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А.В. Перехватова 
(г. Рязань) 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ИНТЕГРАЦИОННОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ ЕГО СУБЪЕКТОВ 

 
Современный этап российского образования характеризуется гу-

манистической парадигмой мировоззрения. В последние десятилетия 
появилось множество подходов к пониманию современного гуманизма. 
Признание гуманистического мировоззрения в государстве позволило 
изменить взгляд на сущность процесса образования и воспитания. Фун-
даментальной задачей педагогики, как теоретической, так и практиче-
ской, становится возрождение смыслообразующей роли воспитания 
в жизни каждого человека и всего российского общества. Гуманизация 
воспитания, вернув приоритет воспитания в образовательный процесс, 
сегодня влияет на развитие и общества, и каждой личности. 

Образование и воспитание в современных условиях основано на 
развитии сотрудничества, сотворчества взрослых и детей, в которых до-
минирует равный обмен личным опытом. 

Ребенок как личность формируется и развивается не только в шко-
ле, но и под влиянием улицы, внешкольных учреждений, различного ро-
да неформальных объединений, нравов и обычаев, сложившихся в этой 
среде, и тех культурных ценностей, которые ей присущи. Экономика 
и природная среда так или иначе, прямо или косвенно, влияют на детей, 
на их развитие, на их будущее. 

Но если у педагогов есть возможность за счет создания гумани-
стических воспитательных систем создать в школах благоприятную для 
личностного развития детей среду, то в рамках современного кризисного 
общества создание подобного рода систем, интегрирующих хотя бы ос-
новные воздействия на детей, весьма затруднительно. В итоге нередко 
получается, что школа с ее воспитательной системой, творческими де-
лами, гуманистическими отношениями, классической культурой вступа-
ет в противоборство с яркой, пестрой, необычной средой, с ее запре-
дельными «ультрасовременными» ценностями. И при этом далеко не 
всегда побеждает школа. 

Изолировать детей от среды практически невозможно, да и не 
нужно. Развивая теорию школьных воспитательных систем, мы пришли 
к выводу: там, где это возможно, надо интегрировать воспитательные 
возможности среды и различных образовательных, культурных и других 
учреждений, осуществляющих в той или иной мере целенаправленное 
воспитание детей, в систему, охватывающую регион, и на ее основе соз-
дать единое воспитательное пространство, комфортное для детей и сти-
мулирующее их развитие.  
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При этом мы рассматриваем воспитательное пространство как 
среду, механизмом организации которой является педагогическое со-
бытие детей и взрослых (Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Сели-
ванова). Сама по себе среда — данность и не всегда обладает воспиты-
вающим влиянием. Не факт, что и ребенок, находящийся в этой среде, 
будет осваивать и присваивать ее ценности. Педагогизация среды, а так 
же освоение ее ребенком как раз и происходит в процессе целей ценно-
стноориентированной встречи взрослого и ребенка, их со-бытия в дан-
ной среде.  

Субъекты воспитательного пространства могут быть: индивиду-
альными (дети, родители, соседи, педагоги, волонтеры, государственные 
и муниципальные служащие и т. д.) и групповыми (семья, группы свер-
стников, клубные объединения по интересам, образовательные учреж-
дения различных типов, детские и юношеские объединения; медицин-
ские, культурные, общественные, религиозные, благотворительные ор-
ганизации, органы местного самоуправления и т. д.). 

При этом индивидуальные и групповые субъекты в воспитатель-
ном пространстве осуществляют специальную деятельность, устанавли-
вая между собой множественные связи и отношения, создающие усло-
вия для развития любой личности. Многообразие форм и методов, фор-
мирующих пространство, в свою очередь, позволяет каждому человеку, 
входящему в пространство, независимо от его возраста, культурного 
уровня и прочих условий помочь в его саморазвитии и самосовершенст-
вовании. Очевидно, что с развитием воспитательного пространства рас-
ширяется поле выбора пути развития для каждой личности.  

Воспитательное пространство может возникнуть в результате как 
инициативной деятельности «сверху» (прежде всего территориальных 
органов управления), так и деятельности самих детей по освоению 
и присвоению жизненного пространства, в основе которой лежат их лич-
ностные потребности. Это как бы две крайние точки, между которыми 
расположены социальные институты, участвующие в этом процессе. 

При моделировании регионального воспитательного пространства, 
с нашей точки зрения, необходима искомая концепция, определяющая 
цели и возможности его создания, концепция, в которой должны быть 
учтены особенности детского и взрослого населения, а так же возмож-
ности общественных институтов в реализации поставленных целей.  

На основе анализа прошлого и ныне складывающегося опыта про-
ектирования единого воспитательного пространства регионов есть осно-
вания утверждать, что существует несколько моделей его построения, 
эффективность каждой из которых зависит от: 

— особенностей среды — географической, исторической, куль-
турной, традиций в окружающей среде; 

— наличия образовательных и культурных учреждений с высоким 
воспитательным потенциалом; 
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— установки властных структур на организацию такого простран-
ства, а не только на индивидуальную помощь социальных работников, 
психологов, профориентаторов, работающих в радиусе предполагаемого 
пространства, детям и их родителям; 

— характера включения самих детей и взрослых в процесс проек-
тирования единого воспитательного пространства. 

Таким образом, единым такое пространство становится тогда, ко-
гда на достижение его единства направлены как внешние так и внутрен-
ние силы. Сегодня объединить все объективные и субъективные факто-
ры в масштабе всего региона сложно, но в то же время необходимость 
проектирования единого воспитательного пространства региона продик-
тована переходом Российской Федерации к правовому государству с ры-
ночной экономикой. 

При этом мы рассматриваем воспитательное пространство как 
среду, имеющую интеграционную основу, где явление интеграции, с од-
ной стороны, характеризует процесс формирования и развития воспита-
тельного пространства, а, с другой стороны, результат интеграции по су-
ти своей аналогичен целям деятельности всей современной системы об-
разования. 

В процессе проектирования единого воспитательного пространст-
ва Рязанской области на современном этапе мы определили необходи-
мые и достаточные условия для взаимодействия его индивидуальных 
и групповых субъектов:  

— наличие единой педагогической концепции и на ее основе еди-
ной региональной стратегии;  

— осознание каждым субъектом своего места в воспитательном 
пространстве региона;  

— готовность субъектов к проектной деятельности;  
— актуальность проектов для всех категорий жителей региона;  
— создание межсубъектных креативных коллективов;  
— наличие системы повышения мастерства субъектов через инди-
видуальное и коллективное творчество;  

— создание региональных попечительских коллективов; 
— формирование единого регионального информационного поля 
в области воспитания. 

Диагностируя среду в процессе проектирования единого воспи-
тательного пространства, мы отмечаем, что функционирующие на 
территории региона образовательные и воспитательные учреждения, 
детские и юношеские организации, институт социальных педагогов 
и психологов, общественные организации, средства массовой инфор-
мации и т. п. реализуют определенные воспитательные функции по 
отношению к детям. 

При этом наиболее развивающимися и эффективными направле-
ниями воспитательной деятельности в последние годы были: 
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— деятельность, направленная на воспитание патриотизма 
и гражданственности;  

— художественно-творческая деятельность;  
— формирование экологической культуры;  
— развитие демократической и правовой культуры через учениче-
ское соуправление, участие в работе детских и подростковых 
организаций;  

— профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой 
среде;  

— укрепление взаимодействия и развития сотрудничества семьи, 
образовательных учреждений и общественности в деле воспи-
тания детей, в том числе путем организации работы попечи-
тельских советов; сотрудничества с благотворительными фон-
дами;  

— создание и развитие воспитательных систем в образовательных 
учреждениях. 

Обобщение современных научных представлений о проектной 
деятельности и результаты собственных исследований позволили нам 
определить настоящее место нахождения нашего региона в рамках про-
ектирования единого воспитательного пространства — на этапе самооп-
ределения субъектов и концептуализации проектного замысла. 

Исходя из сложившейся ситуации и принимая во внимание теоре-
тическое положение Н.Л. Селивановой о том, что «в случае реализации 
воспитательного пространства на региональном уровне речь идет не 
столько о воспитательном пространстве региона, сколько о региональ-
ной политике в области воспитания», мы рассматриваем данное положе-
ние как один из основополагающих компонентов проектной деятельно-
сти по созданию единого воспитательного пространства Рязанской об-
ласти при проведении поиска идей и определении проблем для решения.  

Позитивным опытом экспериментальной и инновационной дея-
тельности в рамках создания единого воспитательного пространства яв-
ляется долгосрочный проект по формированию нормативно-правовой 
базы системы воспитания региона. Сегодня на региональном уровне 
разработана система мер, включающая пакет законодательных актов 
и областных целевых программ, направленных на оптимизацию и мо-
дернизацию политики субъекта РФ в области воспитания, реабилитацию 
детей и подростков, социальную поддержку семей с детьми, определение 
экономических и организационных стимулов для развития молодежи, 
обеспечение интеллектуальной и нравственной безопасности детей и т. д. 

Но для дальнейшего поэтапного проектирования единого воспита-
тельного пространства, с нашей точки зрения, необходимо разработать 
и реализовать на территории региона Закон о государственно-общест-
венном управлении в сфере воспитания, обеспечивающий усиление об-
щественного участия в данном процессе и управления им. 



 11 

Таким образом, создание единого воспитательного пространства 
Рязанской области позволит предоставить реальные возможности для 
развития его индивидуальных и групповых субъектов, включающие 
свободу выбора деятельности для достижения наивысшего самовыраже-
ния, построения диалоговых отношений с людьми различных возрастов 
и социальных групп, более интенсивного проживания различных соци-
альных ролей, освоение культурного, информационного и других под-
пространств. 

Для нас сегодня актуально гуманистическое отношение к гражда-
нам своей страны, к детям и взрослым, по отношению к которым можно 
судить не только о степени нашей цивилизованности, но и о возможно-
сти иметь будущее. 

 
 

А.А. Кашаев 
(г. Рязань) 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА РЯЗАНИ: 

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
 
Воспитательный процесс, без которого невозможно представить 

себе современное образование, должен выстраиваться системно, чтобы 
позволить нам говорить его пространственном воплощении. Систем-
ность ведет к эффективности педагогической деятельности. Только сис-
темный подход позволит нам провести необходимые преобразования, 
в соответствии с требованиями «Концепции модернизации российского 
образования до 2010 года», основными идеями приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», «Стратегией государственной моло-
дёжной политики в Российской Федерации», учитывая региональные 
особенности и потребности.  

Все учреждения образования должны осознавать, что государст-
венная политика в работе с подрастающим поколением является систе-
мой государственных приоритетов и мер, направленных на создание ус-
ловий и возможностей для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Рос-
сии, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обес-
печение ее конкурентоспособности. Перед российским обществом стоит 
вопрос о необходимости минимизации издержек и потерь, которые не-
сет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей 
и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокуль-
турное пространство. 

В течение 2007 года должна быть разработана «Программа разви-
тия системы образования Рязани» на следующие пять лет. В документе 
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найдут свое отражение важнейшие вопросы, среди которых — перспек-
тивы развития воспитательного пространства города. 

В данном случае мы можем выделить самые основные задачи, 
среди которых: 

1. Превращение учреждений образования города в центры социу-
ма. Данная задача на протяжении последних лет обозначалась очень 
часто. Тем не менее, нам предстоит на основе тщательного анализа 
обобщить лучший опыт ряда школ и учреждений дополнительного обра-
зования по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитию 
психолого-педагогической помощи учащимся и их родителям, организа-
ции спортивной, кружковой и культурно-просветительской деятельно-
сти. Изучение опыта будет способствовать выработке такой программы 
действий, которая реально могла бы учитывать социальный заказ, была 
бы технологичной и опиралась на реальные возможности. На базе обра-
зовательных учреждений должны быть созданы культурно-
образовательные и оздоровительные центры. 

2. Интеграция учебной и воспитательной работы. Во-первых, 
субъекты образовательного процесса — и учащийся, и родитель, и учи-
тель — должны понимать следующее: можно сколь угодно говорить 
о любви к Отчизне, но сделать самое малое часто оказывается невоз-
можным, потому что встает вопрос: «А что конкретно нужно сделать?». 
Определённость мы для себя видим в следующем: чем лучше будут зна-
ния, тем больше будет вероятность того, что, став после окончания шко-
лы и затем вуза высококвалифицированным специалистом, человек 
сможет сделать свой вклад не только в личное благосостояние, но  
и в процветание страны. Во-вторых, каждый урок, каждое внеклассное 
мероприятие должны напрямую или косвенно касаться воспитания, по-
вышения общей культуры и культуры поведения. При этом многое зави-
сит, как писал К.Д. Ушинский, «от личности учителя-воспитателя, его 
морального облика, его поведения, которое является примером и образ-
цом для его воспитанников».  

3. Выстраивание работы на основе духовно-нравственного совер-
шенствования и патриотического воспитания. С одной стороны, в этом 
направлении образовательным учреждениям необходимо внести соот-
ветствующие коррективы в существующие «Концепции воспитательной 
работы образовательного учреждения», наполнив их не декларативным, 
а определенным программным содержанием, дающим возможность во-
плотить его в жизнь, добившись поставленных целей. С другой стороны, 
задача разработки подобных концепций касается тех учреждений, в ко-
торых они не появились до сих пор. На основе концепций и должны 
быть выстроены программы деятельности. Акцентирование внимания на 
духовно-нравственных и патриотических аспектах позволит нам создать 
более благоприятную и целенаправленную среду для осуществления 
воспитательной деятельности. 
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4. Активное осуществление спортивно-оздоровительной работы. 
Не лучшие показатели физического здоровья учащихся заставляют нас 
продумывать комплекс мер, направленный на вовлечение значительной 
части молодёжи в массовую спортивно-оздоровительную деятельность, 
способную снизить уровень правонарушений, мотивировать школьни-
ков, в особенности подросткового возраста, не подвергаться тем асоци-
альным пристрастиям, борьба с которыми на сегодняшний день остаётся 
одним из приоритетных направлений жизни нашего общества.  

5. Активизация процесса социализации молодежи и повышение 
уровня ее самоорганизации и самоуправления в жизни общества через 
системное вовлечение в общественную жизнь, развитие навыков само-
стоятельной жизнедеятельности, ученического самоуправления, созида-
тельной активности, через создание эффективно действующих школь-
ных структур, обеспечивающих социальную практику. 

6. Развитие молодежной информационной среды. Информация 
в силу своей объективной значимости позволяет находить верные реше-
ния, ее наличие и обмен способствует решению многих проблем, стоя-
щих перед молодёжью и перед муниципальной системой управления об-
разовательной средой. При этом к соответствующей работе привлекают-
ся лучшие силы из числа студентов. В перспективе — работа со старше-
классниками, которых мы рассматриваем в качестве партнеров в деле 
развития данной среды. В этом направлении уже сделаны первые шаги. 
В частности в Рязани на базе Дворца молодежи открылся городской мо-
лодежной информационный центр, одной из задач которого является 
информирование молодого человека или девушки о потенциальных воз-
можностях развития.  

7. Разработка и участие образовательных учреждений в общезна-
чимых социальных проектах. Молодежь в значительной части обладает 
тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, ко-
торый выгодно отличает ее от других групп населения. 

Безусловно, данные задачи — только небольшая часть тех, что 
управление образования, науки и молодежной политики города Рязани 
ставит сегодня во главу угла. Однако решение их, несомненно, будет спо-
собствовать оздоровлению воспитательного пространства нашего региона. 

 
 

В.А. Комогоркин 
(г. Рязань) 

 
ГОРОД КАК ЕДИНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 
В основу данной статьи положены теоретические представления 

и экспериментальные данные по построению модели единой воспитатель-
ной среды в городских условиях как эффективного механизма формирова-
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ния и развития личности. Интерес к исследованию данной проблемы то 
нарастает, то ослабевает в зависимости от понимания обществом и госу-
дарством значимости человеческого фактора, необходимости создания 
перспективной системы стабильного существования большого и малого 
социума. Наиболее значимые шаги сделаны в 70—80-е годы прошлого сто-
летия, когда предметом научного анализа стали проблемы воспитательного 
коллектива и среды его жизнедеятельности (А.Т. Куракин, Л.И. Новикова, 
В.Д. Семенов, А.В. Мудрик, В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин). 

Характерной особенностью этих работ явился переход от понима-
ния педагогики как теории и практики воспитания детей в учебно-
воспитательных учреждениях к социально-педагогической парадигме. 
Это указывает на необходимость объединения различных воспитатель-
ных сил общества как потенциально более мощного ресурса позитивно-
го воздействия на человека. Практика воспитательной работы обогати-
лась возникновением новых форм деятельности с людьми по месту их 
проживания, созданием социальных воспитательных центров, социаль-
но-педагогических комплексов. Педагогическая наука в это время вы-
двигает на повестку дня задачи изучения среды как системного образо-
вания, поиска путей ее педагогизации, выявления наиболее целесооб-
разных связей государственных институтов воспитания с окружающей 
средой (А.Т. Куракин, Л.И. Новикова). 

Начавшиеся в 90-х годах XX века социально-экономические ре-
формы актуализируют проблему взаимосвязи социальной педагогики 
и социальной политики, вопросы педагогики социальной работы, обост-
ряют необходимость изучения личности в конкретном социуме (В.Г. Бо-
чарова, М.П. Гурьянова, А.В. Мудрик). В научном лексиконе все чаще 
звучат такие понятия, как «воспитательное пространство» (Л.И. Новико-
ва, Н.Л. Селиванова), «образовательное пространство», «образователь-
ная среда» (В.Г. Бочарова, Т.Ф. Борисова), определение которых очень 
неоднозначно на современном этапе, что, безусловно, затрудняет их 
дальнейшее изучение. 

Достаточно популярным в наше время является феномен воспита-
тельного пространства, который рассматривается как в широком, так  
и в узком смыслах. В широком смысле воспитательное пространство, по 
сути дела, есть вся окружающая среда, содержащая гуманитарный по-
тенциал и создающая условия для всестороннего, гармонического разви-
тия личности. При этом воспитательное пространство и среда, как пра-
вило, отождествляются. В узком смысле в основу положен принцип пе-
дагогической целесообразности, освоенности, организованности среды. 
Последний подход нам представляется более продуктивным и научно 
перспективным. Остановимся на понимании воспитательного простран-
ства, предложенного в рамках этого направления. 
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Наиболее известными являются определения, данные Л.И. Нови-
ковой, Ю.С. Мануйловым, Д.В. Григорьевым.  

Л.И. Новикова понимает под воспитательным пространством пе-
дагогически целесообразно организованную среду. Ю.С. Мануйлов оп-
ределяет его как часть среды, в которой господствует определенный пе-
дагогически сформированный образ жизни. Д.В. Григорьев видит в вос-
питательном пространстве динамическую сеть взаимосвязанных педаго-
гических событий, осуществляемых совместными усилиями коллектив-
ных (учреждения) и индивидуальных (взрослые, дети) субъектов воспи-
тания. При всем их своеобразии они едины в одном, что проблема вос-
питательного пространства — это прежде всего проблема педагогизации 
окружающей среды. Воспитательное пространство выступает в качестве 
результата деятельности по отношению к среде как данности. Логика, на 
первый взгляд, выглядит убедительной за исключением, как нам пред-
ставляется, смещения формального и содержательного аспектов исполь-
зования понятий пространства и среды. С нашей точки зрения, основан-
ной на лексическом понимании значений, воспитательное пространство 
указывает больше на формальные характеристики (протяженность, ог-
раничение, объем, промежуток) педагогически созданной социальной 
реальности. Среда же подчеркивает не только сложившееся окружение, 
но и обстановку, условия, в которых действуют люди. 

Исходя из приведенных соображений, мы считаем более точным 
термином в рамках обсуждаемой проблемы термин «воспитательная 
среда». Воспитательная среда в целом может быть определена как педа-
гогически целесообразно созданная социально-культурная реальность, 
представляющая необходимые условия для всестороннего, позитивного 
развития личности, реализации ее творческих возможностей. Воспита-
тельное пространство, с этой точки зрения, выступает как пространст-
венно-временное ограничение функционирования воспитательной среды. 

В основу построения концептуальной модели единой воспита-
тельной среды в г. Рязани положен деятельностный подход, предпола-
гающий формулировку цели и задач, определение деятельности по их 
реализации, представление о субъектах деятельности и отношениях, 
возникающих между ними в процессе достижения намеченной перспек-
тивы, о механизмах внешнего и внутреннего управления, обратной связи. 

При этом мы исходим из основной идеи о необходимости преодо-
ления ведомственного подхода, использования потенциала не только 
формальных институтов воздействия, но и организаций, целенаправлен-
но не занимающихся воспитанием, социальной политикой, активного 
привлечения общественного ресурса населения. Отсюда и постановка 
главной цели — интеграция и координация позитивных усилий муници-
пальных и немуниципальных институтов власти и общества, направлен-
ных на формирование единой воспитательной среды, создание условий, 
обеспечивающих адаптацию, саморазвитие, самореализацию личности 
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детей и взрослых в современной жизни, повышение общей культуры на-
селения. 

Мы предполагали, что подобное солидарное объединение разных 
социальных сил создаст предпосылки для появления новых возможно-
стей осуществления задуманного, возникновения разносторонних под-
ходов и инициатив населения, учреждений, организаций, вызовет изме-
нения в особенностях их взаимоотношений, придаст импульс процессам 
самоуправления, саморегуляции. 

Важнейшим компонентом создаваемой модели является выбор 
деятельности по исполнению поставленных цели и задач. Эта деятель-
ность должна отвечать ряду требований: быть востребованной, объеди-
нять людей по интересам, удовлетворять насущные потребности, откры-
вать перспективы для дальнейшего роста, саморазвития. 

Основу нашей исследовательской и практической работы в г. Ря-
зани составила организация и совершенствование социально-культурной 
деятельности (СКД) населения по месту проживания. 

Это выбор не случаен и объясняется прежде всего тем, что СКД по 
своему содержанию имеет комплексный характер, близка по значению 
социальной работе. Вместе с тем СКД охватывает не только спектр со-
циальной поддержки, социальной помощи, социального обеспечения, 
социальной защиты, но и весь пласт освоения культуры в широком зна-
чении этого слова. По нашему представлению, продуманная организа-
ция социально-культурной деятельности создает доступное поле инди-
видуального и группового удовлетворения потребностей, участия жите-
лей города в соуправлении, социальном проектировании своего социума. 

Состояние и перспективы данного направления работы с населе-
нием обсуждены в марте 2001 года на коллегии администрации г. Ряза-
ни, итогом которой явилось постановление «О мерах по совершенство-
ванию социально-культурной работы с населением по месту жительст-
ва». Коллегия одобрила основные концептуальные положения по созда-
нию единой общегородской системы управления, организации и коор-
динации социально-культурной работы. Наше начинание получило под-
держку и в институте педагогики социальной работы РАО, его директо-
ра В.Г. Бочаровой. 

Совершенствование всей системы социально-культурной деятель-
ности велось поэтапно, включало анализ использования существующих 
воспитательных возможностей, поиск новых ресурсов по компенсации 
недостающих возможностей. Мы обратили внимание на серьезные упу-
щения в организации и проведении физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой, культурно-досуговой работы с населением в кон-
кретных социумах. Как показал опыт, эти виды СКД стали наиболее 
востребованными на начальном этапе, вызвали живой отклик и заинте-
ресованное участие детей и взрослых в улучшении условий жизни и дея-
тельности, времяпрепровождения. Вошло в традицию проведение 
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праздников домов, дворов, улиц, микрорайонов, дворовых и уличных 
спартакиад, фестивалей народного творчества, смотров художественной 
самодеятельности. Привлечены за последние годы значительные финан-
совые средства на строительство и реконструкцию простейших спор-
тивных сооружений по месту жительства, разработаны и действуют це-
левые программы «Наш двор», «Досуг». 

Формирование условий по созданию единой воспитательной сре-
ды в городе потребовало изменений в управлении всей системой соци-
ально-культурной деятельности с населением по месту жительства. Эф-
фективно зарекомендовал себя механизм административно-обществен-
ного управления, представляющий вертикальную сеть координационных 
органов, начиная с администрации города и кончая конкретным окру-
гом, микрорайоном. Административная часть управленческого меха-
низма представлена Координационным Советом при главе администра-
ции, в который входили представители управлений, депутаты городско-
го Совета, представители общественных организаций. Решением колле-
гии администрации в 2001 году введены должности специалистов-
координаторов работы с населением по месту жительства. Обществен-
ная часть представлена Советами и комиссиями по организации работы 
с населением, возглавляемыми специалистами-координаторами, домо-
выми, уличными комитетами, другими органами территориально-
общественного самоуправления. Таким образом, создана управленческая 
модель, которая предполагает не только внешнее, административное ру-
ководство, но и развитие процессов самоуправления и саморегуляции. 

