средства
языка для общения, для побуждения к действию, для передачи информации. Обучение
речи – это специальное упражнение, тренировка детей в употреблении языковых единиц на
основе уже имеющегося опыта и познаваемых ими языковых законов. Организация работы
по развитию речи определяет результативность педагогических усилий учителя.

Любое учебное задание, любой аспект существования языка в процессе его изучения
подчиняется специальному осмыслению и особой проработке: учитель строит работу так,
чтобы изучаемый материал обеспечивал активную речевую деятельность детей, оттачивал их
коммуникативные способности. Чтобы умело организовать такую работу, нужно разобраться
в природе и функциях речи. Напомним, что термин речь имеет три значения:

1) речь как процесс, как деятельность, синоним – механизм речи;
2) речь как результат, как продукт деятельности, синоним - текст;
3) речь как жанр ораторского искусства [2, С. 76].
В речи как процессе (деятельности) выделяются отдельные его элементы – речевые
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действия: речь быстрая и медленная, громкая и тихая, взволнованная и спокойная, почти-
тельная и насмешливая и т.д. По речи судят о степени владения языком, об интеллектуаль-
ном развитии человека.

Второе значение термина «речь» – это результат, продукт деятельности, где реализу-
ются функции языка – функция общения и выражения мысли, которая занимает огромное
место в жизни человека, так как человек мыслит всегда, за исключением полного отдыха и
сна. С функцией выражения мысли связана функция познавательная. В сущности, всё чело-
веческое познание заключено в речевые формы: книги, журналы, устные доклады, лекции.
Функция планирующая помогает человеку устно, письменно или мысленно планировать свои
действия, анализировать и оценивать поступки свои и других людей.

В связи с функциями различается речь внешняя и внутренняя.
Внутренняя речь – это языковое оформление мысли без её высказывания. Процесс

внутренней речи протекает с большой скоростью. В жизни современного человека она игра-
ет очень важную роль как средство теоретической познавательной деятельности. В процессе
внутренней речи человек обобщает и осмысливает полученную информацию.

Внешняя речь классифицируется по разным признакам: устная, письменная, диалоги-
ческая, монологическая. У внешней речи различаются стили речи: разговорный (в устной
форме) и научный, официально-деловой, публицистический и художественный (в письмен-
ной форме).

По механизмам, т.е. по способам кодирования устная речь включает в себя:
1) Говорение – отправление речевых акустических сигналов, несущих определенную

информацию.
2) Слушание (аудирование) – восприятие акустических речевых сигналов и их пони-

мание.
При говорении мысль говорящего кодируется с помощью акустических комплексов,

т.е. звучащих слов, словосочетаний и предложений. В этом случае необходимо строго со-
блюдать фонетические и орфоэпические правила. При слушании происходит обратный про-
цесс.

Монолог (греч.: monologos)- это развернутый вид речи, подчиненный одной теме,
имеющий определенный замысел и композицию, обладающий относительной законченно-
стью.

Для начальной школы – это пересказ текста и самостоятельно подготовленный рас-
сказ. Монолог, как правило, готовится заблаговременно.

Диалог (греч.: dialogos) - это разговор двух или нескольких человек. Разговор не-
скольких лиц иногда называют полилогом (греч.: polylogos).

Диалог, в отличие от монолога, как правило, ситуативен, т.е. связан с обстановкой, в
которой протекает речь. Каждая новая реплика опирается на предыдущую. Важную роль иг-
рают невербальные средства: жесты, мимика, умолчания, указание на окружающие предме-
ты, а также интонация. В диалоге часто используются обращения, междометия, звукоподра-
жания.

Письменная речь включает в себя:
1.Письмо, т.е. своеобразную «зашифровку» речевых сигналов с помощью комплексов

графических знаков.
2.Чтение, т.е. «расшифровка» графических знаков, их комплексов и понимание их

значений.
Как при чтении, так и при письме устная, произносимая, акустическая стадия не явля-

ется обязательной и может быть пропущена. Например, при чтении «про себя» комплексы
графических знаков, обозначающих слова, их формы переводятся непосредственно в мысли-
тельные единицы, в понятия и представления, и читающий усваивает содержание текста.

Устная речь первична по отношению к письменной и исторически, и в процессе реа-
лизации письменного текста. Сравним эти два вида речи по следующим параметрам:

1. По степени употребительности преобладает устная речь, но она зафиксирована,
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а соответственно и изучена в меньшем объёме. Письменная речь всегда воспринимается и
изучается как образцовая.

2. По характеру порождения устная речь менее подготовлена, в ней больше непо-
средственности, стихийности, случайности. Письменная речь обычно подготовленная, более
строгая, сложная и полная по содержанию. Она характеризуется литературной нормой.

3. По звуковой выразительности устная речь обладает 85 % звучности, а также ин-
тонацией, паузами, логическим ударением. Письменная речь в этом отношении менее выра-
зительна. В какой-то степени эти недостатки восполняются использованием знаков препина-
ния, кавычек, шрифтовых особенностей.

4. По наличию литературных норм устная речь и письменная различны. К устной
речи предъявляются орфоэпические и акцентологические нормы, письменная речь регламен-
тируется орфографическими и пунктуационными правилами. В рукописном тексте необхо-
димо подчиняться нормам каллиграфии.

Эффективность работы по развитию речи младших школьников во многом зависит от
того, в какой мере учтены особенности эволюции речи ребенка, реальные достижения и ес-
тественные трудности возраста. На рубеже XX – XXI вв. изучение русского языка в началь-
ной школе существенно изменилось:

1) усилились тенденции развивающего языкового образования;
2) укрепляет свои позиции коммуникативно-речевая направленность в обучении.
М.С. Соловейчик отмечает ещё одну особенность изучения русского языка в школе –

«слияние в единый процесс программы языкового образования и речевого развития
школьников».

Реализовать эту программу – значит ориентироваться в современном состоянии лин-
гвистической науки, видеть основные тенденции её развития. В современном языкознании
существует антропоцентрический подход к тексту, который характеризуется интересом
не только к языковой личности автора, но к языковой личности читателя, его познаватель-
ной деятельности, организованной средствами текста.

Чтобы сформировать языковую личность, необходимо иметь в виду языковую компе-
тенцию, т.е. владение системой языка; коммуникативную компетенцию, т.е. владение спосо-
бами и жанрами общения; когнитивно-гносеологическую компетенцию, т.е. владение ин-
формационным пространством знания о мире. Для младшего школьника главными являются
первые два параметра: 1) языковые способности, 2) умения и готовность к осуществлению
речевых поступков. Они (параметры) «классифицируются по видам речевой деятельности и
уровням языка». Остановимся подробнее на этих положениях.

В коллективном сознании общества (социума) язык является постоянной, неизменяе-
мой структурой (константой) и находится в языковой компетенции каждого ребенка. По
мнению Л.С. Выготского, уже в первые годы жизни дети интуитивно овладевают многими
сторонами родного языка для практического общения. Этой точки зрения придерживается
М.С. Соловейчик, которая считает, что задача педагога состоит в развитии «природной язы-
ковой интуиции, для чего необходима всемерная опора на уже накопленный им языковой
и речевой опыт».

В 70-е годы XX века Т.Г. Рамзаевой впервые в отечественной методике в Программу
начальной школы было включено понятие текст. В государственном стандарте по русскому
языку нашел отражение коммуникативно-деятельностный подход, введены понятия ком-
муникативная компетенция и языковая компетенция. Поэтому методика должна форми-
ровать новое лингвистическое мышление, чему, несомненно, способствует выход в свет
«Коммуникативной грамматики русского языка, которая открывает перспективы обучения
языку на коммуникативной основе. Н.К. Онипенко отмечает, что сегодня грамматика стано-
вится объяснительной, коммуникативной, т.е. осознается как инструмент порождения тек-
ста. Основным становится вопрос почему? Каждое языковое явление соотносится с точкой
зрения говорящего и действующего субъекта и рассматривается как в системе языка, так и в
конкретном тексте (чаще в художественном). Организующим центром языка признается
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синтаксис, поскольку именно в синтаксических структурах запечатлена речемыслительная
деятельность человека его коммуникативная способность, которая включает определенные
теоретические сведения и знания о языке, умения соотносить языковые средства с целями,
задачами и условиями, а также организовать речевое общение с учетом социальных норм по-
ведения.

Задача школьного курса вообще и начального звена в частности – научить чувство-
вать собеседника, понимать ситуацию общения и строить свою речь соответственно этой
конкретной ситуации. Вступая в общение, человек интуитивно подстраивает свою речь под
условия общения. В учебных целях можно выделить её основные составляющие, а компо-
ненты ситуации общения представить схемой:

Кто? Кому? Где? Когда? Почему? Зачем?

Участники Место Время Мотив Цель общения

Чтобы общение состоялось, следует учить умению определять коммуникативное на-
мерение автора текста, постоянно перед учениками ставить вопрос, чего добивался автор,
какую цель преследовал: рассказать, проинформировать, описать, охарактеризовать, до-
казать, убедить, удивить, попросить, поощрить. Постепенно младший школьник сам будет
задавать себе эти вопросы, научится лучше понимать собеседника в процессе работы над
текстом (даже его скрытые намерения) и читать между строк. Следовательно, текстоцентри-
ческий подход неразрывно связан с коммуникативно-деятельностным подходом в обучении
языка.

СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ ЕДИНОГОВОСПИТАТЕЛЬНОГО
КОЛЛЕКТИВА

С.Е. Макаренко, г. Брянск

Под воспитательным коллективом мы понимаем не только объединение детей, а еди-
ный коллектив младших школьников, их родителей и учителя, где старшие образуют свое-
образный коллектив воспитателей, работу которого направляет учитель в соответствии с це-
лями и задачами единого коллектива.

Строя работу с родителями как участниками воспитательного процесса, мы тем са-
мым обеспечиваем учителя союзниками, вместе с которыми осуществляется единое педаго-
гическое воздействие и в школе, и в семье.

Такое структурное оформление коллектива позволяет иметь несколько микроколлек-
тивов, каждый из которых включает в себя микрогруппу воспитанников (экипаж, семейка и
др. — так по-разному ее называют) и родителей этих воспитанников. Педагогическое воз-
действие на младших школьников в этом случае оказывает все многообразие отношений ме-
жду членами микроколлектива как самого близкого окружения. Внимание к личности в та-
ком малом объединении легче обеспечить и регулировать. Помощь и внимание со стороны
родителей, их частичное участие в делах детей становится основой формирования нравст-
венных отношений в общей деятельности. Возникшие в процессе деятельности отношения
закрепляются в личности как духовное богатство, оказывая, в свою очередь, влияние на ре-
зультативность новой деятельности и на общение людей.

Товарищи по микрогруппе и вся группа детей, родители, педагоги школы — вот са-
мый близкий и непосредственный круг людей, в отношения с которыми вступает каждый
младший школьник. Все эти люди могут и должны быть объектами взаимной заботы.

Мы предлагаем последовательную цепочку взаимообусловленных действий и нравст-
венных знаний, благодаря которым ребенок смог бы увидеть себя среди других людей, по-
нять и принять заботу о людях как ведущий мотив любого дела, постепенно овладеть уме-
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ниями коллективной деятельности.
Первым звеном в этой цепочке выделяется микрогруппа — маленький коллектив, в

котором ребенок учится действовать сообща, коллективно, а значит учитывать желания и
возможности товарищей. Одним из способов организации деятельности детей являются
ЧТТП (чередующиеся творческие традиционные поручения), суть которых каждодневная
забота о своих товарищах по классу. «Дежурные», «затейники», «цветоводы», «библиотека-
ри», «любознательные» — вот, к примеру, те дела, в которых может проявить себя ребенок,
и осознать личную значимость доброжелательности, отзывчивости, своих обязанностей пе-
ред другими людьми. В выполнении творческих поручений перед воспитанниками посте-
пенно раскрываются приемы коллективной организаторской деятельности, которые для них
выражены в совместно принятых правилах: — «Старайтесь вложить в общее дело все, что
знаете и умеете; все, о чем договорились, делайте вовремя и красиво; когда получаете зада-
ние, подумайте, как его выполнить, чтобы всем доставить радость; помогайте командиру
микрогруппы — он отвечает за всех».

Заботливое отношение к окружающим людям формируется, укрепляется и через уча-
стие младших школьников в «сборе-старте», где дети высказывают и защищают свои пред-
ложения к плану жизни своего объединения. Защита предполагает ответы на два вопроса:
Для кого будем делать? Почему именно это мы предлагаем? В процессе такого обсуждения
дети глубже осознают цели общего дела, сознательно подходят к процессу его осуществле-
ния, а, главное, каждый оказывается в ситуации, когда должен подумать, кому они принесут
пользу и радость этим делом.

На итоговом «сборе-огоньке» идет совместное обсуждение того, что делали. И млад-
шие школьники, и родители (те, кто участвовал в общем деле) решают, что удалось и поче-
му, что не удалось и почему, как надо поступить в следующий раз.

Сочетание разъяснительной работы учителя, направляющего деятельность, и приема
коллективной организаторской деятельности позволяют закрепить приобретенные нравст-
венные знания в собственной активной деятельности, нравственным смыслом которой явля-
ется забота о людях.

Со стороны родителей проявляется забота о том, что они помогают не только своему
ребенку, но и другим членам микрогруппы, участвуют в делах микрогруппы, непосредствен-
но осуществляя вместе с детьми замыслы, внимательно и корректно относятся к попыткам
ребенка проявлять заботу о других членах семьи, развивают семейные традиции.

Особое место в системе общей заботы занимает сам учитель. Забота со стороны педа-
гогов выражается, во-первых, в постоянной сознательной работе по самовоспитанию и само-
образованию, во-вторых, в коллективной организации деятельности, в-третьих, в постоянном
анализе воспитательного процесса, извлечении уроков и постановке новых воспитательных
задач, исходя из достигнутого уровня, в-четвертых, в умелом выборе форм работы, соответ-
ствующих поставленным задачам, в-пятых, в особом внимании к работе с родителями как
членами единого коллектива.

Такая система отношений в воспитательном коллективе дает возможность сделать со-
трудничество между всеми членами объединения нравственно мотивированными, а заботли-
вое отношение проникает во все сферы человеческой деятельности, помогает достичь луч-
ших результатов в труде, делает отдых красивым, полезным, интересным, обогащает людей
духовно.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.В. Алехина, г. Брянск

Проблема воспитания является в настоящее время одной из наиболее актуальных в
педагогической теории и практике. Не случайно после почти десятилетнего «вакуума» в 1999
г. была принята «Программа развития воспитания в системе образования России на 1999-
2001 гг.». В качестве приоритетных в ней были выделены гражданское, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Оценивая результаты реализации про-
граммы зам. министра образования Е.Е. Чепурных отмечает, «что за два года удалось пере-
ломить ситуацию по восстановлению института воспитания».

В настоящее время перед системой образования поставлены новые задачи. Для их ре-
шения создана нормативно-правовая, научно-методическая и организационно-практическая
базы. В Программе развития воспитания в системе образования на 2002-2004 гг. определена
государственная политика в области воспитания, которая носит гуманистическую направ-
ленность и ценностно-целевую основу. За последние годы проведено более 20 фундамен-
тальных научных исследований по проблемам воспитания.