Описанный функционирующий механизм управления, организа-
ция социально-культурной деятельности накладывают свой отпечаток 
и на процесс формирования участников, субъектов создаваемой воспи-
тательной среды. Есть все основания утверждать возможность возник-
новения совокупного (коллективного) субъекта системы, представляю-
щего, по определению Л.И. Новиковой, дифференцированное единство 
различных по функциям объединений людей и групп. Намечается тен-
денция изменения отношений внутри субъекта, которая все больше ха-
рактеризуется нарастанием интеграционных черт взаимопонимания, 
взаимодоверия, взаимодополнения, взаимоподдержки. 

Промежуточные результаты изучения поставленной проблемы 
модернизации социально-культурной работы с населением как важней-
шего направления формирования единой воспитательной среды обсуж-
дались в октябре 2003 года на региональной научно-практической кон-
ференции-семинаре «Местное самоуправление: организация социально-
культурной работы с населением по месту жительства». 

В ней приняли участие депутаты Государственной Думы, предста-
вители областной и городской администраций, городского Совета, об-
щественности г. Рязани, ряда городов ЦФО, заместители глав админист-
раций, начальники управлений образования городов и районов Рязан-
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ской области, ученые. Поддержана наша идея интеграции и координа-
ции усилий власти и общества, формальных и неформальных институ-
тов воздействия, организаций различных форм собственности. Прове-
денный анализ обозначил основные направления воспитания: конкрет-
ная личность, конкретная семья, семейно-общинные отношения в кон-
кретном месте проживания людей. Конференция пришла к выводу, что 
предложенный проект организации социально-культурной работы с на-
селением по месту жительства представляет основу для эффективной 
реализации властных полномочий в области социальной политики, раз-
вития общественной активности, делает реальной перспективу форми-
рования единой воспитательной среды, что, безусловно, будет способст-
вовать стабилизации социально-экономической, политической ситуации 
не только в городе, но и регионе в целом. 

Полученные материалы исследования позволяют заключить, что 
дальнейшее развитие, апробация идеи создания единой воспитательной 
среды возможны на основе уже образованных координационных советов 
и комиссий по месту жительства, создания новых центров интеграции, 
разветвленной сети инициативных групп при учреждениях образования, 
культуры, спорта, других организациях, самодеятельных объединениях 
людей, неравнодушных к жизни своего города, микрорайона. Оптимиза-
ция создаваемой системы потребует уточнения показателей активности 
власти и населения, анализ которых внесет необходимые коррективы 
в процесс педагогически целесообразного освоения среды. Планомерное 
и последовательное воплощение данного проекта приведет к учрежде-
нию в округах комплексных служб социально-педагогической направ-
ленности со своим бюджетом, штатом работников, объединяющих во-
круг себя активистов-общественников, волонтеров. 

 
 

Н.В. Бурмистров 
(г. Рязань) 

 
СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Движение учебно-воспитательного процесса в вузе к качествен-

ной, органичной целостности требует целенаправленных усилий по пре-
одолению диалектических противоречий, что этот процесс «должен 
управляться сознательно, научно обоснованно, путем тщательного ана-
лиза закономерностей развития общества и высшей школы». Именно 
здесь и необходимо использовать те механизмы управления, которые 
«переводят» язык объективных законов развития общества «на язык по-
литики, практики, управленческих решений» [1]. 
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Главное свойство педагогического процесса как динамической 
системы — его способность к выполнению социально обусловленных 
функций. Однако общество заинтересовано в том, чтобы их выполнение 
соответствовало высокому уровню качества. А это возможно при усло-
вии функционирования педагогического процесса как целостного явле-
ния: цельная, гармоничная личность может быть сформирована толь-
ко в условиях целостного педагогического процесса. 

Целостный педагогический процесс (ЦПП) предполагает такую 
организацию жизнедеятельности обучаемых, которая отвечала бы их 
жизненным интересам и потребностям и оказывала бы сбалансирован-
ное воздействие на все сферы личности: сознание, чувства и волю. Лю-
бая деятельность, наполненная нравственно-эстетическими элементами, 
вызывающая положительные переживания и стимулирующая мотиваци-
онно-ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, 
отвечает требованиям целостного педагогического процесса [4. С. 207]. 

Целостный педагогический процесс не может рассматриваться как 
единство процессов умственного, нравственного, эстетического, трудово-
го, физического и других видов воспитания, то есть как обратное сведение 
в единый поток механически вырванных частей из единого целого. Есть 
единый и неделимый педагогический процесс, который усилиями педаго-
гов должен постоянно приближаться к уровню целостности через разре-
шение противоречия между цельностью личности обучаемого и специаль-
но организуемыми влияниями на него в процессе жизнедеятельности. 

Одним из возможных решений вопроса о создании реальной связи 
вузовской педагогической науки и практики, вопроса о коренном со-
вершенствовании системы управления качеством подготовки квалифи-
цированных специалистов может стать система методического обеспе-
чения (СМО) института, разработанная на основе новейших данных 
о целостном педагогическом процессе, требований к его организации 
и осуществлению и постоянно корректируемая в соответствии с требо-
ваниями рынка труда и развитием педагогической теории и практики [5]. 
Осуществление единого подхода к построению процесса обучения на 
научной основе будет способствовать обоснованной педагогической ин-
теграции всех кафедр относительно конечных целей подготовки специа-
листов, построению органически целостного процесса обучения и вос-
питания студентов в вузе. 

Главная цель системы методического обеспечения (СМО) — обес-
печение стабильно высоких темпов улучшения качества и повышения 
эффективности всех видов педагогической деятельности, достижение 
высоких конечных результатов подготовки специалистов на научной ос-
нове учета психолого-педагогических, научно-управленческих, методи-
ческих и социально-психогигиенических факторов эффективности и ка-
чества обучения и воспитания [1. С. 69] 
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Критерием качества системы обучения является степень ее орга-
нической целостности, интегрированности всех ее компонентов. Высо-
кая степень органической целостности системы обучения в вузе может 
быть достигнута только при условии ориентации всех компонентов обу-
чения на конечную цель — подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, достижение которой находится в прямой зависимости от то-
го, насколько каждый студент на том или ином этапе обучения подго-
товлен к дальнейшей учебе и практической деятельности. Отсюда сле-
дует, что основные резервы повышения эффективности и качества под-
готовки специалистов заключаются в перестройке организации обучения 
на кафедрах посредством ориентации на конечные результаты, то есть 
в обеспечении интеграции преподавания всех дисциплин относительно 
конечных целей обучения в вузе, интеграции института с производством 
и наукой на основе их взаимной заинтересованности [3]. 

Поэтому первым принципом системы методического обеспечения 
является ориентация на конечные результаты подготовки специалистов 
на всех этапах планирования и осуществления целостного педагогиче-
ского процесса. Вуз, во-первых, должен подготовить такого специали-
ста, который если и не сможет на первых порах разобраться в очень 
сложной практической ситуации, то сможет направить поиск в нужное 
русло и в конце концов прийти к правильному решению. Во-вторых, 
следует ставить вопрос о максимальном приближении изучаемого мате-
риала к профилю будущего специалиста. По сути дела, речь идет о соз-
дании определенного уровня базисных знаний на основе реализации 
требований профильных кафедр к теоретическим. В-третьих, необходи-
ма тесная координация работы всех кафедр: последующая кафедра ре-
цензирует деятельность предыдущей, а производство и наука — качест-
во подготовки специалиста в вузе в целом. Быть может, более правиль-
ным будет поставить вопрос о взаимном рецензировании деятельности 
всех заинтересованных сторон.  

Реализация первого принципа, в свою очередь, предполагает ис-
пользование программно-целевого метода в планировании и осуществ-
лении целостного педагогического процесса. Этот метод требует строго-
го соответствия конечным целям всех средств, используемых для орга-
низации и проведения занятий на всех этапах учебно-воспитательного 
процесса (требования ГОС ВПО). Преподаватель обязан строго соотне-
сти с целями все применяемые им методы и формы учебной работы. 
Цель при этом выступает и как главный ориентир, и как критерий отбо-
ра содержания, методов, форм и средств осуществления целостного пе-
дагогического процесса (ЦПП). В то же время она является важнейшим 
системообразующим элементом. В связи с этим необходимо подчерк-
нуть, что каждый элемент построения процесса обучения должен быть 
включен в целостную методическую систему. Таким образом, вторым 
принципом системы методического обеспечения является программно-
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целевой метод построения учебно-воспитательного процесса на кафед-
рах и в институте в целом. 

Из этого принципа следуют важные требования к организации 
всех видов учебных занятий. Так, целевая направленность лекции может 
быть реализована только при условии, если лекция носит проблемный, 
методологический характер и обеспечивает углубленную самостоятель-
ность студентов при самостоятельной работе и на практических заняти-
ях. Лекция — это не просто процесс сообщения студентам научной ин-
формации, пусть даже самой современной. Лекция должна стать процес-
сом, во время которого у студентов начинают формироваться знания—
умения. Она должна обеспечить мотивационный и общеориентировоч-
ный этапы освоения целевого действия. Реализация воспитательной, мо-
тивационной, ориентировочной функций лекции очень важна для каче-
ственного управления самостоятельной работой студентов. Перенесение 
центра тяжести с информационного подхода к построению лекции на 
методологический является первейшим условием последующей творче-
ской деятельности студентов [1. С. 71]. 

Целевая направленность в корне меняет и характер самостоятель-
ной работы и практических занятий студента. Реализация данного прин-
ципа должна позволить существенно повысить эффективность и качест-
во лекций, практических занятий, всех форм и методов проведения 
учебной работы. 

Построение оптимального процесса качественной подготовки спе-
циалистов невозможно без создания условий для организации управляе-
мой и самоуправляемой самостоятельной деятельности студентов, спо-
собствующей развитию их творческого мышления, овладению ими со-
временными информационными технологиями. Ведущая функция со-
временного преподавателя — создание таких условий и на этой основе 
усиление индивидуального подхода к каждому студенту. Реализация оп-
тимального проекта обучения возможна лишь при условии создания 
и использования специальных дидактических средств как для подготов-
ки студентов к занятиям, так и на самих занятиях. Речь идет об учебно-
методических комплексах учебных дисциплин, содержащих, в том чис-
ле, информационные системы контроля знаний и размещенных на сай-
тах кафедр, вузов. Они позволяют придать учебной деятельности иссле-
довательский характер, студенту — контролировать и корректировать 
собственную деятельность, а преподавателю — оперативно устанавли-
вать причины затруднений, испытываемых студентом, и корректировать 
процесс обучения.  

Из всего сказанного вытекает третий принцип системы методическо-
го обеспечения: обеспечение на всех этапах планирования и осуществле-
ния обучения реализации главной функции современного преподавателя 
высшей школы — функции организации и построения управляемой и са-
моуправляемой учебной и исследовательской работы студентов [1. С. 72]. 
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Особое значение имеет рассматриваемый принцип системы методи-
ческого обеспечения для решения воспитательных задач, задач интеграции 
обучения и воспитания. Учебный материал по любому предмету всегда не-
сет в себе воспитательный заряд, заключающийся в истинности, полезно-
сти, прогрессивности информации. Система методического обеспечения 
позволяет объединить знания, убеждения и действия в самом начале обу-
чения и на всех его последующих этапах. В реализации именно такого 
подхода заключена сущность ее воспитательного потенциала, так как при 
этом сама деятельность студента, его учеба — основной труд, организо-
ванный определенным образом, станет преобразующей и действенной си-
лой всестороннего формирования личности будущего специалиста. Это, 
по-видимому, и будет означать полное слияние воспитания и обучения 
в единый процесс, высшую степень действенности воспитания [1]. 

Анализ основных положений теории управления и современных 
психолого-педагогических концепций показывает, что условием повы-
шения эффективности и качества подготовки специалистов является пе-
реход к научно обоснованному выбору оптимальных вариантов по-
строения учебно-воспитательного процесса. Важнейшим отличием на-
учного подхода является акцент не на контроль, а на управление качеством 
подготовки, ее элементами, этапами, на предупреждение и сведение к ми-
нимуму организационных и педагогических просчетов и ошибок [2. С. 22]. 

Низкая эффективность учебно-воспитательного процесса связана 
с теми недостатками, которые возникают в результате нарушения педа-
гогической технологии, в результате разрывов единой интегративной 
методической цепи, связывающей все кафедры, участвующие в подго-
товке специалистов. Эти недостатки и приводят к тому, что качество 
знаний—умений студентов не достигает уровня, необходимого для их 
дальнейшей успешной работы на других кафедрах, для продуктивной 
профессионально-практической деятельности. Избежать таких педаго-
гических просчетов можно только в том случае, если каждый препода-
ватель, каждый кафедральный коллектив в целом следует единым, науч-
но обоснованным педагогическим нормам организации учебного про-
цесса. Поэтому четвертым принципом системы методического обеспе-
чения является разработка на базе научно-обоснованных и единых об-
щеинститутских и кафедральных норм педагогической и профессио-
нальной деятельности: минимума нормативных требований к лекциям, 
практическим и другим занятиям, ко всем компонентам организации 
обучения как основы управления качеством подготовки специалистов; 
единой системы показателей эффективности и качества педагогической 
деятельности — основных педагогических рычагов и стимулов [1. С. 73]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
САМОРАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ЕГО СУБЪЕКТОВ 
 

В научном мире отсутствует единый взгляд на многие основные 
психолого-педагогические понятия. Нами разработана инновационная 
теоретическая модель целостного саморазвития человека в контексте 
общенаучной интегративной тенденции и одного из ее проявлений, тен-
денции педагогического реализма (С.Д. Поляков, Н.Е. Щуркова и др.). 
Теоретическая модель стала стимулирующей основой для создания кон-
цепции педагогики саморазвития и ряда других инновационных моде-
лей, педагогических технологий и пособий. К их числу относится пред-
ставление о педагогическом проектировании в саморазвивающемся об-
разовательном учреждении. 

Нельзя не согласиться с А.В. Перехватовой в том, что под проектом 
следует понимать комплекс педагогических идей и действий по их прак-
тической реализации, преобразующих педагогическую систему в рамках 
реальных возможностей образовательного учреждения [1]. Но процессы 
модернизации и реорганизации российских образовательных учреждений 
стимулируют дальнейшее развитие теоретической мысли.  

Традиционно в педагогическом проектировании выделяют не-
сколько этапов. Подготовку к проектированию с его обоснованием. 
Формулирование концепции. Разработку программы действий участни-
ков проекта. Апробирование проектного замысла в ходе реализации на-
меченного плана. Оценку и обобщение результатов. 

В реальной образовательной практике преподаватель вуза или пе-
дагог школы одномоментно имеют дело не с одним проектом, а с целым 
проектным комплексом долговременного характера. Его тематическая 
направленность определяется особенностями саморазвития образова-
тельного учреждения и субъекта педагогической деятельности. Его ре-
зультаты способствуют их успешному саморазвитию. 
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В нашем опыте таким проектным комплексом, представленным на 
конкурс инноваций профессорско-преподавательского состава Рязанско-
го государственного университета имени Есенина, является развиваю-
щаяся система различных проектов на общую тему «Педагогика само-
развития». К ним относятся следующие (в хронологической последова-
тельности появления). 

Теоретическая модель целостного саморазвития человека «Расте-
ние». Игра-пособие «Дружок» для начальной школы. Воспитательная 
технология «РОСИНКА» для начальной школы. Учебная технология 
«Основы саморазвития» для средней школы. Образовательная техноло-
гия «Конкурс профессионального мастерства РОСИНКА («Моя семья») 
для вуза. Педагогическая технология учительского и родительского все-
обуча «ОСА» («Педагогическая стратегия саморазвития»). Учебное по-
собие для педагогов, старшеклассников, студентов и их родителей «Пе-
дагогическая стратегия саморазвития». 

Эти проекты и их идеи прошли апробацию и используются в обра-
зовательном процессе средней, средне-специальной и высшей школ Ря-
занской области и за ее пределами. Имеют потенциальный (при даль-
нейшем их развитии) и реальный финансовый результаты (хозрасчетные 
работы «Дружок», «Родительский всеобуч», «Педагогическая стратегия 
саморазвития»). 

Решение проблемы дальнейшего развития данного комплекса связа-
но с представлением педагогики саморазвития на современном этапе раз-
вития педагогической теории и практики. Необходимы концептуальное 
моделирование ее содержания и разработка на этой основе эффективного 
технологического инструментария. Контроль и самоконтроль за ходом 
данного процесса оптимизируется критериальными оценками качества его 
продукции (природосообразность, системность, результативность).  

Для развития педагогики саморазвития (педагогики целостного 
саморазвития) необходимо определить ее объект и предмет. Под объек-
том мы понимаем взаимодействие субъектов жизнедеятельности. Под 
предметом — целенаправленную помощь внутреннему и внешнему са-
моразвитию человека в контексте передачи и присвоения им социально-
го опыта. Основой педагогики саморазвития является внешняя педаго-
гическая поддержка. На рис. 1 она представлена пересечением двух кру-
гов: педагогики внешних влияний (1) и педагогики саморазвития (2), 
в сумме являющих собой педагогику в целом (3). 

Законами педагогики саморазвития являются общие законы педа-
гогики (см. ниже). К одной из аксиом педагогики саморазвития можно 
отнести следующее утверждение. Саморазвитие — процесс конфликт-
ный. Его главным координатором и лицом, профилактирующим кон-
фликтные отношения, выступает сам субъект жизнедеятельности.  

Поэтому дальнейшее совершенствование и развитие проектного 
комплекса и его отдельных проектов, представляющих по определению 
также комплекс педагогических идей и действий, ложится на плечи автора. 
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Рис. Структура педагогики 
 

В качестве еще одного нашего проекта рассмотрим опыт город-
ской экспериментальной площадки школы № 59 г. Рязани (ГЭП). 

Суть предложения, с которым выступила инициативная группа обра-
зовательного учреждения, заключается в создании гибкой и эффективной 
системы многопрофильной поддержки всех субъектов педагогической 
деятельности для содействия успешному саморазвитию учащихся школы. 

Тема опытно-экспериментальной работы (ОЭР): «Система педаго-
гической поддержки в общеобразовательной школе как одно из условий 
успешного развития и саморазвития личности». 

Цель ОЭР — создать гибкую и эффективную систему многопро-
фильной поддержки всех субъектов программного образовательного 
процесса для содействия успешному саморазвитию учащихся. 

Этапы ОЭР таковы. Подготовительный (первый) этап (админист-
ративный) 2003 / 2004 учебного года. Организационный этап (субъект-
ный, второй подготовительный) 2004 / 2005 уч. года. Практический 
(программный) этап:  

— констатирующий (третий подготовительный) подэтап 2005 / 
2006 уч. года;  

— формирующий подэтап 2006 / 2007 уч. года;  
— контрольно-обобщающий подэтап 2007 / 2008 уч. года. 
За период, прошедший с 2003 г. был достигнут ряд существенных 

результатов. 
В теоретическом отношении удалось развить концепцию школь-

ной педагогической поддержки. Получить инновационное концептуаль-
ное представление о таких понятиях, как «человек», «личность», «само-
развитие», «здоровье», «любовь», «дружба», «межличностное самоопре-
деление», «профессиональное самоопределение», «семейное самоопре-
деление», «гражданское самоопределение», «педагогическая стратегия 
саморазвития», «педагогика саморазвития», «семейная педагогика», 
«школьная педагогика» и других. При этом речь идет не только о сло-
весных определениях, а и об их модельных, математических, геометри-
ческих, формульных, графических, образных выражениях. Так, в качест-
ве ярких примеров наработок по педагогической поддержке в области 
семейного самоопределения служат мыслительные конструкты «Звез-
дочка» и «Альпинисты». 
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К существенным теоретическим достижениям работы ГЭП отно-
сятся, в частности, и следующая классификация и формулировки основ-
ных и главного законов педагогики. 

По мысли А.Ф. Ахматова основной закон воспитания гласит: 
«личность воспитывают отношения» [2]. 

Основной закон дидактики можно определить следующим обра-
зом: личность обучается информированием и тренировкой.  

В.А. Сластёнин так трактует основной закон педагогического про-
цесса. Он заключается «в обязательном присвоении подрастающими по-
колениями социального опыта старших поколений» [3].  

С учетом вышеназванных законов главный закон педагогики мы 
выражаем мыслью: личность социализируется информированием и тре-
нировкой. 

На сегодняшний день на тему исследования «Система педагогиче-
ской поддержки в общеобразовательной школе как одно из условий ус-
пешного развития и саморазвития личности» было подготовлено и опуб-
ликовано пять научных статей, два учебно-методических пособия и одна 
конкурсная работа. 

Реализация проекта ГЭП способствует дальнейшему развитию 
и саморазвитию данного учреждения и его субъектов, что неоднократно 
отмечалось работниками школы и городского управления образования. 

Таким образом, педагогическое проектирование в саморазвиваю-
щемся образовательном учреждении связано как с целым проектным 
комплексом, так и с отдельными его компонентами комплексного харак-
тера, работающими на это саморазвитие. 
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ —  

СТУПЕНЬ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 
 

В решении задачи социального становления личности ребенка 
значительно возрастает социальная значимость деятельности учебных 
и неучебных общественных институтов, направленных на создание ус-
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ловий для социализации ребенка. Большую роль в этом процессе играет 
деятельность детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Особенностью 
этих учреждений является оторванность детей от привычного им микро-
социума: семья — школа — друзья, что составляет ближайшую среду, 
в которой происходит развитие ребенка [1].  

В ДОЛ складывается временный детский коллектив, в котором ре-
бенок имеет возможность попробовать себя в новой роли (избавившись 
от статуса «зубрилы», «задиры», «доносчика»). Во вновь сложившемся 
коллективе могут быть раскрыты и развиты новые качества, способности 
каждого ребенка. Однако это не единственная цель пребывания ребенка в 
ДОЛ. Если в течение учебного года основной деятельностью школьников 
является учеба, то в летнее время на первый план выходит активный от-
дых и укрепление здоровья: физического, психического и социального. 

Для поддержания физического здоровья проводятся оздорови-
тельные мероприятия: 

— общение с природой — прогулки в лес, туристические походы; 
— пропаганда здорового образа жизни — беседы, конкурсы пла-
катов, экологическое воспитание (экологические тропы, уборка 
территории, КТД); 

— спортивные — игры, эстафеты, состязания. 
Отдых ребенка вдалеке от шумного и пыльного города способст-

вует сохранению и укреплению также социального и психического здо-
ровья. У ребенка появляется возможность соприкоснуться с природой 
и достичь внутренней гармонии [2].  

Безусловно, наибольшее внимание уделяется организации актив-
ного отдыха и культурного досуга детей. В ходе участия в ролевых иг-
рах происходит адаптация учащихся к современным условиям жизни. 
При подготовке и проведении и разнообразных общелагерных меро-
приятий происходит формирование чувства коллективизма, умение ра-
ботать и жить в коллективе, находить общий язык. Коллективное твор-
ческое дело (КТД) открывает широкий круг возможностей для развития 
творческих способностей, а также способствует профессиональной ори-
ентации ребенка. Через детское самоуправление развивается и воспиты-
вается инициативность, самостоятельность, умение сделать выбор. 

Итак, социальная значимость ДОЛ не вызывает сомнений. Их ра-
бота строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает 
развитие их инициативы и общественной активности, что способствует 
социализации личности. Воспитатели помогают ребенку сформировать 
свою систему интересов, потребности в самосовершенствовании, само-
реализации и готовности к выполнению различных функций в общест-
ве [3]. Особое место занимают здоровьесберегающие программы ДОЛ, 
так как только здоровый человек может в полной мере стать творцом 
своей судьбы, продуктивно организовывать досуг, быть созидателем ок-
ружающего мира. 
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На основе данных положений, нами была создана модель воспита-
тельной работы в ДОЛ, способствующая социальному развитию лично-
сти каждого ребенка. 

 
Система работы по сохранению здоровья учащихся 

Экологическое воспитание. 
Система мер по воспитанию негативного отношения 

к вредным привычкам 
Формирование чувства коллективизма, умения жить 

и работать в коллективе 
Воспитание инициативы, самостоятельности, умения 

сделать выбор 
Организация самоуправления 

Адаптация детей к современным условиям жизни 
Развитие творческих способностей 
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Рис. Воспитательная работа в ДОЛ 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ШКОЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В КОНЦЕ XIX ВЕКА  

 
Заложенные земскими реформами элементы школьно-санитарного 

надзора в Рязанской губернии продолжали активно развиваться. Учи-
лищная (школьная гигиены, гигиена детства) занимает видное место 
среди различных разделов общей гигиены. Образовательная система Ря-
занской губернии все большее внимание уделяет возрастным и гигиени-
ческим аспектам процесса образования и воспитания детей и подрост-
ков. Этому способствовали постоянно разрабатываемые и дополняемые 
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«Школьные правила». Возрастала активность благотворителей и попе-
чителей земских школ, детских яслей-приютов. Однако напряду с поло-
жительными сторонами, можно отметить и отрицательные моменты. 
Например, 29 сентября 1886 года уездным земским собранием постанов-
лено упразднить должность агента по надзору за сельскими школами, 
а часть его работы возложить на учителей и членов управ. Теперь при 
возникновении каких-либо недостатков учителям вменялось в обязан-
ность сообщать о них в управу. Такая новая система наблюдения не от-
вечала требованиям «Школьной гигиены» и вела к постепенному разва-
лу только что установившейся системы надзора за школами. Работа зем-
ства в плане теперь сводилась к составлению проекта «Прав попечите-
лей школ».  