Однако все эти мероприятия не дадут желаемого результата пока не станут реальным
инструментом в педагогической деятельности учителя. Наши исследования показывают, что
воспитательная работа по-прежнему остается наиболее сложным участком педагогической
деятельности. Большинство учителей имеют крайне слабую теоретическую подготовку, не
знакомы с современными концепциями воспитания, в организации воспитательной работы
они ориентируются либо на собственный опыт, либо на систему воспитательных мероприя-
тий, разработанную в школе.

Разрыв между теорией и практикой всегда был негативным явлением в образователь-
ной среде и путь преодоления этого явления в обогащении теоретической подготовки учите-
ля к осуществлению воспитания в русле современных подходов и концепций.

Почему теоретическая подготовка представляется более перспективной, чем обучение
практическим приемам воспитательной работы? Ответ на этот вопрос дают основные прин-
ципы современного образования: демократизация, гуманизация и регионализация. Согласно
принципу демократизации учитель имеет право в своей работе брать за основу ту теорию,
которая кажется ему наиболее перспективной, соответствует его индивидуальным особенно-
стям, стилю деятельности. При этом важно, чтобы индивидуальная система воспитания, реа-
лизуемая учителем, носила гуманистический характер и учитывала условия и традиции той
среды, в которой работает учитель. Воспитательная система, навязанная со стороны, никогда
не будет жизнеспособной.

Задача педагогических работников помочь учителю, усвоив теоретические положе-
ния, грамотно применить их в своей практической деятельности.

Рассмотрим для примера культурологическую концепцию воспитания, разработанную
под руководством доктора педагогических наук, профессора Н.Е. Щурковой.

По мнению автора, цель воспитания – это приобщение человека к культуре, обеспече-
ние успешного вхождения в культуру, ее освоение, усвоение и присвоение; это личность,
способная строить свою жизнь, достойную Человека.

Какая жизнь достойна Человека в условиях современного общества?
Технологическое образование дает такой ответ на этот вопрос: «Только человек с вы-

соким уровнем технологической культуры может в современном технологическом обществе
строить жизнь достойную Человека». Мы все живем в технологически насыщенном мире и
современный человек должен знать этот мир, уметь с ним взаимодействовать, относиться к
нему не с позиции стороннего наблюдателя или потребителя, но быть созидателем и произ-
водителем. В данной триаде: знание, умение, отношение самым важным компонентом явля-
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ется отношение, оно и определяет смысл жизни человека. Знания и умения выступают сред-
ством формирования отношений, это должен понимать учитель. Центральным в технологи-
ческом образовании является отношение к труду как нравственной ценности и человеку тру-
да, как носителю данной ценности. Задача технологического образования состоит в обеспе-
чении человека знаниями о сущности труда как вида деятельности, видах трудовой деятель-
ности, путях освоения различных видов трудовой деятельности, требованиях, которые
предъявляют различные виды трудовой деятельности к человеку, путях самовоспитания и
самообразования. Важно каждого ребенка как можно раньше приобщить к труду, сформиро-
вать у него умение и желание трудиться, уважение к людям труда.

Согласно культурологической концепции воспитания учитель должен пройти с уча-
щимися путь от факта к явлению, от явления к закономерности, от закономерности к норме
жизни. Сформировать отношение к жизни достойной Человека как трудовой жизни и поня-
тие о достойном Человеке как созидателе и труженике – основная воспитательная задача
технологического образования.

На первый взгляд все достаточно просто. Каждый предмет окружающей нас действи-
тельности – это продукт труда другого человека (факт), используя его для того, чтобы сде-
лать нашу жизнь комфортнее и лучше мы пользуемся результатами труда других людей (яв-
ление), следовательно закономерность состоит в том, что без труда жизнь человека не может
быть достойной, а это значит, что нормой жизни каждого достойного человека должен яв-
ляться труд на благо людей.

Однако на этом пути учителя ждут препятствия и «подводные камни». В последнее
время в общественном и индивидуальном сознании наших соотечественников в значитель-
ной степени подорван авторитет человека труда, труженика, созидателя. Одной из объектив-
ных причин этого является значительное изменение характера трудовой деятельности совре-
менных людей, если ранее преобладал механический труд, основой которого является внеш-
няя деятельность, то в настоящее время большее значение имеет труд, связанный с внутрен-
ней мыслительной деятельностью. Неспособность школьников понять эту закономерность
приводит к тому, что в качестве характеристик трудовой деятельности они рассматривают
внешние атрибуты человека, занимающегося этой деятельностью. Учащимся не удается са-
мостоятельно за фактом увидеть явление, а за явлением закономерность и адекватно опреде-
лить норму жизни. Так деятельность бизнесмена, предпринимателя, руководителя, часто ас-
социируется с красивой машиной, шикарным офисом, а не сложнейшей ответственной рабо-
той, которую выполняет этот человек. Такое заблуждение может в дальнейшем привести к
горьким разочарованиям.

Наилучшим средством для снятия ложных представлений, укреплению которых у де-
тей способствуют средства массовой информации и другие взрослые люди, может служить
моделирование реальных ситуаций сложной интеллектуальной деятельности и включение в
них школьников.

Субъективной причиной ослабления авторитета человека труда являются издержки
современной экономической системы, когда многие виды трудовой деятельности оценива-
ются в материальном эквиваленте совершенно неадекватно. В этой ситуации школьники
должны понимать, что реальная жизнь наполнена противоречиями, обусловленными амби-
валентностью мира, его многомерностью и динамичностью. И если сегодня в нашем общест-
ве есть образцы незаконного владения отдельными лицами крупными материальными сред-
ствами и благами, то это явление временное и, как правило, не приносящее человеку под-
линного счастья, так как подобные ситуации всегда сопровождаются сильными негативными
переживаниями, страхом и др. А истинное наслаждение получает человек, который честно
трудится и получает за свой труд должное вознаграждение. К сожалению не все школьники
понимают, что труд сам по себе безотносительно к вознаграждению является ценностью и
может приносить радость.

Наши исследования показывают, что в настоящее время около 40 % школьников не
рассматривают труд, как одну из ведущих ценностей человеческой жизни, около половины
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детей воспринимают различные виды общественно-полезного труда, как неприятную повин-
ность, которую следует выполнять только по принуждению. При этом большинство совре-
менных школьников хотели бы заниматься производительным трудом, получая соответст-
вующее вознаграждение. Причем, что обнадеживает, мотивы использования материальных
средств самые благородные: помощь семье, удовлетворение познавательных потребностей.

Совершенно иная картина в исследовании отношений к труду у участников олимпиа-
ды творческих проектов, на крайне сложный методологический вопрос о том, чем в большей
степени является труд обязанностью и средством получения материальных благ или средст-
вом развития и получения удовольствия 91 % из числа опрошенных указали однозначно на
второй вариант ответа. Откуда пришло понимание в решении столь сложной проблемы?
Оказывается из собственного опыта. Выполняя творческие проекты, другие задания на уро-
ках технологии практически все ученики получали удовольствие от процесса и результата
своего труда, причем для 90 % ребят это обычное явление.

Однако так бывает далеко не всегда, реальная деятельность наполнена неудачами и
разочарованиями, трудностями и проблемами. Важно научить ученика справляться с ними и
понимать, что любая трудность - это благо для человека и средство его развития, а ее пре-
одоление - большая радость.

Оценивая каждую жизненную ситуацию, школьники должны видеть в ней как пози-
тивные, так и негативные стороны. Важно помочь учащимся понять, что с разных точек зре-
ния любая ситуация выглядит по-разному и что все в мире находится в постоянном движе-
нии, а это значит, что ничего нельзя вернуть, но любую ошибку можно каким-то образом ис-
править.

Воспитывая у школьника такое отношение к жизни, мы можем быть уверены в том,
что он не окажется в безвыходной ситуации, ибо любая проблема имеет свое решение; не
будет выносить крайних оценочных суждений, так как каждая ситуация имеет свои положи-
тельные стороны, а следовательно сумеет понять другого человека и себя самого.

Таким образом, в культорологической концепции предлагается воспитывать человека
через формирование его отношений к общечеловеческим ценностям, делая эти отношения
ценностными, при этом ведущими являются 3 основных направления: философическое, диа-
логическое и этическое воспитание.

Философическое воспитание направлено на развитие надситуативного мышления,
способности к обобщениям. В технологическом образовании это предполагает формирова-
ние у школьников технологического взгляда на мир, представляющий собой единство био-
сферы, социосферы, техносферы и человека; развитие технологического мышления, обеспе-
чивающего единство познания и преобразования окружающего мира в интересах человека и
без ущерба для природной среды; понимание технологии как единства бытия и сознания в
условиях превращения человека в «микросхему», «гомо-электроникуса», «гомо-
информатикуса», всеобщего способа познания окружающего мира, обеспечивающего един-
ство опредмечивания и распредмечивания знаний, создания предметного мира культуры и
развития самого человека. Такой подход позволит каждому молодому человеку найти свое
место в технологически насыщенном мире и стать полноправным субъектом – хозяином и
распорядителем своей жизни.

Для реализации идей философического воспитания в процессе технологического об-
разования можно применять следующие методические приемы:

- научить детей обнаруживать ценности в самых простых вещах и явлениях, видеть за
каждым предметом труд, который вложен в него другими людьми;

- предъявлять эти ценности так, чтобы ученики поняли их привлекательность и зна-
чимость; «представим на минуту, что люди перестанут трудиться – жизнь остановиться»;

- активизировать духовную деятельность детей по ценностному осмыслению жизни.
Как сделать нашу жизнь лучше? Делать добрые дела, беречь то, что уже создано, и создавать
новое, что сделает мир лучше и красивее, это истина, которую должен постичь школьник в
процессе воспитания.
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Однако никакая декларация подобных истин в устах даже самого авторитетного педа-
гога не будет иметь воспитательного значения, если не организовать упражнения детей в
общепринятых формах ценностных отношений (трудовых, нравственных, эстетических, эти-
ческих и др.). В итоге необходимо осмысление детьми своих связей с миром, своего я и объ-
ектов взаимодействия.

Диалогическое воспитание реализуется в технологическом образовании посредством
совместной деятельности школьников, учителей, родителей в процессе освоения новых тех-
нологий. Одним из ведущих является метод творческих проектов, который предполагает
включение школьников в самостоятельную проектную деятельность. Эта деятельность но-
сит, как правило, развивающий характер, решаемые задачи находятся в «зоне ближайшего
развития», что требует постоянной помощи взрослых. Очень важно, что при выполнении
проектов школьники выступают инициаторами общения, обращаясь за советом к учителям,
родителям, старшеклассникам, руководителям кружков. Воспитательный потенциал обще-
ния инициированного самим учеником всегда значительно выше, чем навязываемого взрос-
лыми. Это подтверждают данные, полученные при изучении отношения участников всерос-
сийской олимпиады школьников к труду.

Этическое воспитание предполагает отношение к человеку как наивысшей ценности.
Человек – есть дитя природы и культуры, созидатель и творец всего того, что нас окружает.
В процессе этического воспитания необходимо приучить ребенка к тому, что у него есть за-
преты, табу, но таких запретов всего два: нельзя посягать на другого и нельзя не работать.
Основной принцип технологического образования – это включение школьника в продуктив-
ную деятельность, формирование у него не только умения, но и потребности трудиться.
Идеалом достойного человека является честный труженик, способный к свободному выбору
жизненного пути в соответствии со своими взглядами, убеждениями, интересами и способ-
ностями. Коллективная проектная деятельность позволяет воспитывать у школьников уме-
ния взаимодействовать с другими людьми: высказывать собственную точку зрения и выслу-
шивать мнение других людей, отстаивать собственные позиции и уважать интересы товари-
щей. Ситуаций для таких упражнений возникает достаточно много и это не искусственно
созданные, моделируемые случаи, а реальная жизнь, которую проживает молодой человек
рядом с другими людьми, обеспечивая себя уникальным опытом.

Таким образом, реализация культурологического подхода в воспитании школьников в
процессе технологического образования позволяет сформировать человека-созидателя и
труженика, способного к преобразованию окружающей действительности, саморазвитию и
построению жизни достойной Человека.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Е.М. Ретивых, г. Брянск

В современных условиях адекватное профессиональное самоопределение выступает
определяющим фактором подготовки функционально грамотных, профессионально мобиль-
ных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро изменяющейся социально-
экономической и профессионально-производственной среде.

Умение анализировать профессиональную деятельность, оценивать свои профессио-
нальные возможности и на этой основе осуществлять жизненный и профессиональный вы-
бор является одной из ключевых компетенций выпускника современной общеобразователь-
ной школы.

Подготовка школьников к профессиональному самоопределению должна осуществ-
ляться последовательно и непрерывно. У выпускников начальной школы должно быть сфор-
мировано умение сравнивать и выделять особенности содержания наиболее доступных про-
фессий. Выпускники основной школы должны уметь анализировать профессии, диагности-
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ровать свои профинтересы и способности, строить планы профессионального образования и
трудоустройства, что предполагает сформированность у них осознанного профнамерения.
Выпускники старшей школы должны уметь уточнять и корректировать свои профнамерения,
осуществлять поиск и анализ информации о рынке труда, путях профессионального образо-
вания и трудоустройства. У них должна быть сформирована готовность к продолжению обу-
чения в системе непрерывного профессионального образования и продвижению к профес-
сиональной карьере.

Подготовка школьников к обоснованному профессиональному самоопределению
осуществляется в процессе изучения предметов образовательных областей, во внеучебной
деятельности, а также в ходе изучения специальных профориентационных курсов. Напри-
мер, программой изучения «Технологии» в девятом классе предусмотрено изучение курса
«Профессиональное самоопределение». Коллективом авторов под руководством профессора
С.Н.Чистяковой разработана программа курса для учащихся 8-9 классов «Твоя профессио-
нальная карьера».

Но эти и другие курсы не предусматривают выполнение творческих профориентаци-
онных проектов, в процессе выполнения которых обеспечивается единство теоретической,
психологической и практической готовности учащихся к профессиональному самоопределе-
нию. Именно в проектной деятельности учащиеся в наибольшей степени могут овладеть
опытом самопознания, самореализации, на основе чего может сформироваться обоснованное
профнамерение. В своей опытно-экспериментальной работе мы исходили из того, что заня-
тия по профориентационному курсу должны осуществляться в процессе выполнения творче-
ского проекта «Мой выбор».

Это потребовало определенного изменения логики и структуры существующих проф-
ориентационных курсов. Нами разработано содержание курса «Культура профессионального
самоопределения» для учащихся 9 класса. Оно построено в соответствии с этапами выпол-
нения проекта «Мой выбор». Этапы выполнения этого творческого проекта и их содержание
представлены в следующей таблице.

Этапы Разделы курса Содержание Мини-исследования
(составные части проекта)

Введение Цель, задачи, содержание и порядок
изучения курса, литература по курсу

Выявить с помощью учителя на-
чальный уровень своей готовно-
сти к профессиональному само-
определению

1.Научные осно-
вы профессио-
нального
самоопределе-
ния

Сущность и структура профессиональ-
ной деятельности. Цель и смысл жизни.
Профессиональное развитие и карьера
человека. Процесс и результат профес-
сионального самоопределения. Ситуа-
ция выбора профессии.

Обосновать актуальность выбора
профессии, определить смысл и
цель своей жизни, составить
схему «Ситуация выбора про-
фессии»

1. Подготови-
тельный

2.Мир профес-
сий. Рынок труда

Сферы труда, отрасли производства.
Профессии, специальности, должности.
Классификация профессий. Профессио-
грамма и психограмма. Профессия и
время. Уровни профессионального об-
разования и профессиональные учеб-
ные заведения. Рынок труда. Социаль-
ная защита безработных

Составить карты:
«Мир профессий», «Профессия,
специальность, должность»,
«Уровни образования и профес-
сиональные учебные заведения»,
«Состояние рынка труда в городе
(районе)»



49

3.Человек и
профессия

Профессионально важные качества
личности, профессиональные интересы
и склонности.
Профессиональные способности. Тем-
перамент и характер. Психические про-
цессы, важные для профессионального
самоопределения. Мотивы, ценностные
ориентации и их роль в профессио-
нальном самоопределении. Тип лично-
сти и выбор профессии. Профессио-
нальные и жизненные планы, профес-
сиональная карьера.
Здоровье и выбор профессии, профпри-
годность. Самооценка и профессио-
нальное самоопределение

Составить карты:
«Я – образ»,
«Я – концепция»,
«Моя профессиональная пригод-
ность», «Социальный тип моей
личности»
(по Холланду)

2.Техно-
логический

4.Подготов-ка к
профессиональ-
ному самоопре-
делению

Профнамерение и профстремление.
Профпробы и первоначальная проф-
подготовка

Дать обоснование своему проф-
намерению. Мотивировать свой
выбор. Составить профессио-
грамму и психограмму будущей
профессии.
Совершить экскурсию в профес-
сиональное учебное заведение.
Выполнить профпробу. Соста-
вить план будущей профессио-
нальной карьеры и подготовки к
ней

3.Заключи-
тельный

Заключение Готовность к профессиональному само-
определению. Критерии и порядок за-
щиты творческих проектов «Мой выбор»

Заполнить карту самоконтроля
готовности к профессиональному
самоопределению. Оформить и
защитить творческий проект

Таким образом, структура творческого проекта «Мой выбор» включает в себя сле-
дующие части:

1. Актуальность проблемы выбора профессии.
2. Мир труда и профессий.
3. Мои профессиональные способности и возможности.
4. Мои будущая профессия и карьера. Профессиограмма и психограмма профессии.
5. Выполненные профпробы и описание одной из них.
6. Моя готовность к профессиональному самоопределению. План подготовки к про-

фессиональному самоопределению.
7. Список литературы.
По такому плану учащиеся 9-х классов оформляли творческий проект «Мой выбор», а

затем защищали его.
Одним из основных компонентов этого творческого проекта является профпроба и ее

описание. Учащиеся выполняли профпробы различных уровней сложности в зависимости от
особенностей профессии и имеющихся возможностей. Приведем примеры выполненных
профпроб: доклад «Экология Брянской области» (эколог); схема и описание установки для
выращивания хлореллы (генетик); разработка и изготовление изделий (вязальщица, худож-
ник-модельер, повар-кондитер, резчик по дереву, столяр, плотник, механик); составление го-
дового бюджета семьи, заполнение бухгалтерских документов (бухгалтер); описание болез-
ней и способов их лечения (врач); разработка курса массажа (массажист); разработка и про-
ведение воспитательных мероприятий (учитель, воспитатель); подготовка и исполнение ху-
дожественных номеров (художественные профессии) и т. д.

Оценивание творческих проектов проводилось по следующим критериям: полнота и
качество пояснительной записки; качество и убедительность доклада; ответы на вопросы;
качество оформления и показа результатов профпроб.

Проведенные нами исследования показали, что осуществление подготовки учащихся
к профессиональному самоопределению в процессе выполнения творческих проектов «Мой
выбор» значительно повышает эффективность этой подготовки и обеспечивает комплексное
формирование культуры профессионального самоопределения. Так, за время эксперимен-
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тальной работы в средней школе № 3 г. Брянска количество учащихся, имеющих высокий и
средний уровень готовности к профессиональному самоопределению, увеличилось более чем
в 1,3 раза.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕ-
НИЮ ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Е.Н. Кондрат, г. Брянск

Подготовка молодежи к профессиональному самоопределению является актуальной
социально-педагогической проблемой, от решения которой зависит качество подготовки со-
временных профессионалов. Кроме того, профессия оказывает большое влияние на образ
жизни, тип мышления, нравственные качества и поведение человека.

Особую актуальность приобретает задача подготовки к жизненному и профессио-
нальному самоопределению подростков с отклоняющимся поведением. В психологии под
отклоняющимся поведением понимается «устойчивое поведение личности, отклоняющееся
от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой
личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией». Выделяются три ос-
новных группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делинквентное) поведение,
асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение.

Объектом нашего исследования являются старшие подростки с делинкветным пове-
дением, под которым понимается «поведение, противоречащее правовым нормам, угрожаю-
щее социальному порядку и благополучию окружающих людей». Оно включает любые дей-
ствия или бездействия, запрещенные законодательством.

У подростков преобладают следующие виды делинквентного поведения: хулиганство,
кражи, грабежи, вандализм, физическое насилие, торговля наркотиками. Статистика свиде-
тельствует, что в России наблюдается тенденция роста подростковой преступности, укреп-
ление ее связи с организованной преступностью, что угрожает социальной безопасности.
Значительная часть преступников совершают свое первое преступление именно в подростко-
вом возрасте. За последние годы молодежная преступность увеличилась в 15 раз по сравне-
нию с преступностью среди взрослых.

Поэтому встала задача улучшения подготовки подростков с делинквентным поведе-
нием к нормальной жизни и в первую очередь к обоснованному профессиональному самооп-
ределению.

В настоящее время готовность к профессиональному самоопределению определяется
как «интегральное свойство личности, способствующее осознанному и самостоятельному
осуществлению стратегии профессионального выбора и выражающееся в нравственной, пси-
хофизиологической и практической готовности к формированию и реализации профессио-
нального намерения».

Проведенное нами исследование показало, что 80% подростков с делинквентным по-
ведением имеют низкий уровень готовности к профессиональному самоопределению. Сле-
довательно, в образовательных учреждениях необходимо усилить целенаправленную проф-
ориентационную работу среди подростков с делинквентным поведением. Эта работа должна
опираться на такие принципы, как превентивность, индивидуальный, личностно ориентиро-
ванный подход, коррекционно-реабилитационный характер, гуманность.

Следует отметить, что для учащихся 9 класса общеобразовательной школы разрабо-
тано содержание профориентационного курса «Профессиональное самоопределение».

Проведенное нами пилотажное исследование показало, что для подростков с делин-
квентным поведением необходимо разрабатывать курс по подготовке к выбору профессии на
других основаниях.

Во-первых, у таких подростков слабо развита когнитивная сфера. Поэтому содержа-
ние их обучения должно носить прагматический характер и опираться на их познавательный
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опыт. Теоретические основы профессиографии, профессионального самоопределения для
них являются труднодоступными.

У подростков с делинквентным поведением отсутствуют твердые жизненные ориен-
тиры. Поэтому их профессиональное самоопределение тесно связано с жизненным. Это обу-
славливает необходимость в содержание профориентационного курса включить материалы,
направленные на философское осмысление жизни и бытия человека как творца этой жизни и
самого себя.

В воспитательной работе с подростками с делинквентным поведением большое вни-
мание нужно уделить их правовому просвещению. Это обуславливает необходимость рас-
крытия правовых аспектов профориентации, которая должна носить правовую направлен-
ность.

У многих несовершеннолетних преступников сформирована заниженная самооценка.
Профориентационная работа с подростками с антисоциальным поведением должна помочь
им обрести веру в себя, в свои силы и возможности.

Большую роль в подготовке молодежи к жизни играют идеалы и ценности. В соответ-
ствии со своим идеалом человек выбирает профессию, друга, строит жизненные планы, се-
мейную жизнь. У трудных подростков идеалы часто носят искаженный характер и не являет-
ся источником требований к самому себе. Поэтому на примерах из жизни замечательных
людей у подростков с делинквентным поведением нужно формировать положительные жиз-
ненные и профессиональные идеалы.

Исследования показывают, что развитие и формирование личности наиболее эффек-
тивно осуществляется в различных видах деятельности. В настоящее время в образовании
все чаще используется проектный метод, который позволяет в комплексе решать задачи обу-
чения, воспитания и развития личности.

В ходе подготовки к профессиональному самоопределению подростки также могут
выполнять профориентационные творческие проекты.

В целом профориентационная работа с подростками с делинкветным поведением
должна носить коррекционно-реабилитационный характер и обеспечиваться постоянным
психолого-педагогическим сопровождением.

Учитывая эти обстоятельства, для подростков с делинквентным поведением мы раз-
работали курс «Найди себя», в содержание которого включены следующие разделы:

- жизненное самоопределение. Проект «Цель и смысл моей жизни»;
- основы философии жизни. Проект «Мои самые главные жизненные ценности»;
- жизнь человека. Проект «Мой идеал хорошего человека»;
- жизнь общества. Проект «Письмо в будущее»;
- права и обязанности человека. Проект «Если бы Президентом был я…»;
- мир труда и профессий. Проекты: «Какие профессии я знаю», «Сделано своими

руками»;
- человек и профессия. Проект «Моя будущая профессия».
Таким образом, в процессе изучения курса подростки выполняют творческие проекты

«В поисках себя», которые оформляются соответствующим образом, а затем проводится
публичная защита этих проектов.

Проведенное нами исследование показало значительную эффективность данного кур-
са. Так, среди подростков с делинквентным поведением в 1,3 раза уменьшилось количество
учащихся с низким уровнем готовности к профессиональному самоопределению.

БАРЬЕРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Т.М. Сехина, г. Брянск

В минувшее десятилетие в нашем обществе проблеме профессиональной подготовки



52

и самоопределения уделялось большое внимание. Однако сегодняшние реалии не позволяют
довольствоваться имеющимися в этой области наработками.

 Подготовка выпускников основной школы к профессиональному самоопределению
всегда являлась важной социально-педагогической задачей.

В настоящее время есть разные подходы к определению сущности профессионального
самоопределения. Психологи (Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, П.А. Шавир и др.) рассматри-
вают профессиональное самоопределение как существенную сторону общего развития лич-
ности.

В педагогической литературе профессиональное самоопределение определяется как
процесс формирования отношения личности к себе как субъекту будущей профессиональной
деятельности.

В современных условиях, когда целью воспитания является развитие свободной лич-
ности, профессиональное самоопределение можно определить как процесс и результат осоз-
нанного и самостоятельного выбора профессии.

Процесс профессионального самоопределения старшеклассников должен завершиться
сформированностью у них потенциального призвания, результатом которого будет осознан-
ное профессиональное стремление и его реализация.

Однако, по нашим данным, только около 54 % современных старшеклассников реали-
зуют свои профнамерения. Это свидетельствует о том, что учащиеся сталкиваются в процес-
се профессионального самоопределения с различного рода барьерами.

Понятие барьера используется для обозначения каких-либо преград, препятствий,
мешающих человеку добиться поставленной цели, выполнению задания или решить пробле-
му. Барьеры могут быть психологически обусловленными. Понятие «психологический барь-
ер» определяют как внутреннее препятствие психологической природы (нежелание, боязнь,
неуверенность и т.п.), психическое состояние, мешающее человеку успешно выполнить не-
которые действия, устанавливать открытые и доверительные отношения между людьми в
процессе общения.

Изучению барьеров посвящены работы Л.И. Божович, Е.В. Руденского, И.А. Зимней,
А.Х. Шакурова, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Леонтьева и др. Выделяют такие барьеры, как
«барьер темперамента», «барьер акцентуации характера», «барьер манеры общения», «барь-
ер отрицательных эмоций», «барьер неправильной установки сознания», «барьер речи», «фи-
зический барьер», «социально-ролевые барьеры», «информационно-познавательные барье-
ры», «социально-психологические барьеры», «организационно-психологические барьеры».

В отечественной психологической науке еще ведутся теоретические и эксперимен-
тальные исследования, посвященные проблеме барьеров в деятельности и развитии человека.
Проблеме барьеров в профессиональном самоопределении еще не уделялось должного вни-
мания.

Опираясь на опыт исследователей и собственный опыт работы со старшеклассниками,
можно выделить такие барьеры в профессиональном самоопределении, как: информа-
ционно-познавательные, нравственные, психофизиологические, операционно-
практические, социально-экономические.

Рассмотрим содержание каждого из перечисленных барьеров в профессиональном са-
моопределении старшеклассников.

Информационно-познавательный барьер:
- не достаточный уровень знаний по общеобразовательным предметам, необходи-

мым для успешного овладения профессией;
- слабая ориентация в мире профессий;
- не достаточный уровень знаний содержания, условий труда, способа приобрете-

ния профессии, пути профессионального роста;
- незнание способа познания своих профессионально важных качеств, необходи-

мых для успешного овладения профессией.
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Нравственный барьер:
- недобросовестное отношение к различным видам труда и миру профессий, к

проблеме выбора профессии;
- недостаточное осознание смысла и цели своей жизни;
- непонимание личной и социальной значимости правильного выбора профессии;
- не осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности;
- несформированность профессионально важных личностных качеств;
- отсутствие стремления к профессиональному самовоспитанию.

Психофизиологический барьер:
- несформированность устойчивого интереса к определенной профессии;
- несформированность мотивов выбора профессии;
- несоответствие психических свойств требованиям желаемой профессии;
- несоответствие здоровья требованиям профессии;
- низкая волевая активность, не желание овладеть профессией;
- неадекватная самооценка;
- низкий уровень коммуникативных способностей.

Операционно-практический барьер:
- несформированность твердого профнамерения;
- отсутствие первоначальной профессиональной подготовки;
- несформированность трудовых умений в доступных видах трудовой деятельно-

сти.

Социально-экономический барьер:
- низкий социальный престиж профессий, необходимых обществу и
производству;
- отсутствие рабочих мест в регионе по желаемой профессии;
- высокий уровень безработицы на рынке труда;
- трудности получения профессионального образования.

В современных условиях профориентация как бы «бросает» школьника на полпути и
«не доводит» его до реализации профнамерения. Поэтому старшеклассники в процессе про-
фессионального самоопределения сталкиваются с такими барьерами. Помочь преодолеть
барьеры и адаптироваться к жизни в условиях рыночных отношений главная задача системы
образования и профориентации.

Вся система профориентации должна быть направлена на подготовку старшеклассни-
ков к профессиональному самоопределению. Барьеры являются одним из факторов, обуслав-
ливающих систему профориентации. Это видно из следующей схемы:

Способы преодоления барьеров в профессиональном самоопределении старшеклассников

Барьеры Направления профессиональной
ориентации

информационно- познавательный профпросвещение и профпропаганда
нравственный профвоспитание

психофизиологический профдиагностика и профконсультация

операционно-практический профпробы и первоначальная профпод
готовка

социально-экономический профадаптация

Таким образом, вся система профориентации должна быть направлена на преодоление
барьеров в профессиональном самоопределении старшеклассников.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

И.С. Грач, г. Брянск

Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи на современном этапе
должно стать основополагающим принципом учебно-воспитательного процесса учебного
заведения. Каждый цивилизованный человек смолоду должен заботиться о своем физиче-
ском совершенстве, духовной культуре, обладать соответствующими знаниями, совершенст-
вовать их, вести здоровый образ жизни.