Предложено организовать Рязанский Благотворительный Комитет 
для пособий исключительно нуждающемуся населению [1]; в годы не-
урожаев для школьников организовывали бесплатное питание. 
В 1891/92 годы в шести уездах открыто 76 столовых на 4.618 учащихся, 
а при Благотворительном Комитете существовал «Школьный отдел» как 
его исполнительный орган. Почетным Гражданином г. Касимова 
В.С. Салазкиным и врачом П.М. Виноградовым (Ряжский уезд) были от-
крыты приюты и столовые для детей и престарелых лиц, кормящих ма-
терей [2, 3, 4]. В этом же году намечены мероприятия по борьбе с эпи-
демией холеры, введены «пунктовые врачи», определена санитарно-
исполнительная комиссия [5, 6]. Крупный общественный деятель Рязан-
ской губернии А.Н. Левашов так характеризует в своих «Записках» со-
стояние земства в 1890 году: «…Земство теперь изуродовано, искалече-
но, урезано со всех сторон, но все-таки еще настолько сильно, что соби-
рает около себя все местные личные силы и высоко несет свое знамя» 
[7]. В 1893 году управа посчитала возможным ввести ручной труд 
«…сообразно силам, способностям и интересам учащихся». Более 
100 лет назад в 90-е годы XIX века члены Рязанского Училищного сове-
та отмечали, что труд нужен для «творчества, развития воли, глаз, рук 
и внешних чувств физических сил и практических способностей…», то 
есть — это связано с развитием «умственных и нравственных» сфер ор-
ганизма ребенка. Они видели пользу преподавания труда, так как он 
«…даёт общую основу промышленному, ремесленному и ремесленно-
художественному образованию» [8]. К началу 1895 года состояние зем-
ских школ губернии значительно ухудшилось, а 1 января 1896 года 
в Рязанском уезде вновь возобновляется работа агента по надзору за 
школами — им становится А.Е. Флёров, им «осматривались школы 
в учебное время, так как осмотр без учителей не мог вполне достигнуть 
цели» …» [9]. За 1896/1897 учебный год было обследовано 54 земские 
школы (76 % всех земских школ Рязанского уезда), проведены беседы 
с учителями и сельскими старостами, наиболее влиятельными крестья-
нами сел. В этом же году школы были разделены на 6 групп: 
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1. Школы — безусловно хорошие (16,6 %);  
2. Школы условно-хорошие (18,5 %);  
3. Школы — удовлетворительные (24,2 %);  
4. Школы условно-терпимые (3,7 %);  
5. Школы неудовлетворительные (25,9 %); 
6. Школы — нетерпимые (11,1 %).  

При оценке школ им были использованы следующие санитарно-
гигиенические показатели: 

1) на каждого ученика должно приходиться не менее 6,25 куб. 
врш. воздуха (2,25 куб.м);  

2) световой коэффициент (СК) 1:63) расположение окон с левой 
стороны; 

4) сухость здания;  
5) хорошая форточная вентиляция;  
6) устройство раздевальни;  
7) наличие удобной квартиры учителя. 
В основном школы страдали теснотой классных помещений, пол-

ным отсутствием вентиляции, ветхостью зданий, сыростью, низкой тем-
пературой, которая доходила в некоторых до 6—7 градусов по Реомюру 
(+7,5 — +8,7 градусов Цельсия). Прихожие раздевальни имелись всего 
лишь в 37 % осмотренных школ, а классная мебель: «в 18,4 % осмотрен-
ных школ удовлетворяет нормальным требованиям гигиены…в большей 
же части школ встречаются столы, устроенные без всякого внимания 
к гигиеническим требованиям, по тем случайным размерам, которые 
даст деревенский мастер». За два неполных года его работы было сдела-
но многое в улучшении состояния земских школ. Для одних — построе-
ны новые здания, где имелось по одному учебному классу — реконст-
руированы (построен второй класс). Помещения школ побелены, во мно-
гих школах появились парты «системы Ф.Ф. Эрисмана»; улучшены усло-
вия жизни учителей, в большинстве школ появились раздевальни. Учи-
лищным советом были проведены меры благотворительного характера. 

Земская управа осуществляла предупредительный санитарный 
надзор за постройкой школьных зданий. Теперь школьные помещения 
не могло служить для каких-либо других целей, но, тем не менее, 
в классных комнатах часто жили сторожа, хотя для них должна быть по-
строена отдельная комната согласно специальному плану, который на-
ходился в земской управе. Так началось новое возрождение заложенной 
ранее традиции внимательного отношения к обучению детей и подростков.  
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СОЦИУМА 

НА ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 
Закономерным этапом на жизненном пути каждого человека, дос-

тигшего определенного возраста, является начало школьного обучения. 
Поступление ребенка в школу является переломным моментом в его 
жизни — переходом в новые условия социального существования. Рез-
кая смена социально-психологических условий жизни ребенка отража-
ется на физическом и психическом состоянии первоклассника.  

Факторы воздействия школы многообразны: 
1. Неспособность ребенка справиться с учебной нагрузкой. Жест-

кий ритм чередования уроков и перемен побуждает часть детей к разви-
тию своеобразной защиты от стресса: отсутствовать на уроках или, фор-
мально присутствуя в школе, отсиживать за партой время урока, не ра-
ботая и не включаясь в учебную деятельность. Очевидно, что такое пас-
сивное защитное отношение к учебной ситуации не приводит ребенка 
к успеху и его «отключенное» на уроке поведение приходится возме-
щать длительным выполнением домашних заданий. Со второго полуго-
дия первого класса начинают давать задания на дом. Для многих детей 
это — значительная перегрузка, так как каждый предмет за редким ис-
ключением требует минимум часа личного времени ребенка на его вы-
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полнение. В итоге, ребенок занят учебной деятельностью в течение все-
го дня и эффективность ее крайне низкая. 

2. Враждебное отношение педагога. В некоторых школах встре-
чаются учителя, которые детям пытаются дать только знания, но от них 
не исходит душевного тепла, которое хотели бы получить дети. Ребенку 
на первых этапах обучения этого очень не хватает. Огромна роль яркого 
и любящего детей и свой труд учителя в начальной школе, так как нега-
тивные последствия неудач в младших классах компенсируются в даль-
нейшем с большим трудом и далеко не у всех людей. 

3. Смена коллектива.  
4. Неприятие ребенка школьным коллективом. У детей 6—7 лет 

наблюдается повышенная самооценка, поэтому в этом возрасте им очень 
сложно слушать своих сверстников и оценивать результаты их действий. 
Очень часто из-за этого возникают конфликты между одноклассниками. 

Поступающий в школу ребенок должен обладать определенными 
признаками школьника: быть зрелым, в умственном, эмоциональном 
и социальном отношениях. К умственным возможностям относят спо-
собность ребенка к дифференцированному восприятию, произвольному 
вниманию, аналитическому мышлению. Под эмоциональной зрелостью 
понимается эмоциональная устойчивость и почти полное отсутствие 
импульсивных реакций ребенка. Социальная зрелость связывается с по-
требностью ребенка в общении с детьми, способностью взять на себя 
социальную роль школьника в общественной ситуации школьного обу-
чения. Процесс учебы предъявляет к организму ребенка существенные 
требования, которые он выполнит только в том случае, когда достиг оп-
ределенного уровня морфологического и функционального развития. 
Уровень становления этих функций служит критерием готовности ре-
бенка к обучению в школе — «школьной зрелости». Если в силу тех или 
иных причин они не достигли необходимого уровня развития, то ребе-
нок не справляется с требованиями, предъявляемыми ему школой, или 
усиливается напряжение, ведущее к повышенной утомляемости, и в ко-
нечном счете к неврозу и «школьным фобиям». Для включения детей 
в учебную деятельность требуют от учителей больших усилий и допол-
нительной энергии, что доступно далеко не всем из них. Если учитель-
ница проявляет себя как личность и позволяет детям самим быть лично-
стями и использует эмоционально-экспрессивные способы управления 
уроком и поведением детей, то в этом случае вероятность возникнове-
ния негативного отношения к школе у первоклассников снижается. Этот 
феномен школьной педагогики хорошо известен каждому человеку, так 
как у большинства в школе любимым был тот предмет, который вел яр-
кий учитель.  

В настоящее время нет четкого определения «школьной зрело-
сти»: Н.Н. Куинджи при определении «школьной зрелости» оценивает 
комплекс, состоящий из физиологического, социального и психического 
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развития ребенка; А.А. Люблинская — функциональную зрелость от-
дельных органов и систем организма; С.М. Громбах — готовность детей 
к напряжению, связанному с посещением школы. В медико-
педагогический литературе понятие «школьная зрелость» трактуется как 
достигнутый уровень морфологического, функционального и интеллек-
туального развития ребенка, который помогает успешно преодолевать 
ему нагрузки, связанные с систематическим обучением, новым режимом 
дня. Показатели «школьной зрелости» позволяют судить о способностях 
детей шести — семилетнего возраста, о быстроте и прочности условных 
связей в коре головного мозга, степени координации движений мелких 
мышц кисти, обуславливающих возможности письма, рисования, чисто-
ты звукопроизношения — все это важно для первоклассника. Для детей 
не достаточно созревших для школьного обучения занятия в школе свя-
заны с большим напряжением, приводящим к повышенному утомлению 
и ухудшению состояния здоровья. Учебный процесс в школе оказывает 
неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма 
и здоровья функционально незрелых детей. Выделяют два фактора не-
достаточной школьной зрелости учащихся: социальный и биологиче-
ский. Многие главную роль отводят социальным факторам: материаль-
но-бытовые, уровень образования родителей, многодетность в семье, со-
став семьи (полная семья или неполная), характер дошкольного воспи-
тания ребенка, злоупотребление родителей алкоголем. Биологические 
причины: морфологическая незрелость, ослабленное здоровье, недоно-
шенность при рождении, асфиксия при родах, возраст матери, ослож-
ненная беременность и др. Предположено, что причину незрелости сле-
дует искать в комплексе как биологических, так и социальных факторов. 
Обычно школьная «незрелость» влияет на успеваемость примерно до 
3—4 классов.  

Наряду с определением готовности к обучению в школе, учитывает-
ся состояние основных физиологических систем организма. В шесть — 
семь лет организм ребенка активно развивается. В этом возрасте отмеча-
ется существенное развитие опорно-двигательного аппарата. Кости ске-
лета ребенка данного возраста изменяются по форме, размерам и строе-
нию, но процесс окостенения еще полностью не завершен, а в некоторых 
отделах еще только начинается. В том числе не закончено окостенение 
запястья и фаланг пальцев. Это очень важно учитывать при организации 
занятий с детьми. Неправильная посадка, длительная работа за столом, 
продолжительные графические упражнения — все это может привести 
к нарушениям осанки, искривлению позвоночника, деформации кисти 
пишущей руки. 

В течение двух лет проводилось исследование на базе средней 
общеобразовательной школы № 67 г. Рязани и школы № 18 г. Рязани для 
слабослышаших детей. Использовали тест Керна-Иерасека, мотометри-
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ческий тест (вырезание круга) и тест «Диагностика интеллекта по ри-
сунку человека».  

Из результатов проведенного теста Керна-Иерасека видно, что все 
обследуемые дети готовы к обучению в школе. Из них 88 % набрали 3—6 
баллов, то есть готовность к школе выше средней, а 22 % набрали 7—11 
баллов — средняя зрелость. Уровень развития мальчиков составил: 
66,7 % — готовность выше средней, 33,3 % — средняя зрелость. У дево-
чек же готовность к школе выше средней составила 100 %. При тща-
тельной оценке теста «Диагностика интеллекта по рисунку человека» 
выявили, что 100% обследуемых детей получили результат значительно 
выше того, который соответствует нижней границе нормы. Уровень разви-
тия интеллекта у мальчиков составил: 16,7 % — выше нормы, 83,3 % — 
норма; у девочек: 27 % — выше нормы, 73 % — норма. По мотометриче-
скому тесту 82,2 % мальчиков готовы к обучению в школе, 18,8 % — не 
готовы; а у девочек — 98 % — готовы, 2 % — не готовы.  

По сравнению с лицейским классом в общеобразовательном дан-
ные оказались значительно ниже. Все обследуемые дети готовы к обу-
чению в школе: из них 29 % набрали 3—6 баллов, то есть готовность 
к школе выше средней, а 71 % набрали 7—11 баллов — средняя зре-
лость. Уровень развития мальчиков составил: 20% — готовность выше 
средней, 80 % — средняя зрелость. У девочек же готовность к школе 
выше средней составила 50 %, средняя зрелость — 50 %. 

При оценке теста «Диагностика интеллекта по рисунку человека» 
оказалось, что 91% обследуемых детей получили результат значительно 
выше того, который соответствует нижней границе зрелости. 9 % детей 
не справились с этим тестом, то есть набрали меньше минимального 
значения нормы для данного возраста. Из них уровень развития интел-
лекта у мальчиков составил: 6,7 % — выше нормы, 80 % — норма, 
13,3 % — ниже нормы, а у девочек: 50 % — выше нормы, 50 % — норма. 
По мотометрическому тесту 78 % мальчиков готовы к обучению в школе, 
22 % — не готовы; а девочки: 90 % — готовы, 10 % — не готовы.  

В первом классе школы № 18 г. Рязани для слабослышаших детей 
с тестом Керна-Иерасека справилось 92 % детей. Из них 50 % набрали 
3—6 баллов, то есть готовность к школе выше средней, 42 % набрали 
7—11 баллов — средняя зрелость, 8 % обследуемых детей не справилось 
с предложенным им тестом. Уровень развития мальчиков составил: 5 % — 
готовность выше средней, 80 % — средняя зрелость, 15 % — незрелые. 
У девочек же готовность к школе выше средней составила 10 %, средняя 
зрелость — 78 %, незрелые — 12 %. При оценке теста «Диагностика ин-
теллекта по рисунку человека» у 65 % обследуемых детей результат зна-
чительно выше нижней границе нормы. 35 % детей не справились с этим 
тестом, то есть они набрали меньше минимального значения нормы для 
данного возраста. Уровень развития интеллекта у мальчиков составил: 
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4 % — выше нормы, 75 % — норма, 21 % — ниже нормы, а у девочек: 
14 % — выше нормы, 72 % — норма, 14 % — ниже нормы. По мотомет-
рическому тесту 75 % мальчиков готовы к обучению в школе, 25 % — 
не готовы; а девочки: 83 % — готовы, 17 % — не готовы.  

Исследования продолженные в 2005—2006 годах показали, что 
девочки 6—7 лет превосходят мальчиков того же возраста по выполне-
нию предложенных им тестов. При этом дети, которые учатся в общеоб-
разовательной школе, по уровню готовности опережают тех, кто учится 
в школе для слабослышаших детей из-за определенных особенностей их 
развития. Ограничение социальных связей и неполноценное усвоение 
социального опыта приводит к искажению в понимании межличностных 
взаимоотношений неслышащими учащимися, к ситуативности и одно-
сторонности суждений, их излишней конкретизации, категоричности 
оценки окружающих. Нередко оценка своих товарищей основывается не 
на чертах характера, а на отдельных поступках и в значительной степени 
зависит от мнения учителя. В связи с этим главным фактором социомет-
рического статуса ученика оказываются показатели успеваемости, кото-
рые часто становятся определяющими во взаимоотношениях глухих од-
ноклассников. Наиболее высокую оценку при анализе взаимоотношений 
получали учащиеся, имеющие, по мнению их товарищей, высокую об-
щественную активность; доброжелательные, отзывчивые и готовые ока-
зать помощь. Противоположные качества являлись причиной неблаго-
приятного положения глухих учащихся в классе. 

Нарушения речи, возникающие у глухих и слабослышащих детей, 
неизбежно приводят к трудностям общения с окружающими и могут 
привести к социальной изоляции индивида. Школьники склонны обви-
нять в трудностях общения собеседников, так как успехи в общении 
приписывают себе. Таким образом, в процессе обучения происходит 
развитие умений общаться и вступать в различные взаимоотношения 
с окружающими людьми. К семи годам значительно уменьшается разли-
чие между мальчиками и девочками. 

 
 

О.А. Бистерфельд, Д.Н. Нилова 
(г. Рязань) 

 
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ  
НАУЧНЫХ КРУЖКОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
Традиционными формами организации коллективной научно-ис-

следовательской деятельности студентов технических вузов являются 
научные кружки и студенческие конструкторские бюро. Качественная 
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подготовка современного инженера не может быть ограничена рамками 
учебных занятий. 

Научно обоснованный подход к прогнозированию развития станко-
строения невозможен без изучения и анализа исторических тенденций 
конструирования производственного оборудования. Большую помощь 
в работе студентам оказывают музеи, созданные на крупных заводах, 
а также краеведческие музеи. В фондах Рязанского историко-архи-
тектурного музея-заповедника собраны материалы, отражающие двухве-
ковую историю развития промышленности края: старинные станки, доку-
менты, фотографии. Сохранились фотографии XIX века, на которых изо-
бражено оборудование заводов и фабрик Рязанской губернии, фотографии 
времен первых пятилеток, материалы, рассказывающие о строительстве  
нефтеперерабатывающего завода, завода счетно-аналитических машин, 
о продукции промышленных предприятий города и области [1].  

Работа с фондовыми материалами музеев, встречи с ветеранами за-
водов, изучение истории родного города – крупного  промышленного 
центра повышают интерес студентов к учебе, вызывают чувство гордо-
сти своей профессией. 

При совместной работе студентов, научных сотрудников музеев, пре-
подавателей – специалистов по материаловедению, сопротивлению мате-
риалов и другим техническим дисциплинам появляется возможность по-
новому взглянуть на вопросы, прежде считавшиеся историками неразре-
шимыми или спорными. Например, исследователи расходились во мнени-
ях о назначении ряда конструктивных элементов средневекового холодно-
го оружия, образцы которого были найдены при раскопках на территории 
Рязанской области [2], правдоподобная версия была предложена и обосно-
вана членами научного кружка студентов политехнического института. 

Хранящиеся в музеях образцы оружия русских воинов, старинные 
станки, книги, предметы обихода пережили века и вошли в современную 
жизнь как неотъемлемая часть исторического наследия нашего народа. 
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А.А. Богомолова 
(г. Смоленск) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ВЕДУЩИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
 

Основные ценностные ориентации в области воспитания (мир, 
культура, знания, человек) выступают в качестве фундаментальных 
мировоззренческих ориентиров. Своеобразие современного мировоз-
зрения определяется системной картиной мира и системно-синер-
гетической познавательной моделью. Распространение в науке методо-
логии системного подхода и концепции синергетики задает иной ра-
курс рассмотрения вопроса организации воспитания, обучения и разви-
тия личности. Системно-синергетические идеи, зародившись в области 
естествознания, на исходе тысячелетия проникли в область психологии 
и педагогики. Распространение принципа системной организации на 
объекты как биологической, так и социальной природы повлекло за со-
бой создание благоприятной среды для организации целостного обра-
зовательного пространства, в котором интеграция воспитания, обуче-
ния и развития реализуется на основе универсальной категории «сис-
тема». Так, развитие толерантности личности к социальному окруже-
нию и эмпатии к природному окружению возможно на основе единого 
алгоритма — раскрытия универсальных закономерностей, лежащих 
в основе современного мировоззрения: системной организации мира, 
самоуправления и саморегуляции сложных целостных объектов. Боль-
шой воспитательный потенциал по решению данной педагогической 
задачи заключает в себе естественнонаучное образование, в основу ко-
торого положена концептуализация знаний на базе содержательного 
обобщения «объекты природы — системы». Установление учащимися 
в процессе изучения биологии, географии, химии универсальных при-
знаков системы (целостность и дискретность, взаимосвязь целого со 
средой и др.) у различных объектов живой природы (у амебы и у чело-
века; у молекулы ДНК и у биосферы) позволяет формировать 
в сознании личности убеждение о неоспоримой ценности жизни на лю-
бом уровне ее организации. Это обеспечивает концептуальную основу 
для формирования эколого-этических ориентации, ценностей и миро-
воззрения, позволяющих обеспечить бережное отношение к миру жи-
вой природы. Изучение социума посредством преломления содержания 
гуманитарных дисциплин через категорию «система» позволяет посте-
пенно раскрывать принцип детерминизма, развивая у учащихся спо-
собность обоснованно выбирать и отстаивать личную позицию. Орга-
низация УВП на основе социокультурного синтеза элементов содержа-
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ния образования обеспечивает возможность интеграции предметных 
областей в целостное метапредметное пространство. Вовлечение уча-
щихся в познавательную деятельность, в таком случае, позволяет: 

1) обеспечить становление системной картины мира; 
2) сформировать умения строить модели поведения для решения 

сложных комплексных задач (преобладающих в жизни индивида и об-
щества); 

3) создать условия для воспитания интеллектуальной инициативы 
учащихся с разными интересами и способностями; 

4) повысить уровень ценностного отношения к интеллектуальному 
творчеству.  

Рассмотрение педагогом личности учащегося как неравновесной 
открытой системы — активного субъекта учебно-воспитательного про-
цесса — требует организации образовательного процесса на основе тех-
нологии контекстного управления групповым творчеством, а также 
обеспечения возможности сотворчества учащихся и педагога. Данная 
технология базируется на приеме абдукции — управления процессом 
развития деятельности согласно наличной ситуации. Ее использование 
позволяет эффективно решать проблему развития функционально гра-
мотной личности, осуществляя воспитание и формирование мировоззре-
ния с одной стороны на основе ведущих методологических идей 
и концепций, а с другой стороны в контексте интересов и потребностей 
подрастающего поколения. Таким образом, использование методологии 
системного подхода в организации воспитательного пространства по-
зволяет решить многие аксиологические задачи современной педагоги-
ческой практики. 

 
 

Г.С. Вяликова, С.С. Савельева 
(г. Коломна) 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПАРАДИГМА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
В начале XXI века проблемы обновления системы отечественного 

образования, соотношение традиций и инноваций связываются с компе-
тентностной парадигмой (А.Л. Андреев, Е.В. Бондаревская, С.В. Куль-
невич, В.А. Болотов, В.В. Сериков, О.Е. Лебедев и др.). Это связано 
с тем, что «компетентность» и ее производные органично вписываются 
в систему отечественного образования, увязывая при этом воедино тра-
диционное и инновационное. 

Исходя из определения парадигмы как «теории, принятой в качест-
ве образца решения исследовательских задач, то есть научный подход» 
[6. С. 418], «компетентностную парадигму» в современном отечествен-
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ном образовании можно представить в качестве нового научного подхода 
к содержанию образования, который соотносится с динамичным общест-
вом, в котором продуктом процессов социализации, обучения, общей 
и профессиональной подготовки становится индивид, готовый к осущест-
влению свободного гуманистически ориентированного выбора.  

Основу компетентностной парадигмы в отечественной педагогике 
составляют следующие понятия: «компетенция», «компетентность», 
«профессиональная компетентность учителя», «ключевые компетентно-
сти», «профессионализм», «профессиограмма», «компетентностный 
подход», «компетентностная модель» и др. 

Приведенный понятийный ряд требует определенного пояснения. 
Нередко категории «компетентность» и «компетенция» в разговорной 
лексике используется как синонимы. На самом деле это не верно. Ком-
петентность — это специфическое образование, характеристика лично-
сти, свидетельствующая о ее способности и готовности личности вы-
полнять какие-либо функции в пределах определенной компетенции. 
Компетенция — это информационная осведомленность, глубокие знания 
о конкретном предмете, с одной стороны, и круг каких либо полномо-
чий, прав, с другой стороны. Поэтому отождествлять понятия «компе-
тентность» и «компетенция» не целесообразно, так как в лексической 
практике эти категории несут неодинаковую смысловую нагрузку.  

Различие в понятиях «компетенция» и «компетентность» состоит 
в том, что последняя из этих дефиниций носит субъективированный ха-
рактер. То есть компетентный специалист — это субъект, владеющий 
определенными компетенциями (знаниями, умениями, опытом), позво-
ляющими ему результативно осуществлять профессиональную деятель-
ность в определенной области. 