 С точки зрения гуманистической психологии, сама сущность человека постоянно
движет его в направлении личного роста, творчества и самодостаточности, если только чрез-
вычайно сильные обстоятельства окружения не мешают этому. Сторонники гуманистиче-
ской психологии также утверждают, что люди - в высшей степени сознательные и разумные
создания без доминирующих бессознательных потребностей и конфликтов. В общем, гума-
нистические персонологи рассматривают людей как активных творцов собственной жизни,
обладающих свободой выбирать и развивать стиль жизни. Здоровый образ жизни должен
стать для каждого необходимой потребностью. В этом случае он будет способствовать ощу-
щению полноты и радости жизни, творческой активности и повышению качества образова-
ния, активному труду и отдыху, борьбе с распущенностью, хулиганством, курением, нарко-
манией и пьянством.

Выработке установок на здоровый образ жизни, формированию соответствующего
мышления, способствующего и обеспечивающего сохранению здоровья студенческой моло-
дежи, должны способствовать программы и организация учебно-воспитательного процесса
учебного заведения.

Во имя здоровья молодежи в нашей стране развернулась борьба против курения, нар-
комании, алкоголизма. Принимаются решительные меры для преодоления негативных тра-
диций, которые складывались и насаждались веками. Решающим стратегическим участком
работы педагогического коллектива в этом направлении является профилактическая работа с
молодежью, воспитание сознания и убежденности относительно разрушающего организм и
психику действие алкоголя, никотина, наркотика, их асоциального значения.

Развитие антиотравляющего сознания необходимо связать с формированием нравст-
венно-эстетического чувства отвращения к вредным привычкам, воспитанием твердой воли,
способности к самоконтролю, самозапрету. К употреблению наркотиков, табака, алкоголя
студенческую молодежь толкает нездоровый интерес, самоутверждение, стрессы, подража-
ние сверстникам.

В целях предотвращения этого необходимы комплексные педагогические и психоло-
гические методики. Их эффективность во многом обусловлена включением молодежи в раз-
нообразную общественно полезную, трудовую и досуговую деятельность. Такая деятель-
ность удовлетворяет не только физические и духовные потребности студентов, но и является
важным средством укрепления их нравственного сознания и воли.

Пропаганда здорового образа жизни через активное участие самих студентов в этом
процессе, привлечение органов студенческого самоуправления способствуют эффективной
работе по привлечению молодежи к здоровому образу жизни. Привлечение к массовому
спорту должно стать потребностью для каждого студента не только через участие в спортив-
ных секциях, но и организацией разнообразных спортивных площадок по месту жительства.
Спортивные залы по вечерам в учебных заведениях не должны пустовать.

Процесс формирования здорового образа жизни студенческой молодежи и создание
стойкой мотивации на здоровье, формирование культуры здоровья реализуется через органи-
зацию досуговых оздоровительных мероприятий.
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Учитывая тенденцию ухудшения здоровья студенческой молодежи (на основании ди-
агностик, проведенных методом анкетирования среди студенческой молодежи СПО Совет-
ского района г. Брянска), возникла необходимость разработки последовательной и непре-
рывной системы воспитания личности, обладающей высокой валеологической культурой.

Следует обратить внимание на личностно ориентированный педагогический процесс
организации досуга. Он должен быть направлен на реализацию следующих уровней досуго-
вой деятельности по формированию здорового образа жизни: потребление, творчество, экс-
териоризация. В связи с этим возникла необходимость изменить подход к валеологическому
воспитанию личности, валеологической культуре, освоению методов и средств досуговой и
пропагандисткой работы по формированию здорового образа жизни. Особый интерес вызы-
вают у молодежи проведение таких мероприятий как организация работы студенческих объ-
единений, клубов и кружков по интересам, организация социально-досуговых площадок по
месту учебы.

Средними специальными учебными заведениями недостаточно внимания уделяется
вопросам формирования культуры отдыха, что делает молодежь заложником непродуманно-
го и не планируемого времяпрепровождения. В последнее время для многих молодых людей
одним из увлечений стали компьютеры. 420 000 фанатов погружаются в этот трехмерный
мир разнообразных программ, героических фантазий и игр. Беседуя через экран, молодежь
лучше узнает друг друга и обзаводится виртуальными друзьями. Если смотреть со стороны,
их бешеная деятельность, вызывает страх. Многие из них, просиживают у персональных
компьютеров чуть ли не сутки, а некоторые даже меняют свой ритм жизни, подстраиваясь к
ритму жизни своих виртуальных друзей. Большинство молодежи ежедневно проводят в сети
интернет-бума с 21 часа до 2 часов ночи и считают, что для них это время вполне нормаль-
ное и удовлетворяющее их потребности, это их образ жизни. При этом не желают согласить-
ся, что это вредная привычка, безмерного времяпрепровождения у компьютера.

Согласно исследованиям американца Никласа Йе, изучающего компьютерную зави-
симость, было определено, что к этой категории относятся люди от 21 до 25 лет, основную
долю участников составляют студенты и служащие высокотехнологических фирм, которые
признаются, что подключаются к интернет сети приметно 22 часа в неделю. Это явление за-
висимости вызывает волнение психоаналитиков, педагогов и медиков. Молодые люди порой
теряют реальность в мире ПК. Происходит сильное влияние на их подсознание. Для некото-
рой части увлеченных ПК это может быть опасным.

Если рассмотреть эту проблему с медицинской точки зрения, то перечень заболеваний
резко возрастает из-за негативного воздействия компьютеров на молодой организм и не со-
блюдения правил пользователя ПК.

Необходимо помнить, что отношение к своему здоровью и формированию здорового
образа жизни во многом зависит и от мира увлечений и от социо-культурной среды, в кото-
рой живет человек. Поэтому крайне необходимо, чтобы в ней формировалось и закреплялось
неприятие к проявлению вредных привычек, в том числе неконтролируемое времяпрепрово-
ждения у ПК, глубокое осознание чудовищных размеров вреда, которые они наносят здоро-
вью человека.

Следует обратить внимание и на потребность в оказании психологической помощи
студентам. Релаксационная работа с использованием элементов музыкальной психотерапии в
учебном заведении помогает снять у студентов стрессы, чрезмерную утомляемость. Прове-
дение тренингов на темы: «Молодежь и отдых», «Проблемы межполового общения»,
«Стрессы и их последствия» и другие оказывают на студентов не только информационное,
но и психологическое воздействие. Проведение музыкальных физкультурных пауз во время
учебного процесса, повышают умственную активность студентов, снимают стрессы.

Организация конкурсов на лучшую досуговую программу, тематических дискотек,
круглых столов, открытых трибун мнений, участие в молодежных фестивалях, СТЭМах,
КВНах, профилактических акциях и кампаниях, построенных на волонтерском студенческом
движении, формируют ЗОЖ.
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В процессе формирования ЗОЖ большое значение имеет и такой механизм формиро-
вания личности, как общение. Трудности формирования ЗОЖ заключаются, прежде всего, в
преодолении межличностных отношений, построенных на социальном партнерстве, доверии
друг к другу, взаимопонимании, добропорядочности и доброжелательности между студента-
ми и преподавателями.

Забота о психическом здоровье – особая. Умение применять и владеть разнообразны-
ми методиками поможет грамотно реализовывать программы формирования ЗОЖ молодежи.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Т.Г. Насонова, г. Брянск

B соответствии с постановлениями правительства о необходимости повышения уров-
ня подготовки будущих рабочих, ускорения научно-технического прогресса важные задачи
стоят перед высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку учителей, и
особенно, учителей общетехнических дисциплин. Наше общество видит в учителе творче-
скую личность, которая способна быть организатором коллективного общественно полезно-
го труда, воспитывать у каждого школьника творческое отношение к труду. Но для этого не-
обходимо и у будущих учителей развивать творческие способности, определённый, аналити-
ческий склад ума, учить рациональным приёмам мышления, воспитывать потребность в
творческом труде и самообразовании. Необходимо вооружить учителя методикой воспита-
ния у учащихся творческого отношения к труду, раскрыть реальные возможности школьного
курса и познакомить с наиболее эффективными приёмами развития творческих способностей
каждого ученика.

Дальнейшее совершенствование работы средней общеобразовательной школы требует
дополнительных мероприятий по обеспечению их квалифицированными педагогическими
кадрами, улучшения подготовки учителей с учётом требований современного производства.
Перед учителями стоит задача, связанная с необходимостью подготовки учащихся к общест-
венно полезному труду, развития их творческих способностей, формирования ярко выра-
женной потребности в рационализаторской и изобретательской деятельности.

Но современная школа ещё недостаточно использует имеющиеся возможности по
воспитанию творческой личности, способной к эффективному труду на современном произ-
водстве.

Это связано, прежде всего, с тем, что в процессе традиционной трудовой подготовки
школьников перед ними не ставилась конкретная цель творчества. Считалось вполне доста-
точным научить их простейшим трудовым операциям, умениям и навыкам обращения с наи-
более распространёнными инструментами.

Но жизнь не стоит на месте, и рост научно-технического прогресса выдвигает новые
требования к трудовой подготовке школьников, выражающиеся в творческом отношении к
труду, знании современного производства. Реформа средней общеобразовательной школы
призвана претворить эти требования в жизнь, связав трудовое обучение с производительным
трудом на производстве, в учебно-производственном комбинате или в специально оборудо-
ванных производственных мастерских. Это, несомненно, окажет помощь в достижении же-
лаемого результата, поскольку несравнимо более сильное воздействие на учащихся оказыва-
ет сознание того, что их работа приносит практическую пользу.

Отчего же зависит успех такой работы в школе? В первую очередь, от инициативного
и увлечённого, любящего и знающего свое дело учителя, в совершенстве владеющего не
только методикой преподавания своего предмета, но и практически подготовленного, знаю-
щего современное производство и особенности его развития в период научно-технического
прогресса.

Чтобы сформировать творческую личность учащегося с ярко выраженными потребно-
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стями к творчеству, к изобретательской деятельности, необходимо сформировать личность
учителя, способного к решению такой задачи.

Чтобы определить состояние подготовки технологии труда к развитию творческих
способностей учащихся, необходимо выяснить, что они понимают под творческой деятель-
ностью, какие знания, умения и навыки считают ведущими в этой деятельности. Необходимо
также определить, как в своей практической работе учителя развивают творческие способно-
сти учащихся, какие испытывают трудности и что считают наиболее важным в практической
и теоретической подготовке учителя к развитию у учащихся творчества, как взаимосвязаны
отношения учителя, учащихся и руководства школы к учебным предметам и трудовой дея-
тельности. Сопоставив такие данные с содержанием вузовских программ, мы сможем полу-
чить сведения не только о состоянии методической подготовки учителей, но и наметить кон-
кретные пути её совершенствования.

Развитие качеств творческой личности осуществляется в результате взаимосвязи раз-
личных видов подготовки (нравственной, специальной, психолого-педагогической, методи-
ческой и т.д.) будущего учителя.

B основе нравственной подготовки будущих учителей технологии лежит утверждение
в его сознании, моральном облике и поведении, основополагающих норм и принципов. В
процессе нравственной подготовки формируется нравственное сознание личности, трудолю-
бие, творческая активность, самостоятельность, чувство ответственности и т.п.

Большое значение в нравственной подготовке играет моральный авторитет того, кто
воспитывает.

Огромное значение для развития качеств творческой личности будущего учителя тех-
нологи играет специальная подготовка. Процесс политехнической подготовки студентов к
творчеству предполагает глубокое знание основ наук, систему научных знаний по своей спе-
циальности, Знание особенностей и перспективы развития технического творчества учащих-
ся, готовность к осуществлению политехнической, конструкторской, технической и техноло-
гической подготовки учащихся. Добиться этого можно путем сочетания подготовки будуще-
го учителя по специальности с обязательным участием его в научно-исследовательской ра-
боте, приобщением к общетрудовой, конструкторской, эстетической и другим видам дея-
тельности. Весь процесс подготовки студентов по специальности необходимо направить на
развитие и совершенствование таких интеллектуальных качеств, как смекалка, любознатель-
ность, фантазия, критичность ума, кругозор, наблюдательность, сообразительность. Боль-
шую помощь в этом может оказать студентам не только решение творческих задач, но и са-
мостоятельная их разработка.

Уровень подготовки и воспитания студента, заложенные в нем качества творческой
личности предопределяют интенсивность его дальнейшего роста, совершенствование про-
фессионального мастерства, его социальную зрелость. Учитель в своей деятельности посто-
янно сталкивается со все возрастающим уровнем интеллектуальных запросов учащихся, и
только всестороннее развитие его творческих качеств дает возможность реализовать эти за-
просы, направить их в русло, соответствующее современности.

МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГУМАНИТАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ

И.В. Филанович, г. Брянск

В настоящее время в области высшего образования назрела необходимость перехода
от системы учебных заведений к учебно-научным, учебно-производственным и учебно-
научно-производственным комплексам, где подготовка и использование специалиста орга-
нически соединяются и образуют двуединый процесс сложной деятельности. Главным кри-
терием работы является качество подготовки специалиста.

Идея гуманитаризации высшего образования естественно встраивается в существую-
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щую систему высшего образования. Одно из направлений гуманитаризации связано с совер-
шенствованием содержания гуманитарных предметов и увеличением количества часов на их
изучение. Гуманитаризация образования подразумевает интеграцию специальной подготов-
ки студентов с общекультурной к гуманитарной.

Московским университетом был проведен экспресс-опрос преподавателей по вопро-
сам гуманитаризации высшей школы. 73,1 % опрошенных считают, что гуманитаризация -
это часть общекультурной подготовки специалиста, около 50 % связывают гуманитаризацию
с профессиональной подготовкой, 15,7 % высказали мнение, что это борьба с технократиз-
мом.

Суть гуманитаризации заключается в том, чтобы культуры как некоторый целостный
компонент, как гармония знания, творчества, общения проникала в содержание подготовки
студентов, затрагивая сущность изучаемых наук.

Одним из средств измерения качества гуманитарной подготовки предлагается исполь-
зовать педагогический мониторинг. В педагогике мониторинг как метод исследования не
разрабатывался и не использовался до 1980-х годов. Идея и потребность в разработке теории
и технологии педагогического мониторинга возникла, по мнению А.А.Орлова, в образова-
тельной среде в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, когда появилась необходимость вы-
яснить особенности обновления процессов обучения и воспитания личности в районах ра-
диоактивного загрязнения.

Объектом педагогического мониторинга выступают результаты учебно-
воспитательного процесса и средства для их достижения. Он позволяет определить состоя-
ние образования на данном этапе, рациональность педагогических средств, эффективность
педагогических технологий.