Смена образовательной парадигмы и соответственно появление 
новых требований к профессиональной подготовке специалистов осо-
бенно отразилась на возросших требованиях к представителям педаго-
гической профессии. Расширение функций образования в связи со сме-
ной императивов «образование на всю жизнь» на «образование через 
всю жизнь» требует особого осмысления. В качестве критерия вузовской 
профессионально-педагогической подготовки на сегодняшний день вы-
ступает профессиональная компетентность учителя.  

«Профессиональная компетентность» — категория динамичная, 
развивающаяся, детерминированная конкретной исторической ситуаци-
ей, в условиях которой осуществляется профессиональная деятельность 
(И.В. Гришина). Целесообразность введения данного термина обуслов-
лена широтой его содержания, так как оно тесно связано с такими кате-
гориями, имеющими огромное значение для учителя, как «профессиона-
лизм», «квалификация», «профессиональные способности», «готовность 
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к деятельности» и др., а также с повышением качества профессиональ-
ного образования в России, его выходом на мировой уровень.  

Профессиональная компетентность по праву рассматривается как 
новый социокультурный и образовательный феномен, что обусловлено: 
1. Переструктурированием социума в целом и появлением термина 

«субкультура» как культурное состояние конкретных субъектов. 
2. Одновременным сочетанием традиционного и инновационного в оте-
чественной педагогике как новая социокультурная норма отношений. 

3. Появлением новых целей и ценностей образования.  
Выступая неким связующим звеном между традиционной и ком-

петентностной парадигмами, профессиональная компетентность учителя 
представляет в настоящее время особый интерес исследователей и по-
нимается как: 
— проявление единства профессиональной и общей культуры учителя 

(Т.Г. Браже, Е.А. Соколовская и др.);  
— совокупность знаний и умений, определяющих результативность 
труда на практике (О.И. Качалова, А.А. Макареня, С.Е. Шишов, 
В.А. Кальней, Е.П. Тонконогая и др.); 

— качество личности, характеризующее способность учителя решать 
профессиональные задачи на основе знаний, умений и опыта 
(И.В. Гришина, О.Е. Ломакина, Б.В. Авво, Н.В. Кузьмина, Л.М. Ми-
тина и др.); 

— комплекс знаний и профессионально значимых личностных качеств 
(А.К. Маркова, А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, Ю.Н. Калюткин 
и др.); 

— единство теоретической и практической готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности с учетом требований социума 
(В.А. Адольф, С.В. Белова, Ю.В. Варданян, Н.П. Гришина, В.И. Жу-
равлев, С.Б. Елканов, М.Н. Ермоленко, А.И. Мищенко, Т.В. Новико-
ва, Е.И. Огарёв, В.А. Сластёнин, С.В. Мелешина, В.А. Мижериков, 
В.И. Шалпан, Е.Н. Шиянов и др.); 

— способность осуществлять сложные виды действий (операций) 
(И.Г. Агапов, И.В. Гришина, Т.П. Лапыко, А.И. Мищенко, Г.И. Са-
ранцев, В.А. Сластёнин, Г.С. Трофимова и др.); 

— проявление ряда компетенций учителя (И.К. Дракина, О.А. Качалова, 
В.В. Макареня, В.В. Молчановский, Е.В. Шмакова и др.); 

— динамическая деятельностная характеристика, выраженная в способ-
ности учителя разрешать профессиональные проблемы; способность 
действовать в ситуации неопределённости (Б.В. Авво, Г.И. Захарова, 
О.Е. Лебедев, А.И. Мищенко и др.); 

— личностное образование, включающее в себя высокий уровень теоре-
тико-методологической, психолого-педагогической, методической 
и практической подготовки учителя, критерий профессионализма 
(В.А. Адольф, Н.П. Гришина, М.Н. Карапетова и др.); 
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— интегративное свойство (качество) личности учителя, характеризую-
щееся высокой мотивационной сферой и готовностью к рефлексии 
(О.М. Атласова, В.Д. Больнов, Н.В.Черемушкина, М.Н. Ермоленко, 
Ю.Г. Татур, Ю.С. Ценч и др.). 
Такое многообразие трактовок профессиональной компетентности 

учителя в отечественной педагогике вызвано разнообразием методоло-
гических подходов к описанию данного социокультурного феномена: 
синергетический, личностно-деятельностный, культурологический, сис-
темный, аксиологический, акмеологический и др. 

При этом все исследователи видят основную сложность формиро-
вания профессиональной компетентности учителя в том, что это процесс 
многоуровневый и знания должны формироваться одновременно на че-
тырех уровнях: методологическом, теоретическом, методическом и тех-
нологическом. Первые два уровня отражают теоретическую готовность 
учителя к профессиональной деятельности, а вторые — его практиче-
скую готовность. 

Рассмотрение профессиональной компетентности как сущностной 
характистики профессионализма (В.А. Адольф, Г.С. Вяликова, Н.П. Гри-
шина, М.Н. Карапетова и др.) в отечественной педагогике основано на 
представлении профессионализма учителя как органичное единство 
личностно-индивидуальных и специальных качеств, обобщенных 
в профессиограмме.  

«Профессиограмма — это научно обоснованные нормы и требова-
ния профессии к видам профессиональной деятельности и качествам 
личности специалиста, которые позволяют ему эффективно выполнять 
требования профессии, получать необходимый для общества продукт и, 
вместе с тем, создают условия для развития личности самого работника» 
[5. С. 31].  

Профессиограмма учителя определяет ориентиры успешного ов-
ладения педагогической профессией, указывает на внешнюю и внутрен-
нюю логику восхождения к ней, предоставляет возможность проверки 
в самом себе гармоничного сочетания общечеловеческих, профессио-
нальных и специальных способностей человека. 

Из содержания профессиограммы следует, что учитель должен об-
ладать системой специальных качеств, позволяющих достичь значимых 
результатов в процессе обучения и воспитания учащихся. Максимально 
адекватная этим качествам совокупность профессиональных знаний 
и умений составляет основу профессионально-педагогической компе-
тентности. 

Данная идея имеет много общего с рассмотрением педагогической 
профессии в рамках так называемого образовательно ориентированного 
профессиографирования, в основу которого положена идея о субъектно-
сти профессии учителя (В.В. Бажутин, Э.Ф. Зеер, З.З. Кирикова, 
Н.В. Крохина и др.). 
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Элементы указанной профессиограммы выполнены в блочно-
модульном варианте, обеспечивая при этом реализацию принципов гиб-
кости, вариативности, технологичности и многоаспектности ее исполь-
зования.  

Блочно-модульная структура профессиограммы современного 
учителя позволяет наполнять ее необходимыми модулями профессио-
нальной и социальной компетентности педагога в зависимости от стату-
са образовательного учреждения, целей и задач профессионального об-
разования, требуемого уровня квалификации. 

При этом на каждой стадии профессионального становления педа-
гога в основных подструктурах субъекта деятельности выделяются: 

— профессиональная направленность; 
— профессиональная компетентность; 
— профессионально важные личностные качества (ключевые ква-

лификации); 
— профессионально значимые психофизиологические свойства [3. 

С. 161]. 
Показатели по приведённым выше направлениям отражают дина-

мику профессионального развития специалиста и профессионала, позво-
ляет проследить генезис его профессиональной компетентности. 

Осуществление профессионально-педагогической деятельности 
требует от педагога так называемого «нормативного» и «реального» 
профессионализма (А.К. Маркова и др.).  

Так, А.К. Маркова — один из видных исследователей проблемы 
профессионализма, указывает: «Слово «профессионализм» используется 
в разных смыслах. Когда говорят: «эта работа требует профессионализ-
ма», имеются по сути дела в виду нормативные требования профессии к 
личности человека. Здесь профессионализм — это совокупность, набор 
личностных характеристик человека, необходимых для успешного вы-
полнения труда. Назовем условно такое понимание «нормативный про-
фессионализм». 

В другом смысле употребляется это слово, когда говорят: «Этому 
человеку присущ профессионализм». Здесь речь идет о том, что человек 
обладает этим необходимым нормативным набором психических ка-
честв, и профессионализм становится внутренней характеристикой лич-
ности человека. Такое понимание означает «реальный профессиона-
лизм» конкретного человека [5. С. 31]. 

«Реальный профессионализм» в отношении учительской профес-
сии в известной степени характеризует профессионально-педагоги-
ческую компетентность, отличающуюся личностно-субъектной направ-
ленностью. Субъектность профессионально-педагогической компетент-
ности определяет особую специфику данного явления, зависящего от 
личностных качеств носителя педагогической профессии. 
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Двойственная сущность анализируемого феномена дает основание 
утверждать наличие особой структуры его проявления, стимулом кото-
рого выступает осознанная целенаправленная полисубъектная деятель-
ность учителя по осуществлению его социокультурных функций. Гене-
ральной функцией в данном контексте выступает всестороннее (разно-
стороннее, многостороннее) развитие личности школьника. 

Внутренняя сторона отражает многосложность, многозначность, 
многофункциональность самой сущности профессионально-педагоги-
ческой компетентности. 

Внешняя сторона связана с процессуальными основами профес-
сионально-педагогической компетентности в той ее части, которая непо-
средственно относится к педагогической технологии и методике. 

Таким образом очевидно, что профессиональная компетентность 
и профессионализм тесно взаимосвязаны, но не равнозначны. Необхо-
дима определенная «критическая масса», при которой компетентность 
становится характеристикой и показателем уровня профессионализма. 

В отечественной педагогике особенно подчеркивается связь ком-
петентности со знаниями, опытом в определенной области, из чего сле-
дует, что компетентность учителя обосновывается как ведущий компо-
нент профессионализма. В связи с этим профессиональная компетент-
ность учителя является показателем его профессионализма как особого 
интегративного образования личности, проявляющегося в многослож-
ной и многогранной педагогической деятельности, тогда как термин 
«профессионализм», широкий и емкий, не дает точного толкования со-
вокупности тех компонентов, которые предъявляет социум специалисту 
в сфере образования XXI в. Необходимость включения в педагогический 
тезаурус указанной категории, обусловлена тем, что профессиональная 
компетентность учителя наиболее полно и всесторонне отражает те па-
раметры, которые характерны для педагога нового типа. 

Профессиональная компетентность учителя предполагает струк-
турирование содержания и введения таких понятий, как основные клю-
чевые компетентности и вспомогательные ключевые компетентности. 

Под основными ключевыми компетентностями следует понимать 
системную совокупность специальных знаний, умений и навыков, спо-
собов их продуктивного применения в образовательно-воспитательной 
сфере, предполагающей успешное личностно- и практико-ориенти-
рованное взаимодействие субъектов педагогического процесса.  

Основные ключевые компетентности в совокупности составляют 
компетентностное профессиональное образование. Структура основных 
ключевых компетентностей предполагает учет личностных проявлений, 
качеств, свойств, что естественно, так как речь идет об учительной про-
фессии, которая по своему предназначению, смыслу и содержанию яв-
ляется приоритетным родом человеческой деятельности. 

Структуру основных ключевых компетентностей учителя составляют: 
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— методологическая компетентность;  
— информационно-когнитивная компетентность; 
— проектировочная компетентность; 
— конструктивная компетентность; 
— организаторская компетентность; 
— коммуникативная компетентность; 
— деятельностная компетентность. 
Объединяет эти виды компетентностей целевая, содержательно-

духовная и процессуальная составляющие. 
Вспомогательные ключевые компетентности представляют собой 

комплекс специальных умений содержательно-технологического харак-
тера, обеспечивающих процесс усвоения и формирования профессио-
нальных ключевых компетентностей: 

— умение слушать и записывать лекции; 
— умение работать с литературными источниками; 
— умение осуществлять мыслительные операции; 
— умение осуществлять перенос эффективных способов получе-

ния информации с одного вида деятельности (или формы работы) на 
другие; 

— умение организовать самостоятельную познавательную дея-
тельность и т. д. 

Определение содержания и структуры профессиональной компе-
тентности учителя в отечественной педагогике осложняется отсутствием 
единства трактовки и определения профессиональной компетентности 
учителя. Проведенный анализ научной литературы по проблеме профес-
сиональной компетентности учителя свидетельствует о неоднозначности 
анализируемого феномена. 

Так, ученые Б.С. Гершунский, Н.В. Гришина, Т.В. Добудько, 
Л.Ю. Кривцов, А.К. Маркова, С.В. Мелешина, Н.В. Матяш, И.И. Прода-
нов и другие оперируют понятием «профессиональная компетентность», 
Л.Н. Митина, М.Н. Карапетова, В.Ф. Жеребкина и другие размышляют 
о «педагогической компетентности», Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская 
и другие вводят в тезаурус словосочетание «профессионально-педаго-
гическая компетентность», В.А. Адольф, Н.Я. Костылева, В.И. Юдин 
и другие апеллируют к понятию «профессиональная компетентность 
учителя», А.А. Короткова — к понятию «профессиональная компетент-
ность педагога», С.А. Гапоненко, М.И. Лукьянова, Е.В. Попова, 
Т.А. Царегородцева и другие пишут о «психолого-педагогической ком-
петентности» и т. д. Сразу оговоримся, что понятия-словосочетания 
«профессионально-педагогическая компетентность», «профессиональ-
ная компетентность учителя», «профессиональная компетентность педа-
гога», «педагогическая компетентность» мы относим к одному синони-
мическому смысловому ряду. Что касается категории «психолого-
педагогическая компетентность», то по содержанию и структуре она 
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рассматривается нами в несколько ином смысловом контексте, более 
емком и широком, и требует специального изучения. 

При этом очевидным является тот факт, что профессионально-
педагогическая компетентность представляет собой диалектически 
взаимосвязанное гармоническое единство теоретической и практической 
подготовки учителя, базу которой составляет психолого-педагогический 
информационный фонд личности в сочетании с опытом, гибким владе-
нием технологиями образовательного процесса, а также готовность 
и способность к осуществлению специально направленной образова-
тельной деятельностью. 

Профессиональная компетентность учителя обусловливает его го-
товность к реализации педагогических функций, но не отождествляется 
с последней, как считают некоторые исследователи (Ю.В. Варданян, 
Л.Ю. Кривцов, С.В. Мелешина и др). 

Характеризуя содержание профессионально-педагогической ком-
петентности, необходимо отметить, что оно включает в себя информа-
ционную и процессуальные составляющие. Информационная состав-
ляющая представляет собой блок знаний, касающихся преподаваемого 
предмета, общепедагогических, психологических и методико-техно-
логических знаний и т. д. (информационный блок). Процессуальная со-
ставляющая включает в себя практические умения, необходимые для 
реализации многофункциональных задач педагогической деятельности 
(то есть деятельностный и технологический блоки). Все блоки тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Взаимодействие указанных компонентов профессионально-
педагогической компетентности как целостной системы составляет 
своеобразную архитектонику, ее структуру. 

Определенную внутреннюю организацию структурных компонен-
тов профессиональной компетентности как общего педагогического яв-
ления отмечает в своем исследовании Ю.В. Варданян. По убеждению 
автора реферируемой работы, «становление и развитие профессиональ-
ной компетентности представляет собой сложный процесс овладения 
комплексом стратегических, тактических и оперативных умений спе-
циалиста и придания им значимой профессиональной направленности 
по отношению к себе как деятелю, к объекту и предмету профессио-
нальной деятельности» [1. С. 21]. 

Структуру, разработанную Ю.В. Варданян, можно скорее назвать 
структурой процесса формирования профессиональной компетентности, 
которая должна стать предметом особого внимания при технологии 
применения средств педагогического стимулирования, при становлении 
и развитии анализируемого феномена. 

От того, какие ценностные ориентации, профессиональные притя-
зания и цели сложатся у студента в процессе его обучения в вузе и само-
стоятельной работы учителем, будет зависеть личностно опосредован-
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ное отношение к совершенствованию своей профессиональной компе-
тентности, направленность профессиональных интересов. 

Внешние связи в структуре профессионально-педагогической 
компетентности как целостной системы определяются, по нашему мне-
нию, рядом факторов, обусловленных личностными качествами учителя, 
его жизненной позицией, выражающейся в отношении к профессии, ха-
рактером педагогической деятельности в процессе обучения в вузе  
и в самостоятельной работе после его окончания. Среди личностных ка-
честв, положительно влияющих на успешность формирования и даль-
нейшего развития педагогической компетентности, следует отметить 
педагогическую направленность, аналитическое мышление, позволяю-
щее критически оценивать содержание педагогической деятельности, 
постоянное стремление к профессиональному и личностному совершен-
ствованию Данная мысль косвенно подтверждена в исследованиях 
В.А. Адольфа, Е.И. Огарева, М.А. Чошанова. Заметим, что по данному 
вопросу среди исследователей нет единого мнения. Так, А.К. Маркова 
считает доминирующим блоком профессиональной компетентности лич-
ность учителя: мотивацию, свойства (педагогические способности, ха-
рактер, психические способности и состояния личности), интегральные 
характеристики (педагогическое самосознание, индивидуальный стиль, 
креативность как творческий потенциал). 

Конечно, трудно не согласиться с мыслью о том, что личностные 
качества учителя определяют его отношения к миру, профессии, детям, 
к педагогической деятельности и профессиональному росту. Однако мы 
были склонны рассматривать их в качестве факторов, влияющих на про-
цесс развития и саморазвития профессиональной компетентности педа-
гога, а не как структурные компоненты. 

Компетентностная парадигма предусматривает также использова-
ние термина «компетентностный подход» к образованию (В.А. Болотов, 
Ю.В. Громыко, О.Е. Лебедев, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хутор-
ской, Г.А. Цукерман и др.).  

Компетентностный подход — «это совокупность общих принци-
пов определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных ре-
зультатов» [4. С. 5], которая выдвигает на первое место не информиро-
ванность студента, а его умения решать проблемы, возникающие в прак-
тической деятельности, и овладение способами деятельности; то есть 
определяется набором компетентностей, овладение которыми обеспечи-
вает становление и развитие профессиональной компетентности специа-
листа (в нашем исследовании речь идет о специалисте-учителе).  

Введение компетентностного подхода в нормативную и практиче-
скую сферы образования направлено на решение таких проблем россий-
ской школы, как неумение применить знания на практике, преодолеть 



 47 

трудности реализации практических задач и решении проблемных си-
туаций. 

Поскольку модель выпускника вуза на основе компетентностного 
подхода будет иметь меньшее количество составляющих ее элементов, 
чем при описании ее через знания, умения и навыки, это позволит на 
междисциплинарной основе выделять более крупные блоки в образова-
тельной программе подготовки специалистов и проводить по ним более 
подробный сравнительный анализ, способствуя при этом повышению 
мобильности субъектов образовательного процесса. Приоритетным яв-
ляется также использование компетентностного подхода для описания 
результатов образования.  

Таким образом, в контексте компетентностного подхода:  
— смысл образования заключается в развитии у обучаемых спо-

собности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт обучаемых; 

— содержание образования представляет собой дидактически адап-
тированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-
ских, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образова-
ния; 

— оценка образовательных результатов основывается на анализе 
уровней образованности, достигнутых субъектами образовательного про-
цесса.  

В условиях компетентностного подхода сущность обучения сво-
дится к тому, что усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное 
к усвоению, а прослеживаются условия происхождения данного знания. 
Другими словами, это «специфический способ образования, направлен-
ный на развитие личности посредством овладения ключевыми компе-
тентностями на основе усвоения научных знаний и способов деятельно-
сти» [2. С. 38]. 

При этом целесообразно говорить о реализации компетентностной 
модели образования в российском образовании как описании того, ка-
кими компетентностями должен обладать студент (Ю.С. Ценч и др.). 
Компетентностная модель в отличие от традиционной модели образова-
ния предполагает рассмотрение знаний, умений и навыков учителя по 
отношению к различным видам компетентностей. В реализации компе-
тентностной модели образования важно учитывать принцип преемст-
венности. Поэтому в указанных условиях возможны следующие пути 
осуществления поставленной задачи:  

— знаниево-академическая система может реализовываться в на-
чальной и основной школе, а в старшей профильной и в дальнейшем об-
разовании — компетентностная;  
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— возможно одновременное функционирование двух элективных 
вариантов образования: академического и практико-ориентированного 
(компетентностного);  

— необходима разработка переходных форм построения образования 
посредством включения в учебный план интегрированных курсов, 
в которых предметные области соотносятся со сферами компетентности. 

Очевидными являются в данном контексте преимущества компе-
тентностной модели образования, которая имеет не только личностно-, 
но и практико-ориентированную направленность. 

Основными путями построения компетентностной модели образо-
вания в современных условиях являются: 

— расширение в структуре учебных программ по общеобразова-
тельным дисциплинам межпредметного компонента; 

— создание принципиальной схемы введения компетентностных 
элементов во все образовательные области учебного плана; 

— реальная организация формы реализации компетентностной 
модели образования должна стать профильная старшая школа (В.А. Бо-
лотов, В.В. Сериков и др.). 

Другими словами, формирование компетентности учащегося 
в рамках компетентностной модели образования не сводится только 
к получению им профессионального образования, большое значение 
в данном контексте имеет общее образование, направленное на развитие 
ключевых компетентностей будущих специалистов, обеспечивающих их 
успешное профессиональное становление. 

Рассмотрение термина «профессиональная компетентность» в оте-
чественной науке и проведенный нами анализ существующих исследо-
ваний по проблеме профессиональной компетентности позволяет нам 
утверждать, что данный термин по праву может быть квалифицирован 
как междисциплинарный, поскольку он широко используется в различ-
ных профессиональных областях: так мы сталкиваемся с такими дефи-
нициями как: «коммуникативная компетентность врача-стоматолога» 
(А.И. Кипиани), «конфликтная компетентность сотрудников таможни» 
(Д.В. Ивченко, В.В. Рогачев), «профессиональная компетентность буду-
щего инженера» (С.А. Татьяненко), «информационная компетентность 
студентов-юристов» (И.А. Кулантаева), «профессионально-организа-
ционная компетентность специалиста физической подготовки» (В.Г. Ци-
кунов), «профессиональная компетентность государственных служа-
щих» (И.Е. Елина, Е.А. Тарасова), «аутопсихологическая компетент-
ность государственных служащих» (Л.А. Степанова), «профессиональная 
компетентность студентов экономического вуза» (О.В. Юдина), «социаль-
но-управленческая компетентность профсоюзных кадров» (Г.П. Чер-
ноусов), «профессиональная компетентность социальных работников» 
(Ю.В. Койнова), «социально-психолоическая компетентность руководи-
теля» (Л.И. Берестова) и т. п.  
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Однако подавляющее число имеющихся трудов ориентировано на 
профессионально-педагогическую деятельность различных ее субъек-
тов: это и учитель (педагог) как квалифицированный специалист 
(Б.В. Авво, М.В. Болина, В.Г. Веселова, А.А. Воротникова, Д.В. Голу-
бин, А.В. Добудько, В.Ф. Жеребкина, Л.Н. Захарова, М.Н. Карапетова, 
Н.Е. Костылева, Т.П. Лапыко, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Н.В. Ма-
тяш, З.Г. Облицова, Е.В. Прозорова, Р.А. Рогожникова, Г.М. Соломина, 
Е.И. Тимошина, Н.В. Харитонова, С.Е. Шульпин), и специалист с выс-
шим образованием (педагог или психолог) (Ю.В. Варданян, Т.В. За-
морская), и преподаватель среднего специального учебного заведения 
(В.И. Кудзоева), и социальный педагог (Н.Г. Арзамасцева, Е.В. Досто-
валова, Г.А. Кудявцева, Е.П. Кузнецова, И.Г. Назарова, Г.Г. Сечкарева), 
и методист (Л.Н. Вавилова), и учитель музыки (Е.В. Гребенюк), и пре-
подаватель изобразительного искусства (Н.Н. Долгих), и мастер профес-
сионального обучения (В.В. Евдокимов), и специалист (в общем пони-
мании) (Т.А. Ерахтина, О.Ю. Искандрова, С.М. Колова, А.А. Маматов), 
и специалист в педагогическом вузе (Т.А. Кильмяшкина), и будущий 
преподаватель-исследователь университета (Е.А. Садовская), и руково-
дитель образовательного учреждения (О.М. Атласова, Е.А. Гнатышина, 
Ю.В. Подзюбанова, А.Ф. Фоминых), и будущий преподаватель педаго-
гического колледжа (А.И. Ахулкова, С.А. Гапоненко, Л.М. Курилова), 
и учитель начальной школы (С.Ю. Буланова, Т.Б. Руденко), и преподава-
тель-лингвист (А.В. Задорожная), и учитель сельской школы (С.Ц. Ним-
буева), и педагог общеобразовательной школы (В.М. Гончеренко), и учи-
тель иностранного языка (Н.Б. Козлова, Э.Б. Соловьева), и учитель ин-
форматики (Т.В. Добудько), и директор учебного заведения (И.В. Ильи-
на, А.Н. Кузьмицкая), и менеджер образования (В.И. Местечкин), и сту-
дент-заочник (Г.С. Вяликова, И.В. Назарова), и учитель эксперимен-
тального образовательного учреждения (Л.И. Поветьева), и учитель фи-
зики (Л.А. Краснова), и педагог дошкольного образования (Г.И. Заха-
рова, А.А. Майер, Н.Н. Нацаренус), и классный воспитатель (Ф.З. Мус-
тафина), и учитель технологии и предпринимательства (Р.В. Чурбаев) 
и многие другие.  

Таким образом в современных условиях развития российского об-
разования и на основе требований социума к личности компетентного 
педагога, мы определяем профессиональную компетентность учителя 
как социокультурный феномен, представляющий собой интегративное 
многоуровневое личностное образование, основанное на положительных 
мотивах выбора профессии, совокупности системных знаний, умений 
и навыков, практического опыта, рефлексивной деятельности, демокра-
тической культуре, выражающихся в теоретической и практической го-
товности и способности специалиста к эффективному осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности.  
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Включение демократической культуры в определение профессио-
нальной компетентности учителя обусловлено тем, что реализация зада-
чи подготовки компетентного специалиста возможна лишь при условии 
демократизации, гуманизации и диалогизации учебно-воспитательного 
процесса. 

Демократическая культура — «совокупность демократических 
ценностей, культурных универсалий, регулирующих жизнедеятельность 
людей в обществе»; «специфическая форма культуры социальных взаи-
модействий, включающая технологические и ценностные аспекты, де-
мократическую организацию взаимодействия, способствующую стрем-
лению к самореализации, вызывающую ощущение жизненного успеха» 
[7. С. 81].  

Отсюда демократическая культура педагога может быть определе-
на как «совокупность компетентностей (способов действия), посредст-
вом которых инициируются, организуются и поддерживаются процессы 
активного вовлечения людей в управление» [7. С. 83]. 

Осознание взаимосвязи профессиональной компетентности учите-
ля (как способа профессионального действия) и его демократической 
культуры (как совокупности таких компетентностей, как способность 
приходить к согласию, признавая разногласие; способность проводить 
дискуссии с учениками; способность креативно мыслить и т. п.) имеет 
огромное значение для повышения эффективности качества подготовки 
будущих учителей.  

С целью развития демократической культуры необходимо осуще-
ствлять постоянную целенаправленную диагностику учебной и воспита-
тельной деятельности вуза, что возможно при использовании различных 
тестов, анкет, опросников, включающих такие вопросы, как: «Ваши 
представления об успешном специалисте, человеке, гражданине? Что 
делается в Вашем вузе для успешного становления специалиста? Что бы 
Вы хотели изменить в вузе для чего?» и т. п. Данная диагностика позво-
лит выделить недостатки системы подготовки педагогических кадров 
и будет способствовать становлению и развитию будущих учителей. 

При этом особый интерес вызывает изучение и анализ оценки 
проблемы профессиональной компетентности учителя субъектами обра-
зовательного процесса.  

Для получения необходимой информации об уровне осведомлён-
ности о сущности профессиональной компетентности учителя студентов 
старших курсов, учителей школ с разным стажем работы (до 5 лет, до 10 
лет, до 15 лет, свыше 15 лет) и профессорско-преподавательского соста-
ва педагогических вузов нами были проведено анкетирование 297 рес-
пондентов в гг. Коломна и Воскресенск Московской области.  

При ответе на первый вопрос анкеты «В чем на ваш взгляд состоит 
сущность профессиональной компетентности учителя?» наиболее рас-
пространенными ответами были (в процентах по отношению ко всей 
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группе респондентов): «знание своего предмета (дела)» (20 %), «знания, 
умения, навыки, основанные на опыте» (60 %), «круг обязанностей, пол-
номочий» (20 %). Преобладающими ответами на вопрос «Какие виды 
профессиональной компетентности учителя Вы знаете? Перечислите их» 
стали: коммуникативная компетентность (40 %), информационная ком-
петентность (30 %), когнитивная (знаниевая) компетентность (20 %), 
языковая компетентность (10 %). Третий вопрос «Назовите структурные 
компоненты профессиональной компетентности учителя» вызвал у рес-
пондентов определённые трудности, при этом структура профессио-
нальной компетентности была сведена к «знанию своего предмета и об-
щему кругозору» (70 %), «владению преподавательской деятельностью 
на высоком уровне с учетом педагогического опыта» (20 %), «знанию 
преподаваемого предмета и личностным качествам педагога» (10 %).  

Четвертый и пятый вопросы анкеты вызвали особую сложность 
у респондентов. При ответе на вопрос «Каковы критерии сформирован-
ности профессиональной компетентности учителя, на Ваш взгляд?» сре-
ди ответов преобладали: «профессионализм, мастерство, творчество» 
(40 %), «высокий уровень знаний, умений, навыков, богатый профес-
сиональный опыт» (50 %), не ответили на этот вопрос 10 % респонден-
тов (преимущественно студенты). 

При ответе на последний вопрос «Перечислите способы формиро-
вания профессиональной компетентности учителя» преобладающими 
ответами стали: «направленность личности, положительные мотивы вы-
бора профессии» (40 %), «овладение современными достижениями нау-
ки и техники и внедрение их в образовательный процесс» (50 %), «полу-
чение высшего профессионального образования» (10 %). 

Анализ полученных эмпирических данных позволяет сделать сле-
дующее заключение: к сожалению, ведущие научно-теоретические по-
ложения по проблеме формирования профессиональной компетентности 
учителя в рамках компетентностной парадигмы являются достоянием нау-
ки (преимущественно в теории), лишь частично реализуясь на практике.  

При этом следует отметить, что при ответе на вопрос о структуре 
профессиональной компетентности учителя разнообразие трактовок бы-
ло вызвано тем, что студенты, не имеющие педагогического опыта, счи-
тали, что структурными компонентами могут быть знания, как в области 
преподаваемой дисциплины, так и смежных с ней наук. Учителя школ и 
профессорско-преподавательский состав педагогических вузов добавили 
к структурным компонентам профессиональной компетентности учите-
ля опыт и мастерство преподавания, основываясь при ответе на свой 
профессионально-педагогический опыт.  

В целом учителя, работающие в школе до 5 лет, значительно рас-
ширили диапазон ответов, исходя из своего сравнительно небольшого 
опыта; учителя с большим опытом педагогической работы до 10 и 15 лет 
показали зрелый подход по анализируемой проблеме и в ответах о кри-
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териях сформированности указали на: «педагогическую направленность 
личности», «положительные мотивы и высокие духовные ценностные 
ориентации учителя», «овладение современными информационными 
и педагогическими технологиями»; среди критериев выделили: «про-
фессионализм, мастерство, творчество». 

Однако мы столкнулись с тем, что ответы на некоторые вопросы 
анкеты (например, о способах формирования профессиональной компе-
тентности учителя) у учителей с небольшим опытом работы (до 5 лет) 
и с богатым опытом работы (свыше 15 лет), как ни странно, совпадали, 
что навело нас на мысль, что профессионально-педагогический опыт не 
является показателем высокого уровня профессиональной компетентно-
сти учителя.  

Опытность, сама по себе, не приводит к качественным изменениям 
в личности и деятельности педагога. Важно то, что базовые знания, обя-
зательные для усвоения специалистом-педагогом и определяющие его 
профессиональное развитие, сами по себе не гарантируют его профес-
сиональную компетентность. Необходимо приобретение практического 
опыта под наблюдением специалистов, которые оценивают степень ов-
ладения учителем соответствующими навыками, и способность действо-
вать профессионально компетентно.  

Профессиональная компетентность, таким образом, базируется на 
системном единстве знаний, умений и навыков, необходимых для само-
стоятельного и эффективного решения различных жизненных ситуаций, 
для создания лучших условий для себя в конструктивном взаимодейст-
вии с другими, что также подразумевает наличие способности взаимо-
действовать с другими людьми в различных ситуациях, включая кон-
фликтные, навыки творческого владения интеллектуальным и физиче-
ским инструментарием. 

Профессионально компетентный учитель в данном контексте мо-
жет быть представлен как мобильный субъект, способный к самоопре-
делению и саморазвитию в условиях подвижного, альтернативного и от-
крытого общества; обладающий особой личностной позицией свободно-
го выбора вида, способов и форм деятельности, осуществляемых им на 
достаточно высоком профессиональном уровне. 

При этом важным является учет многообразия факторов, оказы-
вающих непосредственное влияние на процесс формирования профес-
сиональной компетентности учителя: экзистенционального (определяет 
ценностное отношение к процессу образования в целом и овладению оп-
ределёнными компетентностями в той или иной предметной области; 
интерес к содержанию и процессу учебной деятельности); объектного 
(характеризует процесс создания педагогом своей собственной профес-
сиональной деятельности и обеспечения ее функционирования на всех 
этапах движения от задачи к воплощённому результату, выраженному 
в виде определённой компетентности); социального (обусловлен необ-
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ходимостью представления в структуре профессиональной компетент-
ности способности и готовности педагога к включению в совместно-
распределенную деятельность в педагогическом процессе, к работе 
в группе в разных ролях); субъектного (характеризует готовность и спо-
собность учителя к осуществлению самодиагностики, самоизменения, 
самооценки и самоанализа, а также диагностики, изменения, оценки 
и анализа своей деятельности и ее результатов) [8. С. 11].  

Для решения противоречия между научно-теоретической разрабо-
танностью проблемы формирования профессиональной компетентности 
учителя и ее слабой практической реализацией необходима целенаправ-
ленная научно обоснованная организация просвещения всех участников 
образовательного процесса по актуальным вопросам организации со-
временного обучения с использованием новых педагогических и инфор-
мационных технологий, что возможно при использовании курсов по вы-
бору для студентов, модульных программ для учителей, мастер-классов 
по обмену опытом и др. Компетентностная парадигма представляет 
в этом направлении обширную область для плодотворной педагогиче-
ской деятельности.  

Анализ представленного понятийно-категориального ряда и учет 
многообразия существующих терминов в контексте компетентностной 
парадигмы образования в отечественной педагогике указывает на то, что 
не существует единственно верного, универсального способа обучения, 
позволяющего формировать компетентного специалиста. Требуется учёт 
огромного количества факторов, социально-экономических, политиче-
ских, экологических и других условий, разнообразия жизненных ситуа-
ций и др. Однако наиболее важным в данном контексте является обла-
дание индивидом способностью выхода за пределы наличной ситуации, 
так как компетентность всегда обнаруживается только в реалом дейст-
вии, компетентности приобретаются и развиваются в течение всей жиз-
ни через действия и взаимодействия в самых различных формальных 
и неформальных образовательных ситуациях, обеспечивая непрерыв-
ность образования и развития индивида. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Учащиеся, поступающие в группы информационно-технологи-
ческого профиля, нацелены на получение профессии по специальности 
030202 — «информатика». Обучение и воспитание студентов этого про-
филя более эффективны, если преподаватель информатики в профиль-
ной группе одновременно еще и классный руководитель. Тогда воспита-
ние непроизвольно приобретает профессиональную ориентацию, усили-
вая эффективность образовательной компоненты.  

Важнейшее направление деятельности классного руководителя — 
создание организационно-педагогических, дидактических, управленче-
ских, психологических условий в классе для эффективного учебно-
воспитательного процесса. В качестве преподавателя профильной дис-
циплины — осуществление образовательной деятельности, обеспечи-
вающей результативность, в том числе и организация профессионально 
ориентированной исследовательской деятельности студентов, обеспечи-
вающей интерес к глубокому изучению профильных предметов, творче-
ское развитие личности, привитие элементов исследовательской культуры. 

С этой целью классный руководитель вновь сформированной 
группы определяет основные направления воспитательной работы. С це-
лью выявления у студентов ожиданий, намерений и интересов прово-
дится анкетирование («Почему выбрал эту специальность? Чего ожида-
ешь от преподавателей? Какой предмет самый любимый? Чем увлека-
ешься еще? Твоё любимое занятие? Твой любимый вид отдыха?» и др.). 
Анализ анкет позволил определить несколько групп учащихся, имею-
щих общие цели, ожидания, интересы. Затем проводился час знакомст-
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ва, на котором каждый, в том числе и классный руководитель, рассказы-
вали о себе, о своей семье, об увлечениях и т. д. Это способствовало 
проявлению доверительных отношений между классным руководителем 
и студентами, что помогало определить лидеров группы. 

Программа обучения студентов группы информационно-техно-
логического профиля предполагает создание психологического портрета 
группы, поэтому проводился психолого-педагогический мониторинг: 
выявлялся тип мышления и темперамент каждого студента (по методике 
Айзенка); исследовались личностные характеристики (по методике Кет-
теллу), организационные и коммуникационные способности; мотивации 
изучения различных дисциплин и др. Результаты исследований собира-
ются в портфолио группы и используются администрацией, преподава-
телями, родителями, учащимися колледжа. 

Затем с учетом выявленных интересов, распределяются обязанно-
сти среди студентов группы. Организуемая жизнедеятельность группы 
протекает по строгим правилам. Каждый студент несет общественную 
нагрузку, выполняя возложенные на него обязанности. В соответствии 
с обязанностями и функциями в группе создаются 6 комиссий: учебная, 
досуговая, физкультурно-оздоровительная, информационно-оформи-
тельская, комиссия социальной защиты и социального мониторинга, ко-
миссия самообслуживания. В группе, как правило, действует самоуправ-
ление. 

Следующий шаг классного руководителя — налаживание продук-
тивной работы с родителями (родительские собрания и индивидуальная 
работа с родителями). 

В воспитании классный руководитель опирается на формирование 
комплекса нравственных качеств личности и элементов общечеловече-
ской культуры, определяющих исторически сложившийся кодекс пове-
дения человека в обществе, например, гражданских качеств (чувство 
долга перед страной, обществом, родителями; чувство национальной 
гордости и патриотизма); а также специфических профессиональных ка-
честв: любовь к изобретательской, рационализаторской и исследова-
тельской деятельности; информационная культура; самостоятельность 
в поиске решений; материалистическое мировоззрение. Важно воспи-
тать мотивационно-ценностные, эмоционально-волевые и производст-
венные отношения студента к профессиональной деятельности, обуче-
нию, жизни, науке и т. д., а также сформировать систему убеждений, со-
держательно определяющих идейность личности (уверенность в истин-
ности и ценности норм, принципов, правил и идеалов, научных сужде-
ний, законов, современной естественно-научной картины мира). 

Классный руководитель как психолог в условиях личностно ори-
ентированного обучения должен помочь студентам в успешной соци-
ально-психологической адаптации; создавать психологический комфорт 
в группе как условие успешности воспитания и обучения; предупреж-
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дать и ликвидировать конфликты; выстраивать субъект-субъектные от-
ношения между преподавателями-предметниками и воспитанниками. 

Широкое внедрение компьютерных технологий в нашу жизнь 
имеет психологические последствия. В отечественной и зарубежной ли-
тературе выделяются следующие психологические феномены, связанные 
с освоением человеком новых информационных технологий: персони-
фикацию, «одушевление» компьютера. Ряд исследователей рассматри-
вают компьютерные технологии как вторжение во внутренний мир че-
ловека, ведущее к возникновению у некоторых пользователей экзистен-
циального кризиса, сопровождающегося когнитивными и эмоциональ-
ными нарушениями. При этом может происходить переоценка ценно-
стей, пересмотр взглядов на мироздание и свое место в мире. 

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолет-
ний контакт с компьютером, ученые называют упорство, настойчивость 
в достижении целей, независимость, склонность к принятию решений на 
основании собственных критериев, пренебрежение социальными нор-
мами, достаточно высокий интеллект, склонность к творческой деятель-
ности, предпочтение процесса работы получению результата, а также 
интровертированность, погруженность в собственные переживания, хо-
лодность и неэмоциональность в общении, недостаток эмпатии, склон-
ность к конфликтам, эгоцентризм, недостаток ответственности.  

Такое «общение» с компьютером может служить гиперкомпенса-
цией некоторых недостатков, комплексов, недостаточно развитых спо-
собностей, трудностей контакта с окружающими, конфликтных отноше-
ний в семье. Возникает ощущение присутствия в виртуальной реально-
сти, происходит стирание границ реальной действительности и вирту-
альной реальности. 

Учитывая все это, была поставлена задача по организации соци-
ально-психологической адаптации студентов. Проводилась коррекция 
с учетом психологических аспектов влияния информационных техноло-
гий на развитие внутренней и внешней конформности студентов. 

Ведущим принципом, на который опирался классный руководи-
тель, был принцип профессиональной направленности воспитания, ко-
торый реализовался двумя путями: непосредственно на занятиях по ин-
форматике и во время внеурочных классных мероприятий, содержание 
которых имеет информационно-технологическую ориентацию. 

Воспитательная работа в группе проводилась по следующим на-
правлениям: воспитание гражданственности; формирование и развитие 
профессионализма, готовности к труду по избранной специальности; 
воспитание нравственного самосознания, норм и правил нравственного 
поведения, нравственных чувств; развитие педагогических способно-
стей, профессиональных навыков и умений; воспитание потребности 
в здоровом образе жизни; формирование эстетических вкусов, идеалов, 
чувств, развитие общей культуры; развитие правовой культуры; форми-
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рование психологической конформности; создание условий для соци-
ально-психологической адаптации студентов; разработка и подготовка 
социального проекта «Наш Дом — Рязанский педагогический колледж!» 
формирование коллективистских отношений в группе, построение рабо-
ты с активом. 

Реализуя план воспитательной работы, студенты группы принима-
ли участие в спортивных праздниках, генеральных уборках колледжа, 
классном часе «Моя профессия — учитель информатики», в беседах по 
созданию психологического конформизма в условиях личностно ориен-
тированного обучения, педагогических мастерских, в праздниках 
(23 февраля и 8 марта) и других мероприятиях колледжа (встреча выпу-
скников). В рамках проектной деятельности прошла защита социального 
проекта в виде компьютерной презентации «Е. Маркин. Воспоминания 
сестры». Для успешной социально-психологической адаптации студен-
тов группы проводились психологические тренинги.  

Учитывая наш опыт, можно сделать вывод о том, что при органи-
зации воспитательной работы классным руководителем в группах ин-
формационно-технологического профиля важно учитывать гуманисти-
ческие принципы, а также профессиональную направленность, что, не-
сомненно, способствует успешному решению задач подготовки специа-
листов с средним профессиональным образованием.  

 
 

М.А. Голобокова 
(г. Рязань) 

 
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ У УЧАЩИХСЯ  

ТОЛЕРАНТНЫХ УСТАНОВОК В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 
Современная социально-политическая ситуация в мире и в России 

свидетельствует о насущных потребностях формирования новых миро-
воззренческих приоритетов, которые позволили бы переломить ситуа-
цию усугубляющегося цивилизационного конфликта, чреватого такими 
негативными последствиями, как рост ксенофобии, расизм, националь-
ная дискриминация. 

Изменившаяся социальная реальность потребовала адекватного ей 
изменения системы образования и само его содержание. В числе задач, 
которые ставятся перед современным образованием, — воспитание то-
лерантной личности, готовой к терпимому взаимоотношению и понима-
нию между этносами, социальными группами, во имя позитивного взаи-
модействия с людьми иной культурной, национальной и религиозной 
идентичности. 

Актуальность и новизна темы толерантности в современных 
российских исследованиях определяется тем, что авторитарный ха-



 58 

рактер реально практикуемой в стране педагогики все более приходит 
в противоречие с демократическими социальными отношениями, ре-
альное утверждение и развитие которых может обеспечить России ус-
тойчивый экономический рост и достойное место в ряду цивилизо-
ванных стран. 

Педагогические коллективы страны предпринимают усилия, на-
правленные на утверждение демократических принципов, уважения 
к правам человека. Однако до сих пор дело сводится к разовым акциям, 
не затрагивающим саму суть организации учебно-воспитательного про-
цесса [1]. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки теоретиче-
ской и практической базы внедрения новых подходов и технологий вос-
питания в духе толерантности в российских образовательных учрежде-
ниях нового времени.  

Основными документами, обосновывающими правомерность вне-
дрения технологий воспитания в духе толерантности в российских обра-
зовательных учреждениях, являются подписанная 16 ноября 1995 г. 
странами — членами ЮНЕСКО — «Декларация принципов толерантно-
сти», предполагающая, что сфера образования представляет собой одну 
из приоритетных сфер, обеспечивающих формирование толерантного 
мышления и образа действий.  

Первая статья Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО 
гласит: «Толерантность есть уважение, принятие и высокая оценка бога-
того разнообразия наших мировых культур, форм выражения и путей 
человеческого бытия. Она воспитывается знанием, открытостью, ком-
муникацией и свободой мысли, совести и верований. Толерантность есть 
гармония в различии. Толерантность как добродетель, создающая воз-
можность мира, вносит вклад в замещение культуры войны культурой 
мира» [2]. Условие толерантности есть отказ от предубеждений, штам-
пов и ярлыков, от отождествления другого с врагом. 

В официальном документе — межведомственной программе «Ос-
новы формирования установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма в гражданском обществе» [3], принятой 25 августа 2001 г., 
заявлено о необходимости разработки и внедрения системы учебных 
программ и тренингов для всех ступеней образования в России, эффек-
тивных социокультурных технологий, распространения норм толерант-
ного поведения и противодействия различным видам экстремизма и эт-
нофобии, внедрения в социальную практику стандартов культуры толе-
рантного поведения. 

Исследователь проблемы толерантности А.А. Погодина называет 
целью воспитания толерантности — воспитание в подрастающем поко-
лении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию 
с людьми и группами людей независимо от их национальной, социаль-
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ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения. 

Данная цель достигается за счет реализации таких частных задач, как: 
 воспитание у детей и подростков миролюбия, принятия и по-

нимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать; 
 формирование негативного отношения к насилию и агрессии 

в любой форме; 
 развитие эмпатии к носителям иной культуры, ментальности; 
 развитие способности к толерантному общению, к конструк-

тивному взаимодействию с представителями социума независимо от их 
религиозной принадлежности и мировоззрения; 

 профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе; 
 гуманизация и демократизация существующих взаимоотноше-

ний взрослых и детей, системы обучения и воспитания; 
 реформирование системы подготовки будущих педагогов к вос-

питанию толерантности у детей и подростков. 
В качестве основных подходов к воспитанию толерантности в со-

временной школе можно выделить личностноориентированный и дея-
тельностный подходы.  

Основными идеями личностноориентированного подхода являют-
ся признание права каждой личности на свободу, самоопределение, ин-
дивидуальность и самовыражение; признание и выполнение своих обя-
занностей перед собой и другими; опора при взаимодействии на мотива-
цию, ценности, опыт, «Я-концепцию» партнера. 

Деятельностный подход заключается в опоре на активность, соз-
нательность и самостоятельность учащихся; ориентации не только на 
вербальное воздействие, а на деятельность самого ребенка; обеспечении 
субъективной свободы в выборе деятельности и ее компонентов. 

Важнейшим, на наш взгляд, условием воспитания толерантности 
является создание в российских школах толерантной образовательной 
среды.  

Творческий коллектив студентов и преподавателей Ярославского 
педагогического колледжа предложил свою модель воздействия факто-
ров окружающей среды на формирование толерантной личности воспи-
танника: 

В целом, мы считаем, что данная модель отражает основные со-
ставляющие толерантной образовательной среды, учитывая, что ее важ-
нейшим и неотъемлемым компонентом представлена психолого-
педагогическая составляющая. Не менее важным является и учет основ 
личностноориентированного и деятельностного подходов. 

Одним из важнейших и перспективных, на наш взгляд, средств 
воспитания толерантности является использование технологии диалога 
культур. Цель освоения способов коммуникации разнородных культур-
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ных практик достигается посредством осознания своей культурной со-
циализации и жизненных связей через приобретение знаний о других 
культурах и их реализацию в конкретных ситуациях, на основе форми-
рования интереса к другому, интенции понимания других культур, на 
основе опыта контактов с другими формами и ориентациями культурной 
жизни, через преодоление ложных и негативных культурных стереоти-
пов. В этом ключе формируется умение решать конфликты, возникаю-
щей в связи с различной этнической, религиозной, культурной принад-
лежностью, и действовать по совместно выработанным правилам, то 
есть находить общие основания для совместной жизни. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. Модель формирования толерантности личности 
 

Подобная организация гуманитарного образования ведет к осозна-
нию собственных историко-культурных, социальных предпосылок, 
культурному и ценностному самоопределению, то есть — к формирова-
нию толерантности [4]. 
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Ряд предметов в современной школе имеет большой потенциал 
для толерантного воспитания. Прежде всего, хочется обратить внимание 
на такие дисциплины, как история и иностранный язык.  