Педагогический мониторинг имеет специфический объект изучения и обеспечивает
преподавателей качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия
управленческих решений. В свойстве объекта, называемого мониторингом отражается его
основная функция, которая состоит из задачи получения информации о состоянии исследуе-
мого объекта, осуществлении прогноза и, на этой основе, принятие соответственных мер
реагирования.

Мониторинг обладает специфическими особенностями на этапе сбора информации, о
чем свидетельствует анализ его информационной базы и практика ее использования. Спосо-
бы сбора информации в системе мониторинга и основные требования к организации наблю-
дения за учебной деятельностью выбираются с учетом существующих научных представле-
ний об объекте мониторинга. Педагогический мониторинг, используя данные информацион-
ной базы, определяет насколько рациональны педагогические средства, которые реализуются
в инновационном процессе, насколько дидактические средства адекватны заявленным целям
и учитывая полученные данные принимать управленческие решения и регулировать по-
строение учебной деятельности.

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание педагогических действий.
При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических ре-
зультатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. То, что конечные цели
не всегда соответствуют заданным, планируемым - обычная ситуация, но не всегда учиты-
ваются изменения. Задача мониторинга состоит именно в том, чтобы правильно оценить сте-
пень, направление причины отклонения.

Органическая связь мониторинга с другими функциями управления проявляется в
том, что каждая функция управления выступает как основная точка мониторинга, то есть
мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, организацию и исполнение
педагогической деятельности, коммуникацию и коррекцию.

Очевидной является связь мониторинга с целями обучения, которые обычно фикси-
руются в планах и являются исходной основой мониторинга. Другими словами, мониторинг
связан с оценкой реализации целей и планов. Он имеет место везде, где фактическое сравни-
вается с намеченным, и главная задача мониторинга сводится к уменьшению разницы между
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ними.
В обучении операцию соотнесения фактических результатов и заданных целей, стан-

дартов, норм, эталонов называют проверкой. Интерпретацию и отношение к фактическому
результату составляет процесс оценивания или просто оценка.

Для обеспечения эффективности мониторинга важным становится ряд требований,
которым должна удовлетворять обратная информация: полнота, релевантность, адекват-
ность, объективность, точность, своевременность, доступность, непрерывность, структури-
рованность и специфичность для каждого уровня мониторинга.

С учетом данных мониторинга организуется личностно ориентированный образова-
тельный процесс. Это побуждает корректировать инновационные процессы, вести работу по
повышению квалификации преподавательских кадров.

ОТ «СЕГМЕНТНЫХ» К «СУПЕРСЕГМЕНТНЫМ» КОМПОНЕНТАМ СОДЕРЖАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.К. Монина, г. Брянск

1. Необходимость обновления содержания музыкального образования в отечествен-
ной общеобразовательной школе обусловлена всем ходом нашей динамичной, быстро ме-
няющейся жизни, в том числе развитием ее музыкальных составляющих. Это обновление в
настоящее время осуществляется по нескольким направлениям (или – сегментам, если пред-
ставить содержание образования как некое целое, подразделяемое на относительно само-
стоятельные части: классика – русская и зарубежная, современная музыка – русская и зару-
бежная, фольклор и т.д.).

Во-первых, идет активное освоение учащимися новых для наших школ «пластов му-
зыкальной культуры», прежде всего – духовной музыки.

Во-вторых, более последовательно и глубже, чем в предшествующие годы, учащиеся
знакомятся с русским музыкальным фольклором (в частности – по программе Л.Л. Куприя-
новой – М., 2001.).

В-третьих, постоянно обновляется «сегодневный» репертуар, особенно песенный
(здесь многое зависит от инициативы каждого учителя).

В-четвертых, осуществляется систематизированное ознакомление детей с музыкаль-
ной культурой их родного края (в соответствии с темой «Музыкальная жизнь страны» про-
граммы Ю.Б. Алиева и др. – М., 2001, а также по региональным программам).

2. Наконец, в-пятых, самая главная и многими до конца еще не осмысленная новация
в содержании отечественного школьного музыкального образования – формирование у
школьников наряду с традиционными знаниями, умениями, навыками по отмеченным на-
правлениям-сегментам также и навыков постижения музыки как искусства: целостного эмо-
ционального восприятия музыкальных произведений, их содержательного прочувствованно-
го осознания, творческого самовыражения учащихся (в соответствии с типовой программой
по музыке, реализующей концепцию Д.Б. Кабалевского. - М., 2001.).

Это направление может быть названо суперсегментным, чтобы указать на его всеоб-
щий характер, его непременную реализацию в работе по всем «сегментным» направлениям.
В данном случае форма работы оказывает решающее воздействие на ее результат – форми-
руется специфическое содержание образования.

3. К сожалению, наше продвижение по отмеченным направлениям сдерживается ря-
дом объективных и субъективных факторов:

- сложностью психологической перестройки значительной части музыкальных педа-
гогов на работу по-новому: от проведения уроков с акцентом на знаниях и умениях к прове-
дению уроков эмоционального сопереживания и художественного творчества (при этом про-
блематично – все ли педагоги способны к такой перестройке);

- недостаточной разработанностью методики проведения уроков музыки по-новому;
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- трудностями материально-технического и финансового обеспечения занятий и др.
4. На Брянщине проблемы музыкального (а шире – духовного) воспитания учащейся

молодежи постоянно находятся в центре внимания педагогической общественности. Так, в
1994 году мы провели областную научно-практическую конференцию «Пути обновления со-
держания и форм музыкального воспитания в общеобразовательной школе», на которой был
высоко оценен опыт 15 лет работы по программе Д.Б. Кабалевского, рассмотрены особенно-
сти работы по ней в новых условиях.

В 1995 году у нас состоялась конференция «Проблемы преподавания мировой худо-
жественной культуры в школах Брянщины». На ней была охарактеризована и местная музы-
кальная культура – как малая, но достойная часть мировой культуры. Отмечены первые ус-
пехи в разработке региональной программы «Музыкальная культура Брянщины», согласо-
ванной с типовыми программами Д.Б. Кабалевского и Ю.Б. Алиева.

В последующие годы проводились конференции «Творчество учителя музыки и
МХК», «Спасаем нашу духовность – спасаем Россию», «Возрождение традиций русской
классической школы» и др. В рамках конференций давались открытые уроки, проводились
мастер-классы, «круглые столы» по обмену идеями, обсуждением опыта преподавания му-
зыки.

5. Среди многих проблем, стоящих перед нами, первоочередное внимание мы уделяем
двум тесно взаимосвязанным: построению урока музыки как урока искусства и разработке
регионального компонента содержания музыкального образования. И если в решении первой
проблемы мы надеемся на содействие центральных научных учреждений, то вторую пробле-
му никто за нас не решит, по крайне мере в ее «сегментной» части.

6. Работая в школе, мы прекрасно понимаем, что музыкальное воспитание ребенка на-
чинается задолго до школы. Ребенок рождается и живет в конкретной интонационной, музы-
кальной среде. Для него музыка родного края такая же естественная часть окружающего ми-
ра, как панорама родных мест, как лица родных и близких. Материнские колыбельные, по-
певки – определенного интонационного склада, ритма – базовые составляющие его форми-
рующейся музыкальной культуры, национального самосознания. На фоне этих первичных
представлений ребенок в дальнейшем воспринимает и всю национальную, а затем и миро-
вую музыкальную культуру. Вместе с тем ребенок – будущий носитель местной музыкаль-
ной культуры. От того, как он ее воспримет, оценит, полюбит или нет, зависит будущее этой
культуры.

В этих условиях перед музыкальными педагогами региона встает ряд сложных задача:
осмыслить эстетический и воспитательный потенциал местной музыкальной культуры, вы-
явить степень ее известности учащимся, возможности включения местного музыкального
материала в содержание школьного музыкального образования, наметить оптимальные сро-
ки и формы работы с ним.

7. К настоящему времени для решения этих задач нами создан учебно-методический
комплект по теме «Музыкальная культура Брянщины»: программа, поклассное тематическое
планирование, методические указания к урокам, очерки по истории музыкальной культуры
региона, нотное приложение. УМК прошел апробацию на курсах учителей музыки. Ведется
опытно-экспериментальное обучение, в частности, проверяются возможности эмоционально-
деятельностного («суперсегментного») предъявления учащимся местного музыкального ма-
териала – в духе концепции музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВУЗОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В Коломиец, г. Брянск

Научно-исследовательская деятельность преподавателей системы повышения квали-
фикации в целом должна быть подчинена учебной и воспитательной работе. Объясняется это
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следующими обстоятельствами.
В настоящее время во всех образовательных учреждениях разных уровней и профилей

в обучении доминирует система Я.А. Коменского, которая за несколько столетий сущест-
венно не изменилась. Ее сутью является предметно-просветительское преподавание (лек-
ции, семинары, уроки и т.д.), что обеспечивает ретрансляцию культуры в человеке, форми-
рование гармоничной личности, а не ее развитие. В конечном счете, формируются такие ка-
чества как пассивность, безответственность, формализм, недостаточная компетентность че-
ловека-потребителя. Сравнительно небольшому количеству педагогов удается работать дей-
ствительно, а не формально, по модели деятельностно-центрированного, личностно ориен-
тированного развивающего обучения, которое носит активный, деятельностный, системный
характер. Этот подход тормозится по ряду хорошо известных и изученных причин и усло-
вий, что не создает реальных возможностей для раскрытия и широкого внедрения новой мо-
дели - модели развития коллектива и личности. В целом в обществе все же имеется много
путей реализации права на образование, но крайне неудовлетворительно реализуется право
на развитие личности. Известно, что одним из условий нормального темпа развития школь-
ника является опережающее личностно-профессиональное развитие педагога. Имеется целый
ряд затруднений и препятствий для развития школьника и педагога. Описанная ситуация - в
том числе.

Поэтому учебно-воспитательный процесс на занятиях по педагогике должен задавать
образец развивающего обучения, развивающей среды. Для этого в таксономии педагогиче-
ских целей, в первую очередь, необходимо выделить следующие из них:

- слушатель на занятиях воспроизводит культуру (научно организованная учебная
деятельность; общение; диспут, спор - по законам цивилизованного общества; саморазвитие
и управление им; общая культура и т.д.), развивает общественные отношения, построенные
на объективных законах прогрессивного развития человечества (в частности, в противовес
грубости, жестокости, надменности, бессердечности, формализму, культивированию униже-
ния человеческого достоинства, закононепослушанию, угодничеству, хамству, высокоме-
рию, стяжательству, взяточничеству и т.д.);

- слушатель выращивает, совершенствует у себя систему внутренних мотивов и це-
лей по развитию познавательных потребностей, рефлексивных способностей (способов мыс-
ледеятельности, ситуативной деятельности, поведения и др.).

Сама суть предметно-просветительского подхода даже не требует постановки этих
общих для всех занятий по педагогике целей (и по всем другим учебным предметам тоже).

На занятиях по педагогической подготовке в активном режиме слушатель выявляет
для себя и своих товарищей свои реальные ценностные ориентации, личностно-
профессиональные позиции, настоящий уровень своего развития в этих направлениях. Фор-
мируется мотивация занятий по данному предмету, желание длительно сотрудничать и об-
щаться с преподавателем. Обеспечивается сравнение своего жизненного, учебно-
профессионального опыта слушателя с научной нормой успевающего педагога-
профессионала, понимание слушателем своих проблем и ошибок, определение своих по-
требностей и затруднений. Этот первый этап, диагностики и самодиагностики, должен быть
особенно интенсивным на первых занятиях, но он происходит и на последующих занятиях.

Затем начинается и реализуется второй этап работы над индивидуальными проблема-
ми, выявленными на этапе диагностики и самодиагностики и связанными с ними потребно-
стями для корректной и результативной их перекодировки на уровень теоретической и, глав-
ное, практической педагогики. Результатом обучения должна стать выработка у слушателя
модели саморазвития, эффективных для него способов эмоционально-волевого самоуправ-
ления, учебно-познавательной деятельности.

Обучение заканчивается составлением и защитой индивидуальной педагогической
системы конкретного педагога на базе программы позитивных изменений своей жизнедея-
тельности в своих реальных условиях путем корректировки своих прежних принципов и
правил.
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В это время (на втором этапе) со слушателями следует установить такие отношения,
которые позволят отслеживать результаты обучения, помогать им в практической деятельно-
сти.

Третий этап - самовоспитание педагога.
В целом преподаватель педагогики не просто формирует знания, умения и навыки

(для этого и учебного времени недостаточно), а осуществляет сопровождающее обучение,
т.е. организует деятельность по приобретению им личных знаний, личного опыта (а не под-
ражание чужому опыту), он выращивает вкус к приобретению личных знаний, а не потреби-
тельского, иждивенческого отношения к обучению, выражающегося, например, в вопросах
слушателя типа «Какими рекомендациями я должна пользоваться, если ученик на уроке не
хочет решать задачи?», «Дайте методику повышения интереса к моему предмету». Позиция
преподавателя – это взращивание и развитие, а не педагогика формирования путём «хирур-
гического» удаления нежелательного.

Следует учитывать и закономерности трёхступенчатого личностно-
профессионального развития педагога, и всю систему педагогических закономерностей.

Новые социально-экономические и политические условия породили новые госстан-
дартные требования. Для их удовлетворения практическим работникам образования следует
углубить свою подготовку по вопросам научной организации педагогической деятельности,
общения и взаимодействия между людьми, развития педагогического мастерства, педагоги-
ческой конфликтологии и стрессологии, здоровьесбережения, семейной педагогики, психо-
лого-педагогических основ управления и других с ориентацией на систему смежных обще-
гуманитарных и естественных дисциплин.

Приведенные соображения о преподавании педагогики в системе повышения квали-
фикации носят концептуальный характер, что вытекает из практической и теоретической ву-
зовской педагогики.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ

Т.И. Павлова, г. Ростов-на-Дону

На этапе модернизации российского образования «перед системой повышения квали-
фикации ставится задача перехода от инструктивно-информационного взаимодействия со
слушателями и удовлетворения их образовательных запросов – к личностно ориентирован-
ному взаимодействию. Система повышения квалификации должна работать на развитие сис-
темы образования, учить педагога так, чтобы он мог творчески трудиться в новой развиваю-
щей школе» (Э. Никитин).

В условиях качественно новой образовательной системы, ориентированной на интел-
лектуальное и духовно-нравственное развитие формирующейся личности школьника, про-
блема профессиональной культуры педагога приобретает особую остроту и значимость. В
общей структуре профессиональной культуры педагога актуализируется проблема коммуни-
кативной культуры как одна из ключевых компетентностей в современном мире, заявленная
в основных положениях, выработанных Советом Европы.

Коммуникативная активность личности как важнейшее проявление ее жизни и дея-
тельности давно является предметом научного анализа (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.А.
Леонтьев, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и др.). В начале 90-х гг. XX века, когда начали ак-
тивно выделять культурологический аспект коммуникации (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), в
педагогических исследованиях коммуникативная культура стала рассматриваться как лично-
стный компонент профессионального мастерства.