История дает возможность раскрыть многообразие исторических 
общностей людей, путей, пройденных цивилизациями, государствами, 
народами. В этой связи многоликость современного мира, многослой-
ность общественного и индивидуального сознания могут быть объяснены 
путем выявления исторических корней, явлений, механизмов взаимодей-
ствия традиций и современности. Раскрытие многообразия мира людей 
должно последовательно проводиться во всех курсах всеобщей истории — 
от древности до наших дней. Цель проведения подобной параллели со-
стоит в том, чтобы показать учащимся, что тенденция отношения к «дру-
гому» как к «чужому», а, следовательно, отождествление его с врагом 
существовала издревле и стимулировать отказ от этой установки. Для 
этого необходимо развить у учащихся умение интерпретировать несоот-
ветствия представителей разных культурных общностей, анализировать 
их, вставая на позицию каждой из сторон, но, прежде всего третьей, бес-
пристрастной стороны. Этому во многом способствует применение на 
уроках таких приемов, как обращение к историческим источникам с це-
лью самостоятельного осмысления и оценки тех или иных событий и яв-
лений, анализ предпосылок возникновения конфликтов, аргументация 
своего отношения к событиям и явлениям, постоянное обращение к опы-
ту современной действительности в стране и в мире. Кроме того, ряд за-
нятий могут быть проведены в форме школьных лекций, семинаров, 
«круглых столов», а также в форме проектов, выполненных учениками на 
такие темы, как «Патриотизм и национализм в истории России», «Обще-
человеческие ценности на рубеже XX—XXI вв.» и др. 

Школьный предмет английский язык, как никакой другой, пред-
ставляет огромные возможности для всестороннего развития личности, 
формирования гуманистического мировоззрения, терпимости, миролю-
бия. Общение на английском языке — это межкультурное взаимодейст-
вие, поэтому в настоящее время обучение иностранным языкам тесно 
связано с освоением культуры страны изучаемого языка. Целью обуче-
ния иноязычной культуре является формирование человека не столько 
как носителя знаний, сколько как человека культуры, развитие его ду-
ховных сил, способностей, воспитание его морально ответственным 
и социально полезным человеком, а содержанием образования является 
культура как система духовных и материальных ценностей. Достиже-
нию данной цели способствует обращение на уроках к страноведческо-
му материалу, анализ экстралингвистических средств языка (переводная 
художественная литература, живопись, музыка и др.).  

Таким образом, проблема воспитания толерантности в современ-
ных российских школах на настоящий момент приобрела особую акту-
альность и требует тщательной теоретической и, главным образом, 
практической разработки.  
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Главным результатом педагогики толерантности должно стать из-
менение к лучшему климата в российских школах и в российских семь-
ях, развитие взаимопонимания, прекращение насилия, формирование 
умения разрешать конфликты мирным путем [5]. 
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Н.А. Голунова 
(г. Рязань) 

 
РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 
В рамках экспериментальной площадки «Я — гражданин» направ-

ление «Я и мой край» имеет большое значение в аспекте формирования 
гражданского самосознания. Вся деятельность учителя и учащихся по-
строена на изучении и исследовании краеведческого материала.  

Рязанская земля имеет древнюю и славную историю. Веками Ря-
зань служила форпостом Российского государства, надежно оберегая его 
от вторжения многочисленных недругов. Рязанцы всегда были гордыми, 
смелыми и влюбленными в свою землю людьми. Многие из них стали 
героями и прототипами древнерусской литературы. 

http://www.unesco.org/tolerance/flags/htm
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Факультативный курс «Литературное краеведение» (5—6 кл.) 
и «Рязань литературная» (7 кл.) призван соединить литературу как ис-
кусство слова с краеведением; познакомить учащихся с литературными 
памятниками рязанского края, с поэтами и писателями, прославлявшими 
и продолжающими прославлять нашу Родину; углубить представления 
детей о роли Рязанской земли в истории России, в формировании рус-
ской литературы и культуры; помочь ребятам найти свое место в совре-
менном мире и определить свою гражданскую позицию. 

На факультативных занятиях важно заинтересовать детей, не от-
толкнуть их нравоучительными лекциями и беседами. Поэтому среди 
форм работы преобладают нестандартные: заочные экскурсии, экскур-
сии в музеи, проведение конкурсов, викторин, оформление стенгазет, 
творческие отчеты о проделанной работе. 

Из опыта ведения факультатива замечено, что детям очень нравят-
ся задания, связанные с поисковой и исследовательской деятельностью 
(собирание сведений по заданию учителя, исследование этимологии то-
понимов, установление связи жизни и творчества известных писателей 
с Рязанью и т. д.).  

Концентрическое построение курса обеспечивает обращение к од-
ним и тем же темам в 5, 6, 7 классах и позволяет продолжать работу на 
каждом этапе на более глубоком научном уровне. Примером может слу-
жить работа по разделам «Рязанский фольклор» и «Рязань в древнерус-
ской литературе». В 5 классе дети с удовольствием занимаются собира-
нием рязанского фольклора: расспрашивают своих родных и знакомых 
и записывают частушки, колядки, легенды и т. д. В 6 и 7 классе, обоб-
щая этот материал, делают выводы о том, как отразилась жизнь рязан-
цев, их самосознание и представления о мире в произведениях устного 
творчества. Изучая литературные тексты XIII—XV в.в., выполняя твор-
ческие работы (подготовка сообщений о рязанских князьях, завоевании 
Руси Батыем, о подвиге Евпатия Коловрата и т. д. в 5—6 кл.), к 7 классу 
учащиеся четко представляют, какую роль сыграло Рязанское княжество 
в истории России.  

При подготовке к факультативным занятиям встречаются и труд-
ности. 

Во-первых, недостаточное количество экземпляров текстов не по-
зволяет детально изучить предложенные учителем произведения. В этом 
случае занятия строятся в форме лекций и рассказов руководителя, что 
несколько снижает активность учащихся. 

Во-вторых, затрудняет работу то, что большинство текстов (особен-
но древнерусского периода) не адаптировано для изучения в 5—6 классе. 
Выход из этой ситуации авторы видят в том, чтобы обращать внимание 
учащихся на значимость тех или иных материалов в общественной и куль-
турной жизни Рязани и России в целом, не останавливаясь на детальном 
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рассмотрении. Например, при изучении творчества А. Буниной мы предла-
гаем делать упор не на анализ ее стихотворений, а на значимость поэтессы 
в зарождении такого понятия, как «женская поэзия» в России. 

Опыт работы факультатива «Литературное краеведение» и «Ря-
зань литературная» показывает, что изучение краеведческого материала 
очень увлекает детей. Кроме того, подобная работа способствует разви-
тию гражданской позиции учащихся. У них возникает желание изучать 
историю, литературу родного края, проявляется интерес к проблемам 
охраны природы малой Родины. 

Таким образом, в современных условиях очевидна необходимость 
изучения краеведения, так как это способствует реализации гражданско-
го воспитания, стержнем которого является формирование гражданской 
ответственности, патриотизма, высокой нравственности, уважительного 
отношения к традициям и культуре своего и других народов.  

 
 

О.В. Горьковых 
(г. Рязань) 

 
НЕСКОЛЬКО «ЗА» ШКОЛУ ПОЛНОГО ДНЯ 

 
Идея непрерывного образования занимает особое место среди 

прогрессивных идей последних десятилетий. Основной его миссией яв-
ляется обеспечение каждому человеку постоянного творческого обнов-
ления, развития, совершенствования на протяжении всей жизни. Прак-
тика показывает, что эти требования не могут быть удовлетворены толь-
ко базовым образованием, реализуемым в типовой общеобразовательной 
школе, которая строго регламентирована государственными стандарта-
ми. Вместе с тем, дополнительное образование располагает широкими 
возможностями в выявлении, развитии разнообразных способностей ре-
бенка. Однако все больше родителей среднего и ниже среднего уровня 
достатка основное время заняты на работе (иногда и не на одной), отсут-
ствие бабушек и дедушек, которые могли бы водить в эти учреждения 
детей не позволяет широкому кругу пользоваться данными услугами 
в полной мере. Таким образом, для реализации принципа полноты обра-
зования и тем более свободного выбора ребенком видов и сфер деятель-
ности желательно создание в рамках одной общеобразовательной школы 
такой единой образовательной среды, в которой общее образование вы-
полняет роль системного образования , а дополнительное — индивидуа-
лизированный процесс социализации ребенка. Эти идеи возникали не 
раз в образовании и сейчас рассматриваются как школы полного дня. 
Именно такая модель легла в основу эксперимента в средней школе № 1 
г. Рязани, который начат с 2006—2007 учебного года. 
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Одновременно с изменением образования, и в первую очередь, 
увеличения времени пребывания ребенка в школе, необходимо обратить 
внимание на еще более значимую проблему — сохранение и укрепление 
здоровья нации. Новая модель обучения позволит направить усилия всех 
участников образовательного процесса на формирование положитель-
ной внутренней мотивации на создание здоровьесберегающей среды, 
формирование здорового образа жизни.  

В концепции модернизации российского образования акцентиру-
ется внимание на создание системы профильной ориентации школьни-
ков, формирование системы психологической поддержки, оказании 
школьникам помощи в выявлении профессиональных интересов, склон-
ностей, определении реальных возможностей в выборе профиля, освое-
нии той или иной профессии. В связи с этим от школы требуется созда-
ние условий для формирования у школьников профориентационной 
компетентности не только на старшей ступени образования, но и на 
младшей ступени обучения. Дополнительное образование в рамках мо-
дели полного дня, направленное на подготовку к обучению на старшей 
ступени многопрофильной школы, расширяет рамки данного направле-
ния деятельности не только в разнообразии предпрофильных курсов, но 
и вносит в образование новые формы и приемы деятельности (проект-
ные, исследовательские, познавательные технологии), что делает школу 
сферой разностороннего личностного развития. 

В последнее время в стране остро стоит проблема безопасности, свя-
занная с вовлечением подросток в разные секты, употреблением наркоти-
ков, беспризорностью и т. п. Предполагаемая модель организации образова-
тельной деятельности может сыграть существенную роль в снижении этих 
проблем, особенно среди тех ребят, которые живут в неблагоприятных 
семьях, относятся к группе риска. Школа подобного типа поможет рабо-
тающим родителям не беспокоиться за жизнь и здоровье ребенка, за его 
разностороннее развитие через систему досуговых кружков, секций, объе-
динений, на которые эти дети не могут ходить в силу занятости взрослых.  

Таким образом, школа выступает как центр не только образова-
тельного, но и воспитательного пространства микрорайона.  

Мы предполагаем, что единое образовательное пространство 
в рамках многопрофильной общеобразовательной школы и дополни-
тельного образования на ее основе поможет создать более полные усло-
вия самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающе-
гося, способствующие развитию стремления к непрерывному образова-
нию в течение всей активной жизни человека, выбору профессиональ-
ной траектории, сохранению и укреплению здоровья. 
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Л.К. Гребенкина, Н.А. Жокина 
(г. Рязань) 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ (ПОДГОТОВКА) 

ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Международная комиссия по образованию для XXI века акценти-

рует внимание на четырех основополагающих принципах развития не-
прерывного образования в новом веке: научиться жить вместе (осущест-
влять совместные проекты, мирно разрешать конфликты); научиться 
приобретать знания (учиться на протяжении всей жизни); научиться ра-
ботать (стать компетентными и квалифицированными специалистами); 
научиться жить (на основе саморазвития).  

Отсюда профессиональная подготовка будущего специалиста при-
обретает комплексный взгляд на педагогическую деятельность в вузе, 
предусматривающий новые подходы к ее организации. Это, прежде все-
го, требует выявления воспитательного потенциала вуза как целостной 
педагогической системы, воспитательных возможностей каждой из под-
систем и их максимального использования.  

Воспитательная работа в вузе в условиях модернизации педагоги-
ческого образования — это особый приоритетный вид деятельности, на-
правленный на формирование, развитие, саморазвитие личности студен-
та и преподавателя в условиях постоянного соуправления и самоуправ-
ления, сотрудничества и сотворчества, субъект-субъектного взаимодей-
ствия и совместной деятельности. Воспитательная работа рассматрива-
ется в контексте функционирования целостной педагогической системы 
вуза. В связи с этим необходимо создание и развитие педагогической 
системы вуза, включающей несколько подсистем: образовательную, 
воспитательную, научно-исследовательскую, досуговую, отношенче-
скую. Основными компонентами педагогической системы являются 
управленческий, организационный, содержательный, технологический 
и коммуникативный.  

Воспитательный потенциал вуза огромен, при его умелом исполь-
зовании можно решить многие проблемы воспитания молодежи. Каждое 
образовательное учреждение создает особую среду, которая так или 
иначе отвечает названным приоритетам. Совершенно по-особому, на 
наш взгляд, должна выглядеть жизнедеятельность вуза, готовящего учи-
телей. Важно, чтобы будущий педагог вырастал в среде, где приняты 
гуманистические идеалы и ценности. Многолетний опыт воспитатель-
ной работы со студентами позволяет утверждать, что создание целост-
ной воспитательной системы в вузе востребовано самой жизнью и впол-
не реально. Такая система должна строиться на безусловной взаимосвя-
зи и взаимозависимости всех направлений работы (воспитательной 
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в том числе). В качестве основы могут быть приняты концептуальные 
положения, которые вбирают в себя уже накопленный положительный 
опыт, гуманистические идеи и реализуются в решении конкретных за-
дач, содержании, формах и методах воспитательной работы.  

В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина 
(РГУ) на протяжении многих лет развивается воспитательная система, 
которая постоянно совершенствуется, а в последнее десятилетие обнов-
лялась и обновляется на креативно-гуманистической основе в условиях 
воспитательно-образовательного пространства вуза. 

Воспитательно-образовательное пространство вуза — это сам вуз, 
окружающая его среда, культуротворческая сфера, педагогическая сис-
тема взаимодействий и взаимовлияний субъектов образования, обеспе-
чивающая подготовку будущих специалистов, профессионалов-
воспитателей и создающая необходимые условия для разностороннего, 
гармонического развития личности преподавателя и студента. Создание, 
функционирование и развитие воспитательно-образовательного про-
странства вуза — это организация целостного педагогического процесса, 
аудиторной и внеаудиторной деятельности, создание множества отно-
шений и связей, различных систем развития личности. Это — много-
уровневое пространство возможностей и выборов, которое позволяет 
и студентам, и преподавателям самоопределяться в разнообразных сфе-
рах деятельности, во взаимодействии с различными сообществами; соз-
давать условия для самоактуализации в социальном и культурном кон-
тексте; участвовать в создании широкого диапазона воспитательно-
образовательных услуг. 

Цель и задачи педагогического образования сегодня составляют 
непрерывное общее и профессиональное развитие и саморазвитие учи-
теля, характеристиками которого должны стать: 

— подлинная интеллигентность, духовная культура, желание 
и умение сотрудничать с другими педагогами, добросовестность в вы-
полнении профессиональных обязанностей; 

— высокий профессионализм, инновационный стиль научно-
педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей 
и принятию творческих решений; 

— гуманизм, любовь к детям, интерес к внутреннему миру ребен-
ка, уважение индивидуальной неповторимости ребенка, сотрудничество 
с детьми, родителями, коллегами; 

— гражданская активность, патриотизм и социальная ответствен-
ность; 

— физическое и психическое здоровье, профессиональная работо-
способность; 

— потребность в постоянном саморазвитии, профессиональном 
самообразовании и самосовершенствовании. 
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В основу создания и развития целостной системы воспитательной 
работы в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина 
были положены следующие концептуальные идеи: 

1. Единство и целостность образования и воспитания, создающе-
го внешние и внутренние условия для развития и саморазвития человека 
в процессе освоения ценностей культуры. Современное образование — 
это синтез обучения и учения, воспитания и самовоспитания, социализа-
ции и саморегуляции личности. Другими словами, образование — тво-
рение образа человека в самом себе. Образование носит мультикультур-
ный характер, суть которого заключается в самобытном развитии и са-
моопределении личности. Отсюда понимание образованности не как 
многознания и владения набором профессиональных знаний и навыков, 
а как развитости разнообразных способностей системного характера 
и высокой степени продуктивности.  

2. Гуманистические приоритеты образовательно-воспитатель-
ной деятельности. Гуманизм является основополагающим принципом 
подготовки и развития будущего учителя. Главные качества педагога-
гуманиста — это любовь и уважение к людям и своей профессии, твор-
чество и владение искусством общения, гуманистический стиль взаимо-
отношений. Профессионально-гуманистическая направленность лично-
сти педагога выражается в том, чтобы признавать человека как высшую 
ценность на земле, а, следовательно, в своей педагогической деятельно-
сти он должен осознавать значимость личности каждого ребенка, стро-
ить взаимоотношения с людьми на основе сотрудничества, любви и ува-
жения. 

3. Культурологическая направленность системы воспитательной 
работы, которая базируется на освоении наивысших достижений куль-
туры современного общества, предполагает интеграцию общей и педа-
гогической культуры, активное вхождение учителя в мир педагогиче-
ских систем, ценностей, технологий. С этой целью необходимо более 
активно насыщать учебно-воспитательный процесс культурными и суб-
культурными элементами в целях духовно-нравственного становления 
студентов, развития их креативных качеств и культуротворчества.  

4. Личностно ориентированное воспитание и образование. Оно 
обеспечивает развитие и саморазвитие каждого студента, признавая его 
субъектом деятельности. Взаимоотношения «студент-преподаватель» 
строятся как субъект-субъектные. В связи с этим должны быть востре-
бованы программы, моделирующие субъектную позицию учащегося, за-
нятия на основе диалога, задачного подхода, стимулирования самостоя-
тельного научного поиска, творческой педагогической деятельности. 

5. Профессионализм и творчество преподавателя. Педагогиче-
ский вуз обуславливает специфические требования к преподавателям, 
поскольку каждый из них является для студентов воплощением профес-
сионального образца. Усвоение студентами этих образцов происходит 
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через взаимодействие с преподавателями, которые демонстрируют 
приемы построения собственной деятельности и профессиональный 
этикет. Затем будущие педагоги переводят их во внутренний план и реа-
лизуют на практике. Преподаватель ответственен за стиль общения, 
нормы и требования, которые предъявляет к обучаемым.  

6. Педагогика успеха как условие личностных и профессиональных 
достижений будущих учителей. Диагностическая основа формирования 
профессиональных умений будущих учителей в постоянном фиксирова-
нии достижений, создание ситуации успеха и на этой основе стимулиро-
вание дальнейшего развития педагога-профессионала. Педагогика успе-
ха должна способствовать достижениям студентов в любой деятельно-
сти — в учебной, научно-исследовательской, педагогической, творче-
ской, трудовой, спортивной, всячески поддерживать их, популяризиро-
вать в средствах массовой информации, развивать систему поощрений.  

Концептуальные идеи воспитательной работы, направленной на 
профессиональное становление личности, разработанные в РГУ, реали-
зуются через постановку целей и задач, обуславливающих выбор основ-
ных направлений, содержания, форм и методов воспитательной работы 
на каждом факультете и каждой кафедрой. Воспитательная работа в вузе 
опирается не только на деятельность кураторов, но и на воспитывающее 
влияние всех преподавателей, работающих в университете, на воспиты-
вающие возможности факультетов и кафедр, а также окружающей сре-
ды. Ориентация на взаимодействие как процесс непосредственного или 
опосредованного воздействия субъектов деятельности порождает их 
взаимную обусловленность и взаимосвязь. 

 
 

Л.А. Грицай 
(г. Рязань) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
В условиях современной системы образования воспитательное 

пространство наряду с воспитательной системой является необходимым 
и эффективным механизмом личностного развития школьников. В но-
вейшей педагогической литературе мы можем встретить такое опреде-
ление данного понятия: «Воспитательное пространство — это среда, ме-
ханизмом организации которой является педагогическое «событие» де-
тей и взрослых (Д.В. Григорьев, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова)» [1]. 
Однако сама по себе среда не всегда обладает воспитывающем влияни-
ем, процесс педагогизации среды строится на организации определен-
ных ценностно-смысловых отношений между педагогами и их воспи-
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танниками. На наш взгляд, наиболее эффективным способом организа-
ции таких отношений является педагогическое взаимодействие всех 
субъектов на основе творческого ценностного освоения ими действи-
тельности как источника прекрасного, доброго и истинного. Именно та-
кое взаимодействие способствует формированию личностной культуры 
каждого ученика. 

Эстетическое воспитание всегда было одним из важнейших ком-
понентов организации воспитательной среды, с одной стороны, способ-
ствующим становлению творческого потенциала личности ребенка, 
«формированию и развитию его эстетического эмоционально-
чувственного и ценностного сознания и соответствующей ему деятель-
ности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов 
и явлений реальности» [2], с другой стороны, становлению базовой 
культуры личности (О.С. Газман, В.А. Сластёнин) в целостном педаго-
гическом процессе. В последние десятилетия в теории эстетического 
воспитания наметилась тенденция сближения этих двух положений: эс-
тетическое развитие личности рассматривают в неразрывном единстве 
с нравственным, физическим, философско-мировоззренческим воспита-
нием и целью его называют формирование эстетической культуры лич-
ности. В современной научной педагогической литературе существует 
множество определений данного понятия, но мы, опираясь на труды 
виднейших исследователей в этой области (Э.А. Верба, М.С. Кагана, 
Л.П. Печко, Н.И. Киященко), предлагаем определять эстетическую куль-
туру личности как интегральную философскую категорию, обладающую 
положительной семантикой, содержательной и сущностной стороной. 
И если в содержание эстетической культуры входят эстетические зна-
ния, переживания, суждения, убеждения, оценки, ценности, нормы 
и идеалы поведения, эстетическое сознание, вкус и творческие способ-
ности, то сущностный аспект заключается в определении, с одной сто-
роны, исходного принципа, на котором базируется теория эстетической 
культуры — стремлении к красоте, а с другой — исходного начала, ис-
точника изучения. Таким исходным началом, на наш взгляд, является 
творческая эстетическая деятельность человечества по созданию пре-
красного в жизни и осмыслению его, присущая людям с давних времен 
и не умирающая до сих пор. 

Работа по формированию эстетической культуры учащихся в рам-
ках воспитательного пространства современной школы предполагает 
систематизированное представление о том, из чего слагается эта культу-
ра, какие психологические процессы лежат в ее основе, какие эстетиче-
ские факторы влияют на личность. В этом случае, процесс формирова-
ния эстетической культуры основывается на организации педагогиче-
ских условий, направленных на формирование целостной, гармонично 
развитой и творчески активной личности. Этот процесс может быть рас-
смотрен как поступательное развитие некой системы взаимообуслов-
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ленных компонентов. Подобными условиями может стать эстетизация 
образовательной среды, интегрированный подход к преподаванию 
предметов гуманитарного цикла, факультативные занятия и внеклассные 
мероприятия, посвященные данной теме и, конечно же, высокий уровень 
сформированности эстетической культуры самого педагога.  

 

Список использованной литературы 
 

1. Воспитательное пространство : словарь-справочник по теории воспи-
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Е.Л. Громова 
(г. Рязань) 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО КУРСА 
 
В современной «Концепции модернизации российского образова-

ния до 2010 года» ставятся достаточно важные инновационные задачи 
совершенствования как общей системы образования Российской Феде-
рации, так и конкретно деятельности высшей школы. В нынешних усло-
виях такая деятельность должна быть направлена на овладение комплек-
сом знаний, на формирование на этой основе целостного миропонима-
ния и мировоззрения, а также на воспитание гражданственности и пат-
риотизма у студенческой молодежи. 

Большая роль в осуществлении поставленных целей отводится 
в вузе историческим дисциплинам. При этом наряду с общим курсом 
«Отечественной истории» должное место занимают и вопросы краеве-
дения. Эффективность использования местного материала в освещении 
и понимании исторических проблем и современных событий зависит от 
постоянного совершенствования процесса преподавания с учетом про-
филя учебного заведения, факультета, уровня подготовки студентов. 

В последнее время отмечается повышение интереса молодежи 
к истории России и к истории своего края. В этой связи необходимо под-
держать подобный интерес, помочь учащимся углубить свои знания, дать 
им почувствовать связь времен. Многое в этом плане зависит от качества 
преподавания, умения отобрать и преподнести наиболее значимый крае-
ведческий материал и органически включить его в освещение общей те-
мы. Так, в изучении истории образования единого русского государства 
весьма интересно воспринимаются сведения о Рязанском княжестве эпо-
хи Олега Ивановича, о самом рязанском князе, его непростых отношени-
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ях с Москвой. Еще более неординарным является изложение материалов 
о роли Касимовского ханства в укреплении Московского государства, 
о взаимоотношениях Ивана Грозного со своими касимовскими вассалами. 

Достаточно удачно вписываются в содержание курса «Отечест-
венной истории» политические портреты известных исторических лич-
ностей, связанных с Рязанской землей. Среди них Муромо-Рязанский 
князь Борис и его брат Глеб, ставшие первыми русскими святыми, ря-
занский князь Роман Олегович, принявший мученическую смерть в Ор-
де, герой русско-турецких войн, первый рязанский губернатор 
М.Т. Кречетников, «белый генерал» М.Д. Скобелев. 