С позиции гуманистической ценнностно-ориентированной системы образования (Е.В.
Бондаревская, С.В. Кульневич) коммуникативная культура рассматривается как условие раз-
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вития личностного аспекта профессиональной культуры педагога: умение выразить в речи
(устной и письменной) свои профессиональные потребности, уровень профессионального
развития самообразовательного и инновационного потенциала, готовности к профессиональ-
но-педагогическому полилогическому общению с коллегами, учащимися и их родителями.
Эти профессионально значимые качества требуют осмысления своей педагогической пози-
ции, «я-концепция», рефлексии внутреннего состояния.

В условиях реформирования системы повышения квалификации развитие коммуника-
тивной культуры становится основой для организации профессионального педагогического
общения посредством установления различных каналов коммуникации между преподавате-
лем и слушателями курсов. Учебный процесс переводится в режим субъект-субъектных от-
ношений, позволяющих вовлечь слушателя в проживание личностно ориентированной си-
туации, что создает для него возможность образовательного процесса и комфортности про-
фессиональной деятельности.

Так, возникает потребность в информационной осведомленности, которая выстраива-
ется на базе диагностических методик с использованием различных форм коммуникации:
экспресс-опрос, собеседование, анкетирование, тестирование. В практике Ростовского-на-
Дону ИПК и ПРО содержание этих методов системы педагогического анализа разработано
на основе следующих параметров, позволяющих выявить уровень профессиональной куль-
туры учителя:

- наличие мотивации в повышении своей квалификации;
- уровень теоретических знаний и умений в области базовой науки и методики

преподавания предмета;
- включенность в инновационные решения и их обоснованность, владение мето-

дами педагогического исследования;
- умение видеть собственные достижения и затруднения в своей деятельности;
- наличие осознанных критериев оценки своего педагогического опыта;
- владение профессионально-речевой культурой.
Включение слушателей в данную форму деятельности является предпосылкой для

продуктивного профессионального общения и позволяет педагогу выбрать эффективную
форму взаимодействия для конкретной группы слушателей курсов: монолекция, комбиниро-
ванная лекция, проблемная лекция, семинарские занятия аналитического характера, эвристи-
ческого плана, исследовательские практикумы, проектный метод обучения, технологии ко-
торых трансформируются учителями в собственную педагогическую практику.

Технология проведения входной диагностики предполагает совместную деятельность
преподавателя со слушателями по итогам различных диагностических методик, которая про-
ходит в форме ролевой и деловой игр, «круглого стола» по проблеме «Современный педаго-
гический процесс и профессиональная компетентность учителя». Такие формы педагогиче-
ской деятельности на данном этапе совершенствуют у учителя умения профессионального
общения. Необходимым в этом общении является осмысление понятийного аппарата, отра-
жающего современное состояние образования, теории, практики и методики предмета: со-
временная парадигма образования, гуманитарная концепция образовательного процесса,
технология и методы обучения, функциональная грамотность, компетентностный подход,
качество образования, система мониторинга и т.д. Обобщение данных диагностики на основе
понятийного аппарата современного педагогического образования развивает речевую куль-
туру учителя, полилогическое общение на основе вхождения, «погружения» в актуальные
проблемы как образовательных, так и предметных областей.

Опыт развития культуры педагогического общения на основе диагностических мето-
дик в учебном процессе повышения квалификации в дальнейшем должен быть трансформи-
рован слушателями в собственную педагогическую деятельность в целях развития у учащих-
ся коммуникативной компетентности как одной из ключевых, общеучебных на основе раз-
личных форм полилогического общения: дискуссия, дебаты, диспут, беседа и др. Для этого
сегодня необходимо изучение потребностей учителей в полилогическом общении и его роли
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в обучении полилогическому общению учащихся (это направление можно выделить как од-
но из перспективных в совершенствовании и организации учебного процесса системы по-
вышения квалификации).

Сегодня, когда наметился переход образовательной системы России с позиций техно-
кратического подхода на позиции гуманистического, возникла потребность в организации
различных видов общения и в процессе внутришкольной методической работы: педагогиче-
ские советы, творческие группы, опытно-экспериментальная работа, предметные кафедры и
др.

Изложенные положения выдвигают необходимость разработки в системе повышения
квалификации концепции развития коммуникативной культуры педагога как профессио-
нально значимого, ценностного свойства личности, что на современном этапе пока недоста-
точно осмысленно.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КВАЛИМЕТРИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

С.А. Сафонцев, г. Ростов-на-Дону

В условиях модернизации образования в Российской Федерации особое значение
приобретает система повышения квалификации работников образования. Современному
учителю необходимо не только донести до учащихся содержание образовательных про-
грамм, но и убедиться в их успешном усвоении с помощью средств педагогической диагно-
стики и образовательной квалиметрии.

Систематическая работа по созданию измерителей уровней достижений учащихся в
Ростовском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников
образования (РО ИПК и ПРО) ведется в течение последних пяти лет. Ее результатом являет-
ся программа дистанционного образования «Образовательная квалиметрия», опубликованная
в журнале «Педагогическая диагностика» № 2 за 2003 год и позволяющая овладеть процеду-
рами шкалирования и стандартизации дидактических тестов.

Стандартизация дидактического теста должна начинаться с обеспечения содержа-
тельной валидности педагогического измерителя. Для этого проводится экспертиза образо-
вательной программы, на основе которой создается диагностический материал. Оценивая
весомость отдельных вопросов программы, эксперты выделяют структурные элементы, на
основе которых необходимо составить тестовые задания. Количественной характеристикой
содержательной валидности дидактического теста является отношение суммарной весомости
структурных элементов образовательной программы к общей весомости всех ее вопросов.
Качественный педагогический измеритель должен обладать содержательной валидностью в
диапазоне 0,50,6. Даже если объем теста ограничен временными рамками учебного занятия,
содержательная валидность не должна быть ниже 0,3 .

Следующим этапом создания дидактического теста является определение его надеж-
ности с помощью метода Кьюдера-Ричардсон. Чтобы воспользоваться известной формулой
KR-20, тестологу необходимо установить трудность каждого тестового задания на репрезен-
тативной выборке учащихся, а также определить стандартное отклонение от среднестатисти-
ческого значения суммы тестовых баллов. Например, надежность дидактического теста, об-
ладающего нормативными свойствами и состоящего из 20-ти тестовых заданий, должна рас-
полагаться в диапазоне 0,600,74. С увеличением объема педагогического измерителя его
надежность должна стремиться к 0,8 и даже к 0,9. Сравнивая величину надежности внутрен-
ней согласованности тестовых заданий с соответствующим показателем идеального норма-
тивного теста, можно оценить конструктную валидность педагогического измерителя, кото-
рая демонстрирует его способность определять потенциальные возможности испытуемых.

Завершающим этапом стандартизации дидактического теста является определение его
критериальной валидности по корреляции результатов независимого тестирования с данны-
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ми текущей аттестации учащихся. Для этой цели используется коэффициент корреляции
Пирсона, который должен превышать 0,8. Добиться столь высоких показателей статистиче-
ских характеристик педагогического измерителя достаточно трудно. Однако любой тестолог,
считающий себя квалифицированным пользователем диагностических материалов, должен
ориентироваться в процедуре стандартизации дидактического теста.

Обладая качественным педагогическим измерителем, независимый диагност может
осуществить шкалирование тестовых баллов, полученных в результате обследования образо-
вательного учреждения, и перевести их в традиционную ранговую шкалу оценок. Это позво-
ляет объективно оценить уровни достижений учащихся и их потенциальные возможности. В
качестве единицы измерения уровней достижений используется стандарт статистического
распределения результатов тестирования репрезентативной выборки. Откладывая величину
стандарта в обе стороны от моды нормального статистического распределения, мы получаем
диапазоны тестовых баллов, соответствующие удовлетворительным и хорошим оценкам.
Нулевой уровень достижений логично связать с максимальной суммой тестовых баллов, ко-
торая соответствует неудовлетворительной оценке. Данный тестовый результат указывает на
то, что испытуемый не переместился вдоль интервальной шкалы уровней достижений. Сум-
ма тестовых баллов, набранных в результате выполнения нормативно-критериального теста
достижений, выраженная в стандартных единицах и отсчитанная от нулевого уровня, являет-
ся количественной характеристикой потенциальных возможностей учащегося.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Е.А. Раскина, г. Ростов-на-Дону

В условиях начавшейся в нашей стране модернизации содержания и структуры обра-
зования очень важно научиться оценивать эффективность образовательного процесса. А для
этого необходимо добиться четкой и определенной постановки целей обучения во всех обра-
зовательных учреждениях. Тогда по результатам осуществления образовательного процесса
можно будет сделать вывод о степени реализации этих целей. Соответствие результатов об-
разовательного процесса существующим стандартам устанавливается квалиметрическими
методами с использованием педагогических измерителей, из которых необходимо особо вы-
делить дидактические тесты.

Непосредственным выходом на вопросы диагностики степени профессиональной под-
готовленности педагогических кадров обладает система повышения квалификации. Помимо
косвенного влияния на качество образовательного процесса в тех учебных заведениях, где
работают слушатели курсов повышения квалификации, в этой системе существует реальная
возможность сопоставления квалификации отдельного преподавателя с существующими
стандартными требованиями к работникам образования.

Технология разработки дидактического теста для системы повышения квалификации
при всей схожести с процедурой создания предметного теста достижений имеет ряд особен-
ностей. Начнем с того, что в качестве стандарта в этом случае выступает дополнительная
профессиональная образовательная программа, составленная сотрудниками соответствую-
щей кафедры института повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния. Система повышения квалификации, в силу своей специфики, не имеет достаточно жест-
ких стандартных ограничений. Она направлена на всестороннее развитие специалиста в со-
ответствии с обновленными требованиями к его квалификационным признакам и новейшими
достижениями данной отрасли знаний.

Для определения содержательной значимости отдельных вопросов образовательной
программы необходимо вычислить их комбинированную весомость на основе экспертной
оценки. Вопросы программ повышения квалификации работников образования по всем спе-
циальностям, обладающие наибольшей комбинированной весомостью входят в соответст-
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вующие спецификации и именно по ним составляются тестовые задания. Процентное отно-
шение элементов содержания теста к полному объему программы, вычисленное на основе
комбинированных весовых коэффициентов, характеризует содержательную валидность дан-
ного теста.

Создавая тест достижений для системы повышения квалификации, важно установить
не положение слушателей относительно выборки стандартизации, а факт превышения ими
критериального балла. Усвоение определенного объема материала, а также отработка необ-
ходимых навыков его применения в учебном процессе может быть установлена в результате
процедуры критериально-ориентированного тестирования. Следовательно, диагностические
средства, разрабатываемые для системы повышения квалификации должны быть критери-
альными. При этом остается открытой проблема стандартизации этих средств.

Между нормативными и критериальными тестами нет принципиальных различий.
Осуществляя процедуру стандартизации критериального теста на репрезентативной выборке
слушателей курсов повышения квалификации, обеспечивается необходимая надежность и
критериальная валидность педагогического измерителя. Таким образом, основными этапами
стандартизации критериально ориентированного теста можно считать:

- экспертную оценку содержательной значимости структурных элементов программы;
- репрезентацию выборки стандартизации и тестовых заданий;
- обеспечение надежности и критериальной валидности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Саяпин, г. Ростов-на-Дону

Важными этапами в процедуре стандартизации дидактического теста являются: 1)
экспертиза образовательной программы и 2) составление спецификации будущего теста.

Первый этап предполагает оценку содержательной значимости структурных элемен-
тов образовательной программы. Для обеспечения успешного прохождения этого этапа нами
был подготовлен бланк экспертизы «Дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации работников образования «География»». Группе экс-
пертов (преподаватели и методисты РО ИПК и ПРО, а также учителя географии высшей и
первой категорий) было предложено сначала определить содержательную значимость (весо-
мость) разделов программы относительно всего курса. При этом было обращено внимание на
то, что под весомостью раздела следует понимать не количество учебного времени, отводя-
щегося на его изучение. Важно оценить сравнительную важность разделов для понимания
слушателями основных логических связей между ключевыми понятиями изучаемого курса.

Далее нужно было определить весомости тем относительно того раздела, в который
они включены.

В заключение необходимо было определить весомости вопросов, относительно той
темы, в которую они включены. При этом обращалось внимание на то, что большей весомо-
стью должны обладать те вопросы, ответы на которые предполагают использование других
структурных элементов программы, и отражают усвоение слушателями материала на поня-
тийном уровне. Особо отмечалось, что весомости вопросов внутри темы не должны совпа-
дать. После окончания работы экспертов нами была рассчитана по специальной формуле
комбинированная весомость каждого вопроса.

На втором этапе была создана спецификация теста. Для обеспечения содержательной
валидности, близкой к 50 % в бланке экспертизы были выделены наиболее значимые вопро-
сы, обладающие комбинированной весомостью 30,4 и выше. 44 вопроса программы допол-
нительного профессионального образования по географии РО ИПК и ПРО обладают наи-
большей содержательной значимостью. Содержательной валидностью называют отношение
структурных элементов, вошедших в спецификацию теста к полному объему программы. В
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данном случае она составила 0,52. Таким образом, было соблюдено условие для эффектив-
ной квалиметрии уровней учебных достижений слушателей по результатам изучения курса
географии.

Исходя из сложившихся представлений о том, что диагностические средства, разраба-
тываемые для системы повышения квалификации должны быть критериальными, для 70 %
заданий в нашем тесте, мы прогнозируем пониженную трудность, для 20 % - среднюю труд-
ность, для 10 % -повышенную трудность.