Использование местного материала не только активизирует позна-
вательные процессы в обучении, но и усиливает гражданскую и патрио-
тическую направленность исторических дисциплин. Ставя задачу воспи-
тания патриота и гражданина, важно четко вписать в эту проблему осоз-
нание героических страниц истории своей малой Родины. 

Пожалуй, нет такого эпохального события в российской истории, 
которое так или иначе не отразилось в жизни Рязанской земли, начиная 
от героической защиты Рязани от монголо-татарского нашествия, битвы 
на р. Воже, роли рязанцев в Отечественной войне 1812 г. и, конечно, их 
вкладе в победу в Великой Отечественной войне. 

Наиболее положительные результаты в изучении истории родного 
края достигаются тогда, когда она вводится как самостоятельный курс 
краеведения. Помимо традиционных форм учебных занятий — лекций, 
семинаров, там есть смысл проводить тематические конференции, орга-
низовывать посещение музеев, выставок, встреч с известными людьми. 

Достаточно успешно можно использовать краеведческий курс 
с учетом профиля факультета, способствуя расширению профессио-
нального кругозора будущих специалистов, углублению их профессио-
нальных знаний. В этом убеждает опыт работы факультета физической 
культуры и спорта РГУ, по привлечению регионального материала 
в изучении теоретических спортивных дисциплин. Большой популяр-
ностью у студентов пользуются занятия по спортивному краеведению, 
лекции о выдающихся рязанских спортсменах, чемпионах Олимпий-
ских игр. 

Вопросам краеведения на факультете посвящены ряд курсов по 
выбору, предлагаемые студентам старших курсов. Полученные знания 
успешно применяются во время педпрактики, во внеучебной работе. 

Таким образом, обращение к краеведческому материалу, изучение 
исторического и культурного наследия родного края позволяют обеспе-
чить связь времен, успешно решать задачи активизации познавательных 
процессов обучения и формирования гражданственности и патриотизма 
у студенческой молодежи. 
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С.Н. Ефимкина 
(г. Рязань) 

 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КРАЕВЕДЕНИЯ 

В ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 
 

Живи сообразно природе вещей. 
Сенека 

 
Концепция модернизации Российского образования предусматри-

вает переход на профильное обучение, поэтому важное значение в раз-
витии учащихся приобретают элективные курсы. 

Выбор темы элективного курса «Медицинская география» — не 
случаен. Этот курс поддерживает и углубляет базовые дисциплины (гео-
графию, биологию, физику, химию, экологию) и открывает перед уча-
щимися возможность постижения смежных областей знаний. Однако 
курс был бы не полным, если бы в нем не уделялось внимание краевед-
ческому материалу. 

Познание окружающего мира и своего места в нем начинается 
с малой Родины. Здоровье зависит от условий, окружающих человека. 
На уроках географии, безусловно, уделяется внимание экологии, то есть 
состоянию окружающей среды, но много важных вопросов, интересую-
щих ребят, остаются за рамками урока. 

Основой для разработки курса послужил учебник Т.В. Кучера 
«Медицинская география», материал которого был переработан и до-
полнен в соответствие с потребностями и возможностями нашей школы 
и микрорайона. 

Концепция программы предусматривает реальную практико-
ориентированную деятельность учащихся по оценке факторов окру-
жающей среды, социальных факторов и их влияния на человека. Это 
предоставляет широкие возможности для саморазвития учащихся, вы-
полнения ими социально значимых проектов и реального улучшения со-
стояния своего окружения. Такая деятельность способствует социализа-
ции школьников, становлению их гражданственности и активной жиз-
ненной позиции. 

Исследования на основе краеведческого материала позволяют 
ученикам приобрести новые практические навыки. Например, мы ус-
пешно проводим работы по определению содержания хлоридов в воде, 
по учету расхода воды, по оценке санитарного состояния помещения 
(класса), загрязнения воздуха городским транспортом и т. д. Эти сведе-
ния вдвойне дороже и понятнее школьникам, так как добыты ими само-
стоятельно и именно там, где они живут. 

Первоначально очень сложно ребята относятся к работе по теле-
фонному опросу населения. Конечно, необходима предварительная бе-
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седа о вежливости и деликатности. Зато во время отчета ребята с востор-
гом рассказывают о том, чего они боялись, что у них получилось, а что 
не получилось. Даже те, у кого проблемы с математикой, демонстриру-
ют полученные результаты в виде процентов, таблиц и т. д. 

Общение позволяет расширить представление о естественных 
науках, переосмыслить уже знакомые понятия. Интерес вызывают темы 
о влиянии на здоровье человека солнечной радиации, лунного свечения, 
метеорологических условий, трансгенной продукции. Разбираясь в об-
щих вопросах, мы обязательно обращаем внимание на то, как обстоят 
дела в нашем городе и области. Эти темы дают ответы на многие вопро-
сы о состоянии здоровья наших школьников. Закономерно появляется 
вопрос о том, как же избежать неприятных ситуаций и жить, как писал 
Сенека, «сообразно с природой вещей». 

Мы живем в сложных, меняющихся социальных условиях. Перед 
сегодняшними девятиклассниками (именно на них рассчитан данный 
курс), стоит вопрос выбора профессии. В нашей области остаются вос-
требованными, кроме прочих, профессии статистического, врачебного, 
экологического направления. Данный курс дает о них некоторое пред-
ставление. 

Наш регион интересен с разнообразных точек зрения. Использова-
ние новых сведений о нём позволяет школьникам точнее сформулиро-
вать для себя базовые ценности: жизнь, здоровье, человек, культурное 
наследие. Ученики развивают умения оперировать полученными зна-
ниями для освоения действительности; начинают воспринимать рязан-
ские природные объекты как партнеров. 

Дополнительным стимулом к работе является успешность выпол-
нения заданий. Любой результат очень важен: либо, в лучшем случае, 
мы получаем новые сведения, либо придётся разобраться, почему что-то 
не получилось. 

В некоторых работах, особенно в рамках социальной практики, 
предусмотрено привлечение родителей, родственников, товарищей 
и знакомых, что способствует социализации школьников и развитию их 
коммуникативной культуры. Исследования на природе следует рассмат-
ривать как содержательный досуг. 

Каждая работа может иметь продолжение в участии в олимпиадах 
и в конкурсах. Многие ученики успешно выступают на школьных науч-
но-практических конференциях. Их доклады завоевывают внимание 
и симпатии ровесников.  

Судя по откликам школьников, изучаемый материал им интересен. 
Ребята готовы делиться новыми, жизненно необходимыми знаниями 
с родителями, ровесниками, что-то изменять в своей жизни.  
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К.В. Кипарисова 
(г. Рязань) 

 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Современная система образования должна обеспечивать историче-

скую преемственность поколений, сохранение, распространение и раз-
витие национальной культуры, воспитания бережного отношения к ис-
торическому и культурному наследию народов России. Важнейшая за-
дача развития учащихся — это формирование у них патриотизма, граж-
данственной ответственности правового самосознания, духовности 
и культуры, инициативности и самостоятельности. 

Одним из эффективных способов решения этих задач является 
школьный музей. Именно взаимодействие музея и школы позволяет 
объединить в одно целое обучение, патриотическое, духовное развитие 
и художественное образование.  

В школе учащимся было предложено подготовить сообщения 
о жизни и творчестве современных рязанских писателях и поэтах. И тут 
выяснилось, что справиться с таким заданием очень непросто, так как 
материал практически отсутствует. Некоторые ограничились скудными 
данными энциклопедических словарей, а самые пытливые пришли в Ря-
занское региональное отделение Союза писателей России. Там их встре-
тили очень радушно, оказали помощь в подборе нужного материала. 
Впоследствии эта встреча переросла в крепкую дружбу и тесное сотруд-
ничество. Именно эти пытливые ребята выступили инициаторами реали-
зации проекта «Создание школьного музея "Рязань литературная"».  

Учредителями нашего музея являются МОУ «Средняя школа 
№ 55» и Рязанское региональное отделение Союза писателей России.  

При музее работает секция юных литературоведов-исследо-
вателей. Большое внимание уделяется научным исследованиям литера-
туроведческого, культурологического, философского, этнографического 
характера.  

Исследования учащихся становятся основой тематических музей-
ных экспозиций и служат базой для разработки экскурсий. 

В музее ребята соприкасаются с частичкой творческой лаборато-
рии писателей. Здесь всегда царит волшебный мир слова. Все это побу-
ждает ребят взяться за перо и пробовать силы в творчестве. Юные даро-
вания еженедельно собираются в музейном клубе «Пегас». Старшие то-
варищи из Рязанского регионального отделения Союза писателей России 
с уважением относятся к юным талантам. В литературной газете «Рязан-
ское узорочье» они публикуют некоторые произведения учеников. 

При музее организована театральная студия «Мельпомена». Ребя-
та, выступая в роли сценаристов, режиссеров, декораторов, костюмеров 
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и актеров, создают здесь свои спектакли, литературно-музыкальные 
композиции по произведениям рязанских авторов. 

Юные актеры помогают экскурсоводам и учителям во время уро-
ков по курсу «История развития литературы рязанского края». Только 
тесное сотрудничество литературы и театра обладает способностью тон-
кого прикосновения к душевным переживаниям, в которых укрылись 
далекие и добрые воспоминания.  

Большой популярностью среди учеников пользуется «Литератур-
ная гостиная», которая распахивает свои двери один раз в четверть. Чле-
ны Рязанского регионального отделения Союза писателей России — ее 
постоянные гости. Обмен творческими наработками, планами — обяза-
тельный атрибут таких встреч. Но самое главное заключается в том, что 
в эти часы за традиционным русским самоваром школьники соприкасают-
ся с чистой родной речью, незамутненным родником народного слова. 

В 2005 году к 60-десятилетию Победы актив школьного музея 
предложил для реализации тему проекта «Новая экспозиция школьного 
музея "Рязанские писатели-фронтовики"».  

Презентация проекта состоялась на школьном празднике, посвя-
щенном Дню рождения школьного музея, 25 февраля 2005 года.  

В прошлом году был реализован проект «Создание учебного посо-
бия по литературе родного края». 

В этом году учащиеся выступили с инициативой реализовать еще 
один школьный проект «Создание цикла видеофильмов о жизни и твор-
честве писателей-земляков». Первый фильм «Два сына одной земли» 
о жизни и творчестве С. Есенина и А. Архипова был представлен на го-
родском фестивале «Школьный музей», где получил высокую оценку 
зрителей и членов жюри. 

Таким образом, в музейной деятельностиучащиеся получают воз-
можность «погружаться» в культуру пошлого в ее тесной связи с ценно-
стями текущего времени. Такой диалог формирует эстетический опыт 
и развивает художественный вкус, совершенствует учащихся посредст-
вом поэтических образов. При этом решаются важнейшие задачи воспи-
тания: формирование гражданственной ответственности, патриотизма, 
чувства любви к родине, духовности и культуры. 

 
 

Т.Н. Кирбичёва 
(г. Рязань) 

 
УСПЕШНОЕ «ЗАВТРА» ПЕРВОКЛАССНИКА 

 
В первый класс приходят очень разные дети. У каждого ребенка 

своя картина мира, свои страхи, стереотипы поведения. Различия опре-
деляются материальным благосостоянием семьи, уровнем образования 
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и степенью занятости родителей, особенностями образа жизни семьи, 
семейными традициями, представлениями родителей о жизненных цен-
ностях, их увлечениями, характером общения с ребенком и многими 
другими факторами. 

Однако школа предъявляет ко всем детям одинаковые требования.  
Стандартность требований заложена в том, что существует единая 

программа обучения, в рамках которой предполагается усвоение точно 
определенного объема знаний в определенные сроки и выполнение од-
них и тех же заданий всеми учащимися.  

Мы, психологи, можем по-своему помочь детям адаптироваться 
к условиям обучения, своевременно выявив те проблемы, с которыми 
ребенок приходит в школу. Изучая готовность ребенка к школе, важно 
оценить его адаптационные резервы. Ломка стереотипов сопровождает-
ся нарушениями регуляции, эмоциональным напряжением, ощущением 
дискомфорта, а становление новых форм реагирования — значительны-
ми энергетическими тратами и перегрузками. 

Процесс адаптации запускается «автоматически» и совершается 
вне зависимости от того, принимает ли сам индивид в нем активное уча-
стие или нет. Поэтому важно знать эмоционально-энергетические осо-
бенности ребенка и особенно, степень сбалансированности эмоциональ-
ного реагирования. При тенденции к доминированию отрицательных 
эмоций, повышенной тревожности, страхах, происходит фиксация на 
трудностях и неудачах, активность парализуется и адаптация замедляет-
ся. При эйфорической беспечности дольше сохраняется инерция старых 
стереотипов, почти отсутствует коррекция и уточнение новых форм по-
ведения в соответствии с изменившейся ситуацией, в связи с чем про-
цесс адаптации тоже затягивается. 

Важно знать энергетические возможности ребенка, чтобы уберечь 
его от перегрузок. И, наконец, необходимо выяснить, имеет ли он эмо-
циональную поддержку в семье, особенно со стороны матери.  

Развитые коммуникативные способности или наличие баланса 
между потребностью и активностью в общении также способствуют оп-
тимизации процесса адаптации, обеспечивая его социально-психоло-
гическую сторону. 

Для изучения адаптационных резервов первоклассников я исполь-
зую проективные тесты, такие, как тест тревожности Тэммл, Дорки, 
Амен и цветовой тест Люшера. 

Тест Люшера, в силу своей популярности, не нуждается в подроб-
ном представлении. Принципы работы теста просты. Тест Люшера (по 
мнению научного консультанта ИМАТОН И.Л. Соломина) основан на 
двух положениях. Во-первых, каждый цвет характеризует определенную 
человеческую потребность, ассоциируется с ней, является символом 
этой потребности. Во-вторых, структура цветовых предпочтений чело-
века позволяет выявить структуру этих потребностей. 



 78 

Процедура ранжирования цветовых карточек (от самого приятного 
до самого неприятного) позволяет рассчитать такие показатели, как 
«Настроение» (эмоциональный фон), «Энергия» (энергетический баланс 
организма).  

Итак, каковы же адаптационные резервы наших нынешних перво-
классников? 

По результатам диагностики получены следующие результаты. 
У 28 % детей выявлен слабый уровень настроения. У этих уча-

щихся доминирует плохое настроение и неприятные переживания. Пло-
хое настроение свидетельствует о наличии проблем, которые перво-
классник не может преодолеть самостоятельно. У 58 % детей эмоцио-
нальное состояние в норме, что позволяет им радоваться и печалиться, 
адаптация у них протекает, в целом, нормально. И лишь 14 % перво-
классников веселы, счастливы, настроены оптимистично, об этих детях 
можно сказать, что они психологически благополучны. 

Преобладание плохого настроения свидетельствует о том, что пер-
воклассник нуждается в психологической (психотерапевтической помо-
щи). Необходимо попытаться изменить окружающую среду, негативно 
влияющую на ребенка и способствующую его невротизации. 

Как правило, дети, у которых доминирует плохое настроение, 
имеют еще и слабый уровень энергообеспеченности. Первоклассников, 
находящихся в переутомлении — 13 %. После беседы с педагогом и ро-
дителями было выявлено, что переутомление связано с наличием хрони-
ческих заболеваний. Эти дети имеют низкий иммунитет, часто просту-
жаются. 

Отрадно отметить, что 68 % учащихся находились на начало учеб-
ного года в состоянии оптимальной работоспособности. Они активны, 
деятельны, готовы к энергозатратам. По нашим наблюдениям, такие де-
ти достаточно быстро выполняют домашнее задание, охотно посещают 
кружки и секции в группе продленного дня. 20 % первоклассников на 
момент обследования находились в состоянии перевозбуждения. 
Им требовалась нормализация темпа деятельности, режима труда и от-
дыха, снижение нагрузки. Педагогу, воспитателю, родителям были даны 
рекомендации по восстановлению энергетического баланса ребёнка. 

Процедура исследования цветовых ассоциаций («Мое отношение 
к школе», «Мое настроение дома» и т. д.) позволяет выявить, насколько 
комфортно ребенок чувствует себя дома и в школе, в общении со свер-
стниками. 

36 % первоклассников настроение в школе и «продлёнке» оцени-
вают как «желтое». Они ожидают новых впечатлений, надеются, что эти 
впечатления будут приятными и светлыми. Такой выбор можно опреде-
лить как отражающий нормальное, эмоционально-здоровое состояние 
ребенка. 
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Красный цвет, как определяющий настроение в школе, предпочли 
29 % учащихся. Этот цвет предпочитают активные, энергичные деятель-
ные дети, однако часто несдержанные. Лишь 7 % обследуемых выбрали 
зелёный цвет, как отражающий настроение в школе и «продленке». 
Именно дети, выбирающие зеленый цвет, имеют высокий уровень при-
тязаний, они стремятся быть отличниками, добиваются, чтобы их хвали-
ли и ставили другим в пример. 21 % учащихся характеризуют свое на-
строение в школе как «фиолетовое». 

В основном, такие дети ходят в школу, чтобы общаться с другими 
детьми. Им нравится в школе, но когда они начинают испытывать труд-
ности в обучении, то и отношение к школе тоже меняется: дети начина-
ют капризничать и не хотят ее посещать. По нашим наблюдениям, это 
чаще всего шестилетние дети. Именно у них чаще преобладает игровая 
мотивация по отношению к учению. 

Никто из первоклассников не обозначил свое отношение к школе 
и «продленке» как «черное» или «серое». Эти темные, малопривлека-
тельные цвета отражают равнодушное (серый) или негативное (черный) 
отношение к школе, к процессу обучения. В целом, можно сделать вы-
вод, что большинство первоклассников настроены к школе и учителю 
позитивно. Они готовы к новому виду деятельности, им нравится учиться. 

Тест Тэммл, Дорки, Амен может служить не только индикатором 
общего эмоционального состояния ребенка, но и позволяет определить 
источник напряженности. На 14 картинках, предлагаемых ребенку, изо-
бражены типичные для его жизни эмоционально-положительные, эмо-
ционально-отрицательные и неопределенные ситуации. Первоклассники 
выбирает грустное или веселое лицо для главного героя картинки, исхо-
дя из общего самочувствия в подобных ситуациях. Не следует рассказы-
вать детям, что происходит на картинке. Важно, чтобы они ориентиро-
вались на собственное понимание ситуации. 

Только 36 % обследуемых детей имеют средний уровень тревож-
ности. Неопределенные ситуации воспринимаются ими в положитель-
ном ключе и не содержат эмоционально-дестабилизирующего фактора. 
В данном случае поводов для беспокойства нет. 

У 50 % обследуемых учащихся повышенный уровень тревожно-
сти, что свидетельствует о присутствии какого-то беспокоящего факто-
ра, которому ребенок вынужден противостоять. Действие беспокоящего 
фактора пока ограничено и еще не определяет общего самочувствия ре-
бёнка. Но все чаще ему приходится испытывать напряжение в тех си-
туациях взаимодействия, в которых раньше он хорошо себя чувствовал. 
14 % детей имеют высокий уровень тревожности, то есть находятся в со-
стоянии эмоциональной дестабилизации. 

Качественный анализ теста показал, что на эмоциональное состоя-
ние ребенка влияет, прежде всего, характер взаимоотношений с родите-
лями, особенно с матерью, ведь с поступлением в школу доминантой 



 80 

в отношении матери к ребенку становится контроль над его обучением. 
Вместо заботы, досуга — критика, принуждение, ограничение игр и раз-
влечений. Для оказания помощи детям в этой ситуации, необходимо ра-
ботать именно с мамой первоклассника. Я объясняю чрезмерно ответст-
венным мамам состояние ребенка, ориентирую их на более ласковое от-
ношение к нему в адаптационный период. Важно, чтобы сама мать оста-
валась спокойной, так как ребенок может «заразиться» ее тревожным 
состоянием. Грамотное консультирование родителей — залог того, что 
уровень тревожности ребенка нормализуется. 

Для реализации принципа единства требований семьи и школы 
в перспективе необходимо организовать в школе родительский всеобуч, 
в ходе которого родители знакомились бы с механизмами воспитания. 
Занятия всеобуча помогут избежать некоторых проблем в обучении 
и адаптации учащихся. 

Программа по оздоровлению младших школьников, которая нача-
ла действовать в школе в рамках эксперимента, поможет восстановить 
адаптационный резерв детей, а также будет способствовать профилакти-
ке дезадаптации в целом. 

Практика показывает, что гармонизация развития в младшем 
школьном возрасте оказывается наиболее легко осуществимой и позволяет 
добиваться хороших результатов: избавлять учащихся от проблем 
в процессе дальнейшего обучения и воспитания, а родителей и учителей — 
от «трудных» подростков. 

 
 

Н.А. Копылова 
(г. Рязань) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОПЫТЕ РАБОТЫ ШКОЛ 
(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 67 Г. РЯЗАНИ) 

 
В последние годы в школьной практике успешно развиваются раз-

личные технологические подходы к организации деятельности на основе 
гуманно-личностной ориентации педагогического процесса. Одной из 
таких технологий является педагогика сотрудничества. Г.К. Селевко 
рассматривает педагогику сотрудничества как «особого типа «прони-
кающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогиче-
ского мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной ме-
ре входящей во многие современные педагогические технологии как их 
часть» [2. С. 40]. Таким образом, как целостная технология педагогика 
сотрудничества еще не воплощена в конкретной модели, однако ее идеи 
входят во многие современные педагогические технологии, воплощают-
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ся в школах России, в частности г. Рязани, современными педагогами-
новаторами. 

Так, в обучении, воспитании и развитии школьников средняя шко-
ла № 67 г. Рязани руководствуется основными принципами педагогики 
сотрудничества. Стиль взаимоотношений в школе основан на гумани-
стических нормах, на взаимодействии детей и взрослых. Наибольшей 
популярностью у учащихся школы пользуются те виды деятельности, 
которые позволяют им проявить сотрудничество, социальную актив-
ность, самостоятельность, сотворчество, имеют исследовательскую, 
коммуникативную, преобразовательную направленность. 

Средняя школа № 67 с 2003 г. использует в своей работе техноло-
гию личностносообразного управления, «осуществляемую посредством 
адаптации управленческих действий к личности в процессе целереали-
зуемого сознательного сотрудничества, педагогической поддержки на 
основе выявления персональных возможностей каждого субъекта и раз-
вития творческого потенциала, самостроительства и самореализации ин-
дивидуальной профессиональной траектории» [1. С. 8]. Ведущим целе-
вым направлением развития школы является создание оптимальных ус-
ловий для гармонического развития личности, эффективно взаимодейст-
вующей с социумом, творческой, способной к созиданию, самореализа-
ции, самостроительству, сотрудничеству. Сотрудничество в школе осу-
ществляется по нескольким направлениям и во всех видах работы: на 
уроках, внеклассных мероприятиях, праздниках, экскурсиях, в походах 
и т. д.  

На уроке учителями активно используются современные иннова-
ционные технологии, одной из которых является педагогика сотрудни-
чества, способствующие установлению сотворчества, взаимодействию 
всех участников педагогического процесса, равноправной позиции учи-
телей и учащихся. Это эколого-краеведческие экспедиции, составление 
сборников задач, электронных учебников, организация дискуссий, диа-
логов, проектные технологии.  

Применение метода проектов позволяет вовлечь учеников в ак-
тивный познавательный процесс, приобщить к исследовательской 
и творческой деятельности, создать атмосферу сотрудничества и со-
творчества, равноправной позиции учителей и учеников. Использование 
метода проектов обязывает учителя выступать в качестве консультанта, 
помощника, наблюдателя, координатора. Проектная технология позво-
ляет осуществлять разработку внеурочных долгосрочных и среднесроч-
ных индивидуальных и групповых проектов, а также применять данный 
метод на уроках. Такая работа, по мнению педагогов школы, является 
наиболее продуктивной, так как позволяет охватить большее количество 
ребят, избежать перегрузки школьников, рассматривать учащихся и пре-
подавателя как равноправных партнеров и создателей урока, установить 
отношения сотрудничества, сотворчества между педагогами и детьми.  
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Используя проектные технологии, работают учителя физики. В ча-
стности, А.А. Горячева изучает тему «Звуковые волны» с 9 и 11 класса-
ми. Учителя русского языка и литературы, например, Е.Ю. Кирсанова, 
вместе с учениками готовят различные проекты, один из которых был 
посвящён 60-летию Победы в Великой Отечественной войне на тему 
«Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в микрорай-
оне средней школы № 67 г. Рязани» (с учениками 7 класса) Т.Ф. Сур-
ненкова к 60-летию Великой Победы вместе с учащимися 10 класса под-
готовила проект «Неповторимый, единственный мир одного человека 
живёт силой всеобщего» на основе рассказа А.П. Платонова «Одухотво-
рённые люди». Социальный педагог Т.В. Бойнова, разработала с учащи-
мися 11 классов проблему употребления ненормативной лексики в речи 
и современной литературе «Способны ли мы понимать друг друга?». 
Учителя математики Ю.В. Назаркина и информатики Т.В. Пучкова в те-
чение двух лет занимались с учащимися проектно-исследовательской 
деятельностью по теме «Виды уравнений и способы их решений», раз-
работали проект по созданию электронного учебника по элективному 
межпредметному курсу «Функции и их графики», который является 
сборником творческих работ по конкретным темам. 