Нормы выставления оценок по 5-балльной ранговой шкале на основе первичных тес-
товых баллов учитывают критериальный характер дидактического теста.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА ПО КУРСУ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЯ «ГЕОГРАФИЯ»»
1. Целью создаваемого теста является определение уровней достижений по ре-

зультатам изучения курса.
2. В основу теста положена профессиональная образовательная программа повышения

квалификации работников образования.
3. Перечень структурных элементов содержания, являющихся объектами контроля:

Таблица 1

№ Содержание тестовых заданий Трудность
1 История географической науки и формирование представлений о географии 0,8
2 Новое время – золотой век географии 0,8
3 Интеграция и дифференциация в географии 0,8
4 Структура географической науки (по В.П. Максаковскому) 0,8
5 Законы географии 0,8

6 Природные и природно-социальные объекты Земли, отражающие ее структуру
и пространственную неоднородность 0,8

7 Материальные и культурные духовные ценности, отражающие опыт познания и
существования человека в пространстве 0,8

8 Типовая структура характеристики территории 0,8
9 Страноведение. Трактовка этого термина в различных странах мира. 0,8

10 Виды страноведения: природное, экономическое, социально-экономическое,
комплексное 0,8

11 Место комплексного страноведения в системе географических наук 0,8
12 Предмет, объект, основные задачи изучения комплексного страноведения 0,8
13 Функции комплексного страноведения 0,8
14 Традиционное и проблемное комплексное страноведение 0,8
15 Структура комплексных страноведческих характеристик 0,8
16 Опорные элементы характеристик 0,7
17 Страноведческое содержание учебной географии: вопросы методики 0,7

18 Содержание образовательной области как основа интеграции в образователь-
ном процессе 0,7

19 Уровни интеграции 0,7
20 Межпредметные связи 0,7
21 Виды интеграции 0,7
22 Интеграция и формирование целостной картины мира 0,7
23 Моделирование природных процессов в решении географических проблем 0,7
24 Карта – основное средство обучения географии 0,7
25 Система знаний о карте 0,7
26 Организация работы с различными видами карт на уроках географии 0,7
27 Самоанализ урока 0,7
28 Анализ открытых уроков слушателей 0,7

29 Тематика уроков, которые связаны с выполнением практических работ на ме-
стности 0,7

30 Методика проведения работ на местности 0,7
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31 Методика проведения визуальных наблюдений, алгоритм описания природно-
территориального комплекса своей местности 0,7

32 Зависимость растительности в ПТК то экспозиции склонов, влажности, осве-
щения 0,6

33 Особенности содержания и методики проблемного обучения 0,6

34 Построение содержания раздела, темы, урока и отдельных его этапов на осно-
ве проблемного обучения 0,6

35 Отбор содержания учебного материала 0,5
36 Планирование учебного процесса на основе выбранной программы 0,5
37 Составление индивидуальных рабочих программ учителей 0,5
38 Типы и виды педагогической диагностики 0,4
39 Принципы и методы педагогической диагностики 0,4
40 Текущий, рубежный, итоговый контроль 0,4

41 Дидактические тесты в практике обучения географии, типология дидактических
тестов 0,3

42 Информационные технологии в системе обучения географии 0,3

43 Методика использования банка педагогической информации слушателями кур-
сов, компьютерные игры в обучении географии 0,3

44 Составление компьютерных программ совместно со слушателями 0,3

4. Содержательная валидность 0,52.
5. Процентное соотношение тестовых заданий по уровням трудности: 1 уровень – 70,5

%, 2 уровень – 20,5 %, 3 уровень – 9 %.
6. Нормы выставления оценок по 5-балльной ранговой шкале.

Таблица 2

Балл 0-30 31-39 40-42 32-44
Оценка 2 4 4 5

ГУММАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРО-
ЛЯ НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

Н.А. Раннева, г. Ростов-на-Доу

Проблема повышения надежности и эффективности контроля качества образования
приобретает в настоящее время глобальный характер. Для ее решения разрабатываются и ап-
робируются различные системы педагогического мониторинга, построенные преимущест-
венно на нормативном тестовом контроле знаний и умений обучающихся, проводятся срав-
нительные международные исследования учебных достижений в различных областях зна-
ний. Дидактические тесты прочно укрепились в международной образовательной практике
как инструмент для объективной оценки знаний. Последнее десятилетие по этому пути идет
и российская система образования, активно осваивающая тестовые технологии.

Однако, если в развитых странах имеются отлаженные, стандартизированные тесто-
вые системы контроля почти по всем основным предметам общеобразовательной и высшей
школы, то в Российской Федерации их явно недостаточно. Это снижает качество и оператив-
ность как контроля, так и коррекции процесса обучения.

Отставание в разработке дидактических тестов в организационном и технологическом
аспектах постановки массового тестового контроля постепенно преодолевается. Накоплен
опыт создания отдельных современных нормативных тестов, начаты исследования в области
критериального тестирования, более адекватного гуманистической образовательной пара-
дигме. Складываются благоприятные предпосылки для тестового контроля знаний на всех
уровнях и для всех типов образовательных учреждений России.

Для России, решающей задачу выхода на уровень современных международных обра-
зовательных стандартов, реализующей личностную ориентацию в образовании, важно мак-
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симальное использование достижений современной гуманистической педагогики и педаго-
гической диагностики, в первую очередь ее раздела – дидактической тестологии.

Вопросы педагогической квалиметрии и, в частности, дидактической тестологии,
приобретают особую значимость в связи с тем, что одной из ведущих линий международно-
го сотрудничества России в области образования является привлечение в ведущие вузы
страны иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья. В зависимости от осо-
бенностей личности иностранного студента, от его целей, личностных задач у него может
быть и различный личностный смысл овладения государственным языком страны, в которую
он приехал. Для успешной учебы в вузах России студенты подготовительных факультетов
для иностранных граждан должны в достаточной мере овладеть не только устной и письмен-
ной речью в рамках общелитературного стиля, но и языком специальности, языком профес-
сионального общения. Проверка уровня сформированности ключевых лингвистических ком-
петенций в различных аспектах русского языка должна быть заложена в образовательный
процесс и в систему его контроля на всех этапах.

В связи с тем, что в традиции отечественного высшего образования прочно вписалась
система подготовительных факультетов для иностранных граждан, необходимо обеспечение
этой системы современной технологией дидактического контроля, соответствующей как ми-
ровой педагогической практике, так и тенденциям развития контрольно-оценочной деятель-
ности педагога. В связи с этим на кафедре № 2 русского языка РостГМУ была разработана,
апробирована и в данный момент используется тестовая система контроля, одной из концеп-
туальных основ построения которой является ее гуманистическая направленность, прояв-
ляющаяся:

- в общей ориентации всей тестовой системы как составного и органичного компонен-
та образовательного процесса на адекватное оценивание учебных достижений и личностного
роста иностранных учащихся;

- в стимулировании через логику и содержание тестовых заданий личностной мотива-
ции учения, интереса обучающихся к систематическому самооцениванию и самосовершен-
ствованию в русском языке как иностранном;

- в активизации и рассмотрении субъективных возможностей студентов-иностранцев
в их социокультурной адаптации с помощью дидактических средств контроля, ядром кото-
рых выступает предложенная тестовая система.

Гуманистическая направленность современной тестовой системы, способной вписать-
ся в парадигму личностно ориентированного образования, должна определяться тем, что:

- составляющие ее тесты и их задания должны быть ориентированы на личностно зна-
чимые смыслы овладения русским языком как средством социокультурной адаптации, на
личностно значимые реалии окружающей социальной действительности;

- такая тестовая система должна осознаваться самими обучающимися как личностно
значимая для их перспектив профессионального развития как будущих специалистов, в силу
чего ее задания должны быть составлены с учетом профессионального языка будущей спе-
циальности, что является необходимым условием для успешной подготовки будущих сту-
дентов к решению различного рода коммуникативных задач в учебно-профессиональной
сфере;

- в соответствии с ориентацией гуманистического образования на раскрытие потен-
циала самопознания и саморазвития личности на каждом этапе предлагаемой системы кон-
троля учащийся должен иметь возможность знакомиться с критериями и шкалой их оцени-
вания, что позволит ему работать в режиме самоконтроля, проводить адекватную самооцен-
ку знаний в целях самокоррекции;

- задания должны предъявляться по мере возрастания их трудности, что позволит
учащимся постепенно адаптироваться к предлагаемой системе контроля. В русле идей гума-
нистической педологии такой подход, когда учащиеся начинают с более простых и доступ-
ных заданий, позволяет создавать «ситуацию успеха», стимулирующую дальнейшие усилия
мотивирующую самопроверку своих возможностей;
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- в соответствии с гуманистическими принципами опоры на реальные учебные и лич-
ностные достижения задания должны строиться на основе изученного лексико-
грамматического материала.

Предлагаемая нами тестовая система максимально учитывает интересы, возможности
и потребности, как учащегося, так и педагога. Мы старались построить саму систему так,
чтобы она через логику предъявления тестовых заданий, формулировки инструкций к их вы-
полнению помогала учащемуся формировать прочную мотивационную основу обучения
русскому языку как иностранному, развивать его логические способности, накапливать лич-
ностный опыт, способность к самооценке, самоконтролю и самообучению.

Задача данной тестовой системы не только в необходимом дидактическом контроле
усвоения, цель которого – выяснить, что реально знает учащийся, но и в помощи ему самому
в осознании собственных затруднений, в активизации на пути их преодоления.

Построение тестовой системы контроля на начальном этапе обучения русскому языку
как иностранному на основе личностно ориентированной парадигмы образования позволяет
создать условия для личностного роста учащихся в системе дальнейшей профессиональной
компетенции.

МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Н. Князева, г. Брянск

Школа должна создавать у подростков ситуацию успеха. Назрела необходимость ми-
нимизации образования, повышения уровня востребованности содержания образования, соз-
дания психологического комфорта для всех участвующих в образовательном процессе.

Как подобрать адекватные технологии, которые решили бы проблемы, имеющиеся в
современном образовании?

Необходима ориентация на деятельностную парадигму образования через модерниза-
цию структуры образования, которая выражается в выработке критериальности, конкретизи-
рующейся на каждом изучаемом предмете. А также в сформированности общеучебных уме-
ний, подразумевающих деятельностный аспект: коммуникативность, исследовательские спо-
собности к самостоятельной работе, умение осваивать новое, выделяя главное, умение рабо-
тать с литературой и другими источниками информации, снижение объема предметного ма-
териала для высвобождения времени применения знаний на получение практических навы-
ков.

Анализ сформулированных противоречий и проблем показывает, что все они так или
иначе выводят нас на проблемы существенного повышения качества образования, решение
которых непосредственно связано с проблемой мониторинга качества образования как оцен-
ки меры соответствия результатов целям педагогического воздействия.

Понятие «мониторинг» пришло в педагогику из экологии и социологии.
В экологии мониторинг – это непрерывное слежение за состоянием окружающей сре-

ды с целью предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам.
В социологии мониторинг подразумевает определение наибольшего числа показате-

лей, отражающих состояние социальной среды.
В теории социального управления мониторинг рассматривается как одно из важней-

ших относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле. Мониторинг и про-
блемы его организации в образовательных учреждениях актуален в свете реализации Феде-
рального закона «Об утверждении Федеральной программы развития образования».

Мониторинг выполняет такую важнейшую управленческую функцию как обратная
связь.

Нередко мониторинг сводят к отслеживанию чего-то по огромному числу признаков,
не сведенных в систему. Зачастую анализ не опирается на закономерности, а потому лишен
диагностического характера, не позволяет выделить первоочередные задачи.
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В рамках мониторинга практическим работникам образования необходимо ответить
на следующие вопросы:

 Чем нас не устраивает современная система оценки знаний и умений учащихся?
 Каковы основы для повышения объективности и надежности оценки знаний и

умений и развития личностных качеств учащихся?
 Какова должна быть система критериев содержательной оценки знаний, умений

и творческих способностей учащихся?
 Какова должна быть системная диагностика готовности детей к школе, систем-

ная диагностика учащихся (их обученности, воспитанности, развития)?
 Каковы показатели и критерии диагностики функционирования и саморазвития

целостных образовательных систем?
 Каковы критерии эффективного проектирования дидактических систем и, в ча-

стности, дидактических комплексов?
 Каковы показатели, критерии эффективности педагогической деятельности?
 Что можно использовать из зарубежного опыта по проблемам оценки знаний,

умений, творческих способностей учащихся, оценки педагогической компетентности учите-
ля, оценки творческого потенциала личности в обучении?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять важность педагогического мо-
ниторинга как системной диагностики управления и развития образовательных учреждений.
Здесь хочется привести слова В. П. Беспалько, где он подчеркивал, что «для управления пе-
дагогической системой необходимы диагностично поставленные цели, методика объектив-
ного контроля качества достижения этих целей, действительная техника стимулирования
учителя и учащихся к достижению поставленных целей».

Приходится констатировать, что проблемное поле педагогического мониторинга го-
раздо шире, чем традиционная оценка знаний, умений или даже личностных качеств обучае-
мого. Предлагаю вашему вниманию приоритетные направления педагогического мониторин-
га, актуальность которых не вызывает сомнений:

1.Изучение и оценка целей, содержания и самих учебных программ.
2.Эффективное применение государственных образовательных стандартов.
3.Оценка качества учебников и учебных пособий, дидактических и технических

средств, включая компьютерные технологии обучения и воспитания.
4.Оценка эффективности традиционных и инновационных форм и методов обучения и

воспитания.
5.Оценка современных педагогических технологий обучения и воспитания.
6.Создание диагностической службы получения научной и объективной информации

о качестве развития и саморазвития образовательного учреждения.
7.Комплексная оценка эффективности функционирования, развития и саморазвития

особенно инновационных образовательных учреждений.
Смысл педагогического мониторинга внутри образовательного учреждения  усилить

и реализовать системную диагностику качества функционирования и устойчивого развития и
тем самым прогнозировать и реально управлять им.

Если мы ориентируемся на существенное повышение качества и эффективности обра-
зования, то должны выйти на принципиально новый уровень соответствия мировым стандар-
там.

Все страны мира ориентируются на три основные направления в области образования,
а именно:

1. Повышение качества и эффективности образования.
2. Равный доступ всего населения к общему образованию.
3. Открытость образовательной системы, а не только отчетность, дабы сделать обра-

зовательное учреждение институтом для ребенка, системой развивающейся.
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогиче-

ских действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии
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фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. То, что
конечные цели всегда не соответствуют заданным, планируемым, ситуация обычная, но не
всегда учитываемая практическими работниками образования.

Задача состоит именно в том, чтобы правильно оценить степень, направление и при-
чины отклонения.

На внутришкольном уровне информация фиксируется в виде обобщенного системно-
го представления о деятельности школы по достижению поставленной цели и о деятельности
каждого ученика, вырабатывается прогнозная информация в ее психолого-педагогической
интерпретации.

Что же такое педагогический мониторинг?
Это системная диагностика качественных и количественных характеристик эффек-

тивности функционирования и тенденций саморазвития образовательной системы, включая
ее цели, содержание, формы, методы, дидактические и технические средства, условия и ре-
зультаты обучения, воспитания и саморазвития личности и коллектива.

Сущность образовательного мониторинга заключается в единстве следующих аспек-
тов:

1. Социальная сущность определяется тем, что именно он служит главным средством
контроля и учета передачи социального опыта (содержания образования) подрастающему
поколению. При этом, естественно, содержание образования, как педагогическая модель со-
циального заказа, будет в разных школах разное что, тем не менее, не отражается на по-
строении этого мониторинга.

2. Педагогическая принадлежность: образовательный мониторинг – категория педаго-
гическая и управленческая, поскольку он не копирует общие положения теории информации,
а переводит их на язык педагогики, психологии, управления. Учитель, реализуя на практике
мониторинг, решает задачи теории информации.

3. Системно-деятельностный способ его рассмотрения. Образовательный мониторинг
рассматривается с позиций системного подхода. Причем система функционирует в деятель-
ности. Содержание образования передается учителем и усваивается учащимися в рамках
деятельности, и в этих же рамках функционирует образовательный мониторинг.

Итак, на смену статическому контролю, приходит контроль, осуществляемый в виде
мониторинга, когда можно по всем значимым критериям вводить результаты самоконтроля
и внешнего контроля, осуществлять повторные замеры, считать разночтения и искать объяс-
нения наметившимся изменениям.

Понятие мониторинг рассматривается как одно из важнейших, относительно само-
стоятельных звеньев в управленческом цикле, что находит свое подтверждение в создании
общероссийской системы оценки качества и эффективности образования. Сегодня монито-
ринговыми исследованиями Российского образования уже занимается Центр оценки качест-
ва образования ИОСО РАО, руководимый Ковалевой Галиной Сергеевной.

ПСИХОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬ-
НИКА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.М. Бохорский, Брянск

Самостоятельность младшего школьника в учебной деятельности с нашей точки зре-
ния выглядит как способность его к самоорганизации, самостоятельному выбору способов
решения конкретных учебных задач и к деловому сотрудничеству с партнерами по учебной
деятельности.

I. Способность к самоорганизации включает следующие действия:
а) ориентировка в ситуации деятельности:
 анализ и оценка ситуации деятельности;
 определение смысла предстоящей деятельности;
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б) планирование:
 определение целей, соответствующих смыслу деятельности;
 выяснение условий осуществления целей;
 формулирование задач;
 составление программы действий;
 прогнозирование возможных последствий реализации программы;
в) распределение функций (в случае совместной деятельности):
 выяснение интересов и возможностей участников решения задач;
 распределение задач между ними в соответствии с их интересами и возмож-

ностями;
г) самоконтроль и самооценка:
 определение параметров и способов контроля;
 выработка критериев и форм оценки.
II. Действия по решению конкретных задач учебной деятельности:
а) теоретическое (творческое) мышление (по В.В. Давыдову, 1986);
б) рациональное чтение:
 способность выбирать форму (вслух или внутреннее чтение) и скорость

чтения в зависимости от его задач;
 содержательность (вычерпывание всех значимых смысловых структур и

перевод их на собственную понятийную систему);
 выразительность неподготовленного чтения;
в) алгоритмы решения типовых задач;
д) полимодальная образная система, как синтез образных систем разной модальности

(зрительной, слуховой, обонятельной, кинестетической; копирующей, схематической, знако-
во-символической (В.В. Давыдов, 1991), словесно-логической; двигательной, художествен-
ной, музыкальной и др.).

III. Культуру делового сотрудничества мы представляем как:
а) понимание партнеров по решению задач и ориентация в отношениях на их досто-

инства;
б) культуру обсуждения проблем:
 способность внимательно выслушать другого человека;
 готовность к полноценному анализу и объективной оценке мнений партне-

ров о способах и основаниях решения рассматриваемых проблем;
 способность к выдвижению конструктивных предложений;
в) взаимопомощь.
В основание организации условий для полноценного развития перечисленных качеств

системы умений учиться мы положили известные представления в отечественной психоло-
гии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 1975, Д.Б. Эльконин,1971, П.Я. Гальперин, 1976, В.В.
Давыдов и др.) о ведущей роли деятельности и межперсональных отношений в психическом
развитии.

В процессе психолого-педагогического эксперимента, ведущегося нами в начальных
классах двух городских школ, были выявлены возможности развития учебной самостоятель-
ности младших школьников в зависимости от форм организации их учебной и внеучебной
видов деятельности. При этом учителя были ориентированы на работу в соответствии с
предложенными нами принципами такой организации. Назовем лишь основные из них, не-
посредственно относящихся к выбору.

Способ организации деятельности детей, соответствующий этим принципам, может
быть только проблемный в различных его формах. Согласно принципу последовательной их
смены, каждая из форм проблемной организации является основной для организации дея-
тельности детей определенного уровня развития.

ИГРОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Если это класс сегодняшних шестилеток или семиле-
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ток психологически не готовых к школе, т. е. и у тех, и у других нет позиции школьника, а
ведущей деятельностью оказывается игра, то используется игровая организация учебного
процесса. Она должна обеспечить не только усвоение содержания учебных предметов, но,
прежде всего, формирование психологической готовности к школе, т. е. личностной позиции
школьника, становление учебной деятельности как ведущей и др. В соответствии с этим в
первую очередь должны использоваться игры с правилами сюжетно-ролевой игры в школу,
как это предлагалось Ш.А. Амонашвили (1983).

 Применение игровой организации ограничивается появлением у детей сформирован-
ной позиции школьника, превращением учебной деятельности в ведущую, наличием про-
стейших форм самоконтроля и самооценки и умения внимательно выслушать высказывания
своих одноклассников. Наши исследования показали, что при правильном использовании
игровой организации, такая ситуация складывается через полтора-два месяца после начала
учебного года в классах шестилеток и еще раньше у семилеток. Затягивание перехода к об-
щеклассному взаимодействию чревато задержкой психического развития детей и дискреди-
тацией в глазах школьников и учебной деятельности, и самой школы. Игровую организацию
сменяет общеклассное взаимодействие по решению задач деятельности.

ОБЩЕКЛАССНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ начинается с введения в проблемную
ситуацию, в которой для решения заинтересовавшей их проблемы у школьников нет прием-
лемых способов или недостаточно знаний. В первом случае ищутся новые способы решения
задач, а во втором - открываются новые знания. Функция проблемной ситуации как раз и со-
стоит в формировании интереса к решению учебных задач.

Введение в проблемную ситуацию может осуществляться с помощью разных прие-
мов. Для первоклассников наиболее эффективным оказывается предложение решить практи-
ческую задачу, в успешности решения которой ни один ученик не сомневается, так как зада-
ча взята из повседневного опыта детей. Другой вариант создания проблемной ситуации со-
стоит в том, что учащимся среди задач на отработку усваиваемого материала предлагается
внешне похожая, но требующая других способов и средств решения, задача.

Для более старших школьников интересными могут оказаться различные деловые иг-
ры по решению экологических (на уроках химии, биологии) проблем, разработки схемы
электрической сети для дачного дома (на уроках физики) и т. д. Кроме описанных вариантов
создания проблемных ситуаций, можно воспользоваться проблемой самосовершенствования
и др. После формулирования школьниками учебной задачи учитель организует обсуждение
предложенных учащимися вариантов способов решения задачи и аргументации к ним. В
процессе такого обсуждения или после него учащимся предоставляется возможность опре-
делиться с нормами и правилами работы в таком режиме.

В процессе систематического использования общеклассного взаимодействия такого
типа у школьников формируются познавательные и деловые мотивы учебной деятельности,
умение планировать работу на ближайшую перспективу, контролировать и оценивать ре-
зультаты деятельности, элементы теоретического мышления, основные качества культуры
учебного сотрудничества, чувство собственного достоинства, доброжелательные отношения
в классе и т.д. Когда названные качества будут сформированы, необходимо переходить к
микрогрупповой организации учения.

МИКРОГРУППОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. Такая форма организации проблемного
способа в начальной школе становится возможной, как правило, только во втором классе. В
остальных случаях - по мере готовности учащихся. Состав микрогрупп зависит от содержа-
ния задач деятельности и степени сформированности у них способности к самоорганизации.

В начале микрогрупповой организации, лучше всего использовать задачи на повторе-
ние пройденного материала или выработку навыков решения задач, или обобщение прой-
денного материала. Такое начало облегчает школьникам освоение новой формы организации
учебной деятельности, так как в это время происходит становление организационной струк-
туры на более высоком уровне самостоятельности.

Постановка задач деятельности в проблемной форме может происходить по- разному:
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либо одна задача для всех микрогрупп (когда требуется найти наиболее совершенные пути
решения задач), либо учебная задача подразделяется на подзадачи в соответствии с количе-
ством микрогрупп в классе. Последний вариант наиболее приемлем при повторении или
обобщении материала целостного раздела.

При условии наличия умений организоваться для совместной работы, можно предла-
гать им и новый материал. Кроме того, можно использовать и практические задачи из опыта
самих учащихся с последующим ограничением возможностей использования известных спо-
собов их решения, и включение новых задач в конце серии задач на прошлый материал.

По мере выработки процедуры самоорганизации и культуры делового сотрудничества
в микрогруппах, организованных на основе симпатий и привязанностей учащихся, необхо-
димо перейти к созданию микрогрупп для отработки навыков делового сотрудничества с
любыми одноклассниками при решении всевозможных вариантов задач. О такой необходи-
мости со школьниками специально договариваются, чтобы решение о переходе к этой форме
организации микрогрупп было принято самими учащимися. Для этого им предлагается под-
вести итоги микрогрупповой работы за истекший период. Если обнаруживается, что навыки
организованности в приятельских микрогруппах сформированы, то ставится вопрос о даль-
нейшем их совершенствовании в других условиях организации учебной деятельности. Мож-
но предложить им вспомнить, всегда ли известные им взрослые работают только со своими
друзьями или приятелями и отчего зависит организация работы и ее эффективность в груп-
пах взрослых на работе.

После принятия ими решения о переходе к новому этапу совершенствования органи-
зации микрогрупповой работы учебные и другие задачи могут задаваться в самой различной
форме:

 Домашнее задание по отработке введенного на уроке учебного материала.
*  Домашнее задание по микрогруппам для подготовки нового учебного мате-

риала к межгрупповому обсуждению сложившихся позиций всех микрогрупп на уроках.
*  Микрогрупповые рефераты с последующим их обсуждением в классе в форме

научной конференции или рецензированием другими группами.
*  Деловые игры по решению реальных проблем (экологических, экономических

и др.).
*  Микрогрупповые творческие проекты.
*  Литературное, музыкальное и другие виды эстетического творчества для по-

следующего искусствоведческого анализа (класс - редакционный совет, жюри и т.п.).
*  Социально-экономические и исторические прогнозы или задачи предпринима-

тельства (для старших классов).
*  Решение реальных жизненно важных проблем на основе знаний по учебным

предметам и способов решения соответствующих задач.
*  Исследовательская работа и пр.
*  Организация внеучебных видов деятельности (общественной, трудовой, спор-

тивной и др.). По мере выработки навыков микрогрупповой организованности, за исключе-
нием стратегических ориентировки и планирования деятельности, и полноценной культуры
сотрудничества, школьникам предлагаются всевозможные варианты работы в паре. Это не-
обходимо для окончательной отработки навыков организованности и делового сотрудниче-
ства в любых условиях.

В процессе формирования такого рода микрогрупповой организации деятельности у
школьников гарантируется развитие не только самих структур деятельности, но и совершен-
но определенных качеств личности, способностей и знаний: нравственности, чувства собст-
венного достоинства, творческой инициативы, трудолюбия; управленческих, интеллектуаль-
ных и других способностей и широкий круг глубоких и прочных знаний, выходящих за рам-
ки учебных программ, по любым учебным предметам.

Последней формой проблемной организации деятельности является относительно са-
мостоятельная. В руках учителя остаются только стратегические ориентировка в ситуации
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деятельности и планирование. Все остальное школьники делают самостоятельно. Образова-
тельный процесс превращается в самостоятельный выбор содержания.

Здесь предложено лишь краткое описание апробированной нами технологии органи-
зации образовательного процесса. Реальный опыт показывает, что ею может пользоваться
каждый учитель, вникший в полной мере в ее суть и детали.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В
ТЕХНОГЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Э.С. Демиденко, г. Брянск

Развитие техногенного общества на Земле в XIX-XXI веках привело не только к гран-
диозному социально-экологическому эволюционному кризису, охватившему всю систему
планетарной жизни, но и к физической, психической и духовно-нравственной деградации
биосферного человека. Под психическим мы понимаем внутренний душевно-духовный мир
человека, который несет в себе сознательные и бессознательные процессы, мышление и па-
мять, переживания, характер, темперамент и т.п.

Если мы обратимся к судьбоносным изменениям на земном шаре, то можем отметить,
что за два столетия биосфера потеряла треть своих активных составляющих – живого веще-
ства, запасов органики, гумусного слоя в обрабатываемых землях. Причем объем допусти-
мых воздействий на биосферу превышен в 8-10 раз, в результате чего отдельные части и
энергетика биосферы разрушаются примерно в 10 раз быстрее, чем воссоздаются биоорга-
низмами, а почвы – в 30 раз по сравнению с доиндустриальным развитием. В то же время
крайне стремительно разрастается техносфера, массовый переход в нее населения, формиро-
вание постбиосферных, ноосферных организмов. Если в 1800 г. на планете проживало менее
50 млн горожан, то сейчас – свыше 3 млрд, немногим более половины населения Земли. За
два последних столетия все население нашей планеты увеличилось в 6 раз, городское – в 70
раз, а техносфера возросла во многие тысячи раз. Эти и многие другие социоприродные про-
цессы и изменения показывают, что на земном шаре происходит грандиозный переход от
мира естественного, биосферного к миру социоприродно-искусственному, ноосферному, со-
творяемому умом и трудом человечества в основном стихийно, без учета деградации и раз-
рушений биосферы.

Разрушение биосферы, природного окружения человека и формирование техносферы
коренным образом изменили условия жизни и деятельности человека и соответственно его
физиологические, психические и социальные процессы. В итоге происходит экотехнологиче-
ская трансформация человека, на что психологи пока что не обращают особого внимания,
пытаясь объяснить многие биологические и психические процессы с позиций традиционной
науки, нередко вчерашней науки по психологии.

Самые серьезные изменения сегодня происходят в человеческом организме – разру-
шаются органы чувств, особенно зрение и слух, иммунная, половая, сердечно-сосудистая и
эндокринная системы, нарастают так называемые цивилизационные (или городские) болез-
ни. Уже в 20-е годы XX в. биолог Н.К. Кольцов показал, что за последние 8-10 тысяч лет
давление естественного отбора снизилось примерно в тысячу раз, а сейчас – и того более. А
это не могло не сказаться на психическом развитии человека, его здоровье.

Восприятие внешнего мира нашими органами чувств стало крайне низким по сравне-
нию с дикими животными. Рост заболеваний привел к тому, что две трети жителей планеты
пребывают в «третьем состоянии» - на границе между здоровьем и болезнями. В условиях
биосферно-техносферных и социальных трансформаций многократно возросла нагрузка на
психику человека. Нежелательные и вредные психические перегрузки становятся нормой для
«интеллектуального человека». Перенапряжение психики человека – деятельностное, учеб-
но-информационное, техносферно-шумовое, эмоциональное – становится повседневным яв-
лением. В США, например, как в самой «техногенной» стране мира, от всех болезней, кото-
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рые связаны с мозговой патологией, страдает около 50 млн человек, то есть каждый пятый-
шестой. В России, отстающей в индустриальном развитии от США, число таких больных
около 15 млн, или каждый десятый. Медики, психологи и другие специалисты не только го-
ворят о наступающем психическом апокалипсисе, но и увеличивают выпуск специальных
лекарств, например, прозака – «пилюль счастья». Предположительно, рынок психотропных
лекарств будет удваиваться каждые 10-12 лет. По данным экспертов, уже сейчас примерно
пятая часть населения мира остро нуждается в услугах психологов и потреблении «психо-
тропников».

Это требует соответственно существенных изменений в воспитании и образовании
детей. Среди первоочередных мер можно отметить:

формирование в обществе экософского, философско-экологического мировоззрения и
экософского мышления;

экологическое воспитание, направленное на сохранение биосферы, устойчивости со-
циального и природного развития;

разработка в школах и учебных заведениях программ экософского, эковалеологиче-
ского характера с учетом наметившихся изменений в психике детей и населения;

укрепление природности детского организма за счет всестороннего общения с приро-
дой, развития физической культуры и специальных упражнений и видов спорта;

формирование понимания безопасности и осуществление практики безопасной дея-
тельности и проживания в техносферной среде;

выработка идеологии формирования экологически благоприятной среды жизнедея-
тельности, особенно городской, техносферной;

воспитание любви к биосферной природе и понимания ее сохранения и приумноже-
ния и т.д.
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