Соединяя экскурсионный и проектный методы, учитель англий-
ского языка М.В. Полторакова и учащиеся медицинского класса разра-
ботали проект-экскурсию в Дом-музей И.П. Павлова в г. Рязани. По 
мнению педагога, экскурсионная работа совместно с проектной деятель-
ностью способствует достижению воспитательных, познавательных, 
развивающих и обучающих целей, развитию способностей к совмест-
ной, творческой, кооперативной, рефлексивной деятельности, обеспечи-
вает высокую коммуникативность, повышение мотивации и познава-
тельной активности ребят, оказывает влияние на формирование их гра-
жданской позиции, воспитание чувства гордости и уважения к жизни 
и деятельности известных земляков.  

Поисковая деятельность является важной составляющей учебно-
воспитательного процесса школы. Учителя продуктивно реализуют бо-
гатые возможности г. Рязани. Так, в связи с 60-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне школьники проявили активный интерес к ге-
роям, именами которых названы улицы родного города. Обращение 
к медиаресурсам, создание мультимедийных презентаций позволяют 
учащимся совершенствовать свои исследовательские умения на основе 
современных информационно-коммуникативных средств, учиться со-
трудничать с разными людьми. На наш взгляд, компьютерную презента-
цию можно отнести к разновидности опорных сигналов В.Ф. Шаталова 
на основе современных информационных технологий. 

Внеклассная работа играет большую роль в развитии личности 
учащихся и основана на взаимном обогащении учеников и педагогов. 
Учитель русского языка и литературы Л.В. Орлова рассматривает лин-
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гвистическое краеведение как один из видов внеклассной работы по 
русскому языку, расширяющее знания о родном языке, эффективное 
средство формирования потребности самостоятельно добывать знания, 
патриотического воспитания учащихся, формирования высоких граж-
данских и нравственных качеств подрастающего поколения, способст-
вующее глубокому пониманию изучаемых материалов, приобщению 
школьников к научно-поисковой работе, взаимодействию, сотворчеству.  

Отличительной особенностью школы, по словам администрации, 
является участие детей в экспериментальной работе, осуществляемой 
через научное общество учащихся (НОУ). НОУ — добровольное объе-
динение школьников, которые стремятся совершенствовать свои знания 
в определенной отрасли науки, техники, искусства, расширять свой на-
учный кругозор, приобретать умения и навыки творческой научно-
исследовательской, рационализаторско-изобретательской и опытниче-
ской деятельности во внеурочное время под руководством учителей 
и др. специалистов, сотрудничать, работать в коллективе. НОУ призва-
но: развивать у школьников познавательную активность и творческие 
способности в процессе углубленного изучения ими основ наук и науч-
но-исследовательской и рационализаторско-изобретательской работы; 
учить школьников методам и приемам доступных им научных исследо-
ваний, умению общаться с оборудованием, необходимым для экспери-
ментов, работать с научной литературой, отбирать, анализировать, сис-
тематизировать материал, грамотно оформлять научную работу, овладе-
вать искусством дискуссии, выступать перед аудиторией с докладами 
о достижениях мировой науки. 

В школе проводятся клубные занятия. Так, в школе работает клуб 
«Кадр» — клуб активных дружных ребят, который организует все вне-
классные мероприятия. На базе районной библиотеки в сентябре 2004 г. 
был создан краеведческий клуб для подростков «Истоки» по инициативе 
учащихся средней школы № 67 и учителей для развития творческой ак-
тивности и формирования гражданской позиции юношества по отноше-
нию к родному краю на основе глубоких знаний его истории. 

В практике работы школы № 67 туристско-краеведческая работа 
оказалась очень эффективной формой внеурочной деятельности уча-
щихся, позволяющей гармонически развивать подростков, формировать 
у них чувство патриотизма и любви к большой и малой родине. Школа 
имеет давнюю традицию подобной работы. Совместно с Центром дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий г. Рязани на базе школы № 67 
был создан туристско-краеведческий клуб под руководством учителя 
истории А.Ю. Шеина и учителя физкультуры В.А. Хлестова, который 
объединяет около 100 учащихся и педагогов.  

Самоуправление — одна из важных форм работы школы. Ежегод-
но в школе проводятся дни самоуправления, на которых учащиеся про-
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являют свои способности в руководстве, сотрудничестве, умении рабо-
тать в коллективе. 

Сотрудничество с родителями осуществляется по многим направ-
лениям: родительские собрания, которые проводятся либо в конце чет-
верти, либо, что чаще всего, в начале следующей, чтобы помочь родите-
лям осмыслить итоги прошлой четверти и организовать работу детей 
в новой четверти; индивидуальные встречи, посещение семей школьни-
ков, беседы по телефону и т. д.  

Таким образом, опыт средней школы № 67 показывает, что ин-
новационные формы работы, использование идей педагогики сотруд-
ничества придают новый импульс традиционному виду деятельности, 
позволяют решать образовательные, воспитательные и развивающие 
задачи на современном уровне. Новые формы работы выступают объ-
единяющей основой всех предметных областей знаний, обеспечивают 
развитие социальной активности детей и взрослых. Исследовательская 
и проектная деятельность помогает и ученику, и учителю овладеть со-
временными наиболее эффективными технологиями, новыми информа-
ционно-коммуникативными средствами, обрести личностный социально 
значимый смысл своей учебной и профессиональной деятельности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ К ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАНИНА 

 
Современная школа должна решать задачи нового уровня. В Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010 года 
говорится: «Общеобразовательная школа должна формировать целост-
ную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 
то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество 
образования». Таким образом, учащиеся должны стать компетентными 
в определенных видах деятельности, чувствовать свою причастность 
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к явлениям, происходящим в обществе, что и означает наличие граждан-
ского самосознания. В обществе востребована всесторонне развитая 
личность, способная жить в гармонии с окружающей средой, так как 
только в этом случае возможно дальнейшее развитие цивилизации. Пер-
востепенным в достижении этой цели является развитие духовности 
и экологического сознания личности.  

Ориентируясь на эти задачи, мы разработали программу «Я — 
частица Вселенной». Общей целью программы «Я — частица Вселен-
ной» является воспитание экологически культурной личности общества. 
Под экологической культурой понимается совокупность практического 
и духовного опыта человека в его взаимодействии с природой, обеспе-
чивающее его выживание и развитие. Программа «Я — частица Вселен-
ной» способствует развитию мотивации к познанию и творчеству, обо-
гащает духовный мир ребенка, пытается органически соединить задачи 
формирования системы знаний учащихся о природе с новым взглядом 
на место и роль человека на Земле. 

Когда мы говорим об универсальности экологии для воспитания 
гражданского самосознания, мы, во-первых, имеем в виду ее теснейшую 
связь с практической каждодневной жизнью человека. Экологические 
вопросы нам приходится решать повсюду: сжигать ли осенние листья, 
куда деть мусор на пикнике, чем помочь бездомным животным, какие 
покупать продукты и т. д. 

Во-вторых, изучение экологии дает ребенку почувствовать свою 
причастность к решению экологических проблем современности. В те-
чение года дети принимают участие в разных экологических акциях, 
учатся вырабатывать свою линию поведения, свое видение проблем 
экологии. 

Изучение экологии учит высказывать свою точку зрения, аргумен-
тировать ее и в то же время понимать и принимать возможность сущест-
вования других точек зрения. 

В-третьих, знакомство с экологическими проблемами позволяет 
учащимся знакомиться с социальными ролями в обществе, таким образом, 
готовя сегодняшних школьников к самостоятельной жизни в обществе. 

Благодаря изучению основ экологии, дети учатся понимать приро-
ду и защищать то, что они любят. У них воспитывается бережное отно-
шение ко всему окружающему, возникает чувство уникальности приро-
ды и вырабатывается концепция ее защиты.  

Программа экологической направленности соединяет задачи фор-
мирования системы знаний ребенка о природе с новым взглядом на ме-
сто и роль человека на Земле. Общие задачи направления представляют-
ся в совокупности процесса обучения, воспитания и развития личности. 

Одна из задач экологического образования — формирование у ре-
бенка представления о человеке не как о хозяине природы, покорителе 
природы, а как о части природы, зависящей от нее. 
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В ходе изучения экологии происходит формирование у детей основ 
системных знаний об окружающей нас среде, овладение нормами и прави-
лами поведения в природе, выработке активной жизненной позиции. 

Отличительной особенностью программы является то, что обуче-
ние проходит в игровой форме, через эмоциональное воздействие на 
чувства ребенка посредством художественных и музыкальных образов, 
для чего используются сказки, легенды, музыка, картины. Обучение час-
то происходит в ходе командной игры. Навыки экологического мышле-
ния формируются посредством участия детей в природоохранных акци-
ях: «Птица года», «Сохраним дикую природу», «Марш парков» и т. д. 

Программа ориентирована на детей начальных классов и построе-
на с учётом возрастных особенностей детей. Она отвечает потребностям 
сегодняшнего уровня общественной жизни, ориентируется на эффектив-
ное решение проблем в будущем, так как предусматривает воспитание 
личности, востребованной здоровым обществом. Программа конструи-
руется на подходах, рекомендованных министерством образования РФ.  

Предполагаемый результат — формирование знаний, умений и на-
выков творческой деятельности, наполненной экологическим содержа-
нием, обогащению духовного мира каждого ребёнка, выработка актив-
ной жизненной позиции. 

Рассмотрим содержание некоторых занятий. Опыт организации 
комплексного мероприятия «Знакомство с Красной книгой» продемон-
стрировал интерес детей к истории возникновения Красной книги, путях 
попадания животных в Красную книгу, к подробному изучению Крас-
ной книги Рязанской области. Дети подготовили и прочли доклады о жи-
вотных из Красной книги. Была проведена экологическая мини-
экспертиза: «Выгодно ли вырубать лес?». Дети сочиняли от имени жи-
вотных: «Как я попал в Красную книгу», размышляли «Можно ли вы-
вести животное из Красной книги». 

Ученики изучают животных родного края. Им нравится урок-
сказка: «Чем может удивить обыкновенный заяц», на котором дети сами 
сочиняют сказки: «Зачем зайцу длинные уши, короткий хвост, косые 
глаза и т. д.». 

Младшие школьники успешно участвовали во всемирной акции 
«Сохраним дикую природу» в октябре 2004 года. В ходе акции были со-
браны подписи в защиту диких животных, детьми нарисованы рисунки 
и плакаты и отправлены в г. Москву. В рамках акции «Сохраним дикую 
природу» в школе прошли уроки-знакомства с великими экологами, со-
храняющими дикую природу. Состоялась командная игра «Дикие жи-
вотные Африки, Австралии, Америки». 

Дети стали участниками регионального образовательного проекта 
«Малым рекам — нашу заботу», провели мониторинг реки Вожа и очи-
стку берега от мусора в июне 2005, 2006 гг. 

Активное включение школьников в природоохранную деятель-
ность не только способствует эффективному познанию, но и формирует 
личностные качества учеников, создает условия для становления граж-
данственности. 
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Е. В. Коротковская, И. Г. Малинский  
(г. Саратов) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИ КУРСА «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 
Процессы глобализации мировой экономики неизбежно подталки-

вают Россию к необходимости использования передовых инновацион-
ных технологий преподавания. Чтобы не оказаться на периферии миро-
вой экономической системы, на наш взгляд, российской системе вузов-
ского образования необходимо как можно активнее использовать техно-
логию дистанционного обучения, которая в современных условиях по-
зволит готовить мобильного, свободно мыслящего, не боящегося поме-
нять место работы и место жительства специалиста. Именно эти качест-
ва позволят человеку лучше приспосабливаться к быстро изменяющимся 
условиям окружающей среды, сделать карьеру и повышать свой уровень 
жизни. 

Дистанционное образование с использованием телекоммуникаци-
онных технологий имеет свои выгоды и свои издержки, оказывающие 
воздействие и на студентов, и на преподавателей, и на сами университе-
ты. Для студентов наибольшая выгода от такой программы состоит 
в возможности получить доступ к университетскому образованию без 
отрыва от их профессиональной деятельности, или получать дополни-
тельное образование по отдельным курсам без отрыва от их основной 
учебы. Для преподавателя дистанционное обучение позволяет расши-
рить круг методических приемов, сделать курс более наглядным и во-
влечь в дискуссии на лекциях большее число участников, многие из кото-
рых обладают уже собственным опытом в той или иной сфере деятельно-
сти. Если преподавание ведется в условиях международного проекта, то 
появляется уникальная возможность обмена информацией по проблеме из 
первых рук. Это влияет на повышение эффективности обучения. 

В Саратовском государственном университете в настоящее время 
проходит эксперимент по преподаванию дистанционного курса 
«Economics 2311 — Global Issues» («Мировая экономика») совместно 
с Ричланд Колледжем (Даллас, США). Цель настоящей статьи — расска-
зать об опыте разработки и преподавании данного курса.  

За последние 30 лет Ричланд Колледж, входящий в состав группы 
«окружных» колледжей г. Далласа, стремился к повышению уровня 
преподавания и обучения, а также интеграции в местное сообщество. 
В признание его заслуг Белым Домом США и Министерством торговли 
Ричланд Колледжу была присвоена Национальная премия Малкольма 
Болдриджа. Ричланд Колледж предлагает студентам курсы бакалавриа-
та, сертификаты о прохождении специализированных программ, осуще-
ствляет обучение на курсах повышения квалификации по инновацион-
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ным технологиям. Студенческое сообщество составляет более 14 000 
студентов и 5000 слушателей отдельных курсов различных националь-
ностей, говорящих в целом на 79 языках мира.  

В 2005 году Ричланд Колледж, (г. Далласа, штат Техас, США), 
и Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевско-
го подписали договор о сотрудничестве в сфере развития международ-
ных отношений между высшими учебными заведениями посредством 
взаимовыгодных действий по осуществлению образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности, профессионального и студенческо-
го обмена. Соглашение предусматривало обмен учебной и научной ин-
формацией, исследование потребностей общества в образовательных 
программах, разработку совместных проектов между учреждениями, 
подписавшими соглашение.  

Необходимо отметить, что одной из основных целей сотрудниче-
ства являлось повышение качества исследовательских и образователь-
ных процессов в вышеназванных учреждениях на основе обмена зна-
ниями и опытом и использовании возможностей международного обще-
ния между учебными заведениями и их преподавателями, руководите-
лями и студентами.  

Данное соглашение предусматривало разработку совместных дис-
танционных курсов и набор студентов для обучения, в частности, по 
курсу «Economics 2311 Global Issues» (Мировая экономика). Слушате-
лями курса могли стать как студенты Ричланд Колледжа, так и студенты 
СГУ, обучающиеся по специальностям «Прикладная информатика в эко-
номике» и «Национальная экономика».  

Разработчиками курса являлись доцент Е.В. Коротковская (СГУ) 
и профессор Ф. Ньюбери (Ричланд Колледж). Курс рассчитан на 3 кре-
дитных часа (бакалавриат) и предполагает изучение истории и теории 
международной торговли и глобального экономического развития. В хо-
де обучения рассматриваются экономические, социальные и политиче-
ские вопросы, оказывающие влияние на мировую экономику. Курс ак-
центирует взаимосвязь экономических и политических факторов, а так-
же денежные ресурсы и их воздействие на экономический рост. Особое 
внимание уделяется экономике США и России, а также их экономиче-
скому взаимодействию.  

Курс «Мировая экономика» изучается после того, как студенты 
изучили микро- и макроэкономику. Он входит в набор базовых курсов 
и удовлетворяет всем Ориентировочным целям преподавания экономи-
ческих дисциплин, установленными Координационным комитетом по 
высшему образованию штата Техас (США). 

К ориентировочным целям преподавания экономических дисцип-
лин штата Техас относятся следующие положения: 

1. Понимание методов, технологий и данных, используемых эко-
номистами для изучения общественного положения. 
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2. Понимание развития экономических институтов и процессов, 
а также их соотношение с политической системой и культурой. 

3. Умение использовать, а также критически оценивать альтерна-
тивные модели и теории в рамках курса макроэкономики. 

4. Умение анализировать воздействие исторических, социальных, 
политических, культурных и мировых факторов на экономику конкрет-
ной страны. 

5. Анализ, критическая оценка и поиск творческих решений соци-
альных и экономических проблем в мировой экономике. 

По завершению освоения курса «Экономика 2311» студент должен 
получить следующие навыки: 

— Определять основные проблемы мировой экономики. 
— Определять и объяснять основные причины этих проблем. 
— Определять и объяснять основные экономические следствия 
этих проблем. 

— Владеть экономической теорией в степени, достаточной для 
критического анализа этих проблем и вопросов. 

— Оценивать обоснованность политики, предложенной другими 
сторонами для решения проблем в области мировой экономики. 

Курс «Экономика 2311» рассчитан на 16 недель занятий. Каждая 
неделя посвящена определенной теме из области мировой экономики. 
Первая неделя посвящена введению и ознакомлению с программным 
обеспечением для он-лайн обучения, знакомству с терминологией, ис-
пользуемой при изучении курса.  

 

Основные темы, раскрывающие содержание курса 
 

1. Дефицит ресурсов. 
2. Макроэкономика. 
3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
4. Национальный доход. 
5. Международный валютный рынок. 
6. Теории торговли и политика. 
7. Макроэкономическая нестабильность. 
8. Роль правительства в рыночно-регулируемой экономике. 
9. Определение национального дохода через издержки и инвестиции. 

10. Налоговая политика как инструмент макроэкономической стабиль-
ности. 

11. Монетарная теория и политика как инструмент макроэкономиче-
ской стабильности. 

12. Активная и пассивная макроэкономическая политика. 
13. Макроэкономическое применение международной торговли и фи-

нансов. 
14. Бюджет, дефицит и публичная политика.  
15. Производительность труда и рост экономики. 
16. Альтернативные объяснения классической и кейнсианской теорий. 
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Разработка курса проводилась с использованием оболочки «Black 
Board». Все учебные материалы были размещены на сервере Ричланд 
Колледжа. Для обеспечения процесса обучения слушателям курса необ-
ходимо иметь: 

— надежный, предпочтительно неограниченный высокоскорост-
ной доступ в Интернет (ISP), при этом технические проблемы не явля-
лись оправданием для невыполнения задания в срок;  

— e-mail ящик, который может легко вмещать крупные файлы;  
— программное обеспечение: Windows 98, 2000 или XP Microsoft 

Office-2000 или выше (Word, PowerPoint, Excel), веб-браузер (IE 5 или 
Netscape 4.7), Adobe Acrobat Reader 5.0, Windows Media Player; Quick 
Time Player. 

В рамках данного проекта состоялось три видеоконференции. 
На первой была представлена программа курса, студенты познакоми-
лись между собой, рассказали о себе, о своих целевых установках и тех 
возможностях, которые они желают получить в результате изучения это-
го курса. На второй видеоконференции были представлены презентации 
студентов по основным глобальным проблемам современности, таким, 
как проблема бедности, экологии, альтернативных источников энергии 
и др. На третьей видеоконференции шло обсуждение роли правительст-
ва в развитии конкуренции, в экологическом регулировании и регулиро-
вании системы образования двух стран — США и России. 

Опыт разработки курса показал, что при переходе на дистанцион-
ную форму на студента накладывается большая ответственность за ре-
зультат обучения. Роль инструктора как методиста еще более возрастает 
по сравнению с традиционными формами обучения. Кроме того, на ин-
структора накладывается функция проводника, доставляющего знания 
и материалы он-лайн курса по Internet. Презентация материала курса 
очень разниться в зависимости от выбранного дизайна курса. Инструк-
тор обеспечивает обратную связь при обучении и оценивает работу сту-
дентов по завершении ими недельных класс-сессий, домашних заданий 
и проектов. 

On-line курсы предоставляют возможность занятым людям и сту-
дентам из других стран получать образование тогда, когда им удобно, 
и там, где им удобно. Эти курсы предлагаются через Internet, и во мно-
гих случаях не требуется присутствие в аудитории. On-line обучение 
предполагает использование ПК и Internet для доставки учебного кон-
тента и для общения как между студентами, так и между инструктором 
и студентами. Преимуществами on-line обучения являются гибкость во 
времени и месте обучения, в то время как цели и содержание курсов та-
кие же, как и для традиционного обучения в аудитории. 

Технология дистанционного обучения радикально меняет формы 
взаимодействия преподавателя и студентов, позволяет преобразовывать 
и перерабатывать огромные объемы информации, используя новые спо-
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собы коммуникации. Отличительной особенностью и большим преиму-
ществом дистанционного обучения является практически индивидуаль-
ный подход к каждому обучаемому. Технология дистанционного обуче-
ния предполагает, что в центре внимания находится студент, который по-
лучает индивидуальные задания для себя в виде тестов, в виде установ-
ленной формы ответа на прочитанные статьи по темам курса, в форме 
финального проекта. Кроме того, студенты могут работать над проектами 
в малых группам, состоящих из российских и американских студентов.  

Кроме общения с инструктором, студенту доступны другие ин-
формационные ресурсы: книги, электронные файлы, web-ресурсы. Дру-
гим важным источником информации является форум на Discussion 
Board, где происходит общение между студентами, обучающимися по 
данному курсу. Он-лайн обучение делает большее ударение на вовле-
чение в процесс сотрудничества и обмена информацией и знаниями, 
чем на накопление информации и запоминание. В он-лайн курсах вы-
сокий уровень сотрудничества и взаимодействия требуется для поиска, 
оценки и преобразования почти неограниченно доступной полезной 
информации. 

Помимо несомненных достоинств, данный курс и образователь-
ный подход имеет свои ограничения и недостатки. В отличие от россий-
ской школы преподавания экономических дисциплин, нацеленной на 
изучение фундаментальных основ, на изучение исторического наследия, 
данная методика ориентируется на изучение научных статей последних 
двух лет по проблемам мировой экономики. 

 
 

О.В. Корсукова 
(г. Рязань) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ 
 

Образовательная политика школы заключается в том, высокое ка-
чество образования сочеталось с педагогически грамотным учетом воз-
можностей каждого школьника, с целью раскрытия его способностей 
и социальной адаптации. В этом нам помогает выбранная модель школы 
полного дня, которая выполняет социальный заказ общества. 

Образовательный процесс в школе полного дня строится на прин-
ципах: 

— развития детей через интеграцию общего и дополнительного 
образования; 

— решения проблемы перегрузки школьников за счет создания 
единого расписания первой и второй половины дня, в котором преду-
смотрено выполнение домашних заданий в часы самоподготовки; 
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— объединения в единый комплекс образовательных и оздорови-
тельных мероприятий. Режим работы школы полного дня строится 
с учетом плана первой половины дня и, безусловно, выполнения сани-
тарных норм. 

Организация внеурочной деятельности учащихся основана на воз-
можности свободного выбора ими занятий по интересам. Поэтому со-
держание дополнительного образования и предлагаемых ученикам ви-
дов деятельности должно учитывать пожелания детей и их родителей. 

Создание коллективной творческой среды, в которой каждый мо-
жет проявить свои способности, приобрести знания и опыт, осознать се-
бя самодостаточным и успешным — главная задача нашей воспитатель-
ной системы. 

Для выполнения этой задачи необходимо: 
— изучение потребностей и интересов школьников разных воз-

растных групп, социального заказа их родителей; 
— включение учащихся в творческие и общественные объедине-

ния для формирования у них социального поведения; 
— привлечение к решению воспитательных задач семьи и общест-

венности; 
— создание комфортных условий для обучения и воспитания каж-

дого ребенка. 
Модель социального воспитания школьника должна строиться 

в духе высокой нравственности, любви к Родине, приобщения к культу-
ре, природе и здоровому образу жизни. 

Указанным условиям может соответствовать только гибкая, по-
стоянно развивающаяся воспитательная система, основными структур-
ными компонентами которой являются: 

— разнообразная (по выбору) деятельность детей вне учебного 
времени, например, спортивно-оздоровительная деятельность в спор-
тивном зале, бассейне и на воздухе в разные времена года; 

— личностно и социально значимый продуктивный труд в различных 
его видах и формах (физический, интеллектуальный, художественный); 

— самостоятельная учебно-позновательная деятельность, поиск 
и осмысление информации в ходе реализации социальных проектов; 

— полноценная досуговая деятельность (праздники, развлечения); 
— творческая самодеятельность (занятия рисованием, музыкой, 

хореографией, актерским мастерством). 
Во второй половине дня учащиеся нашей школы по желанию мо-

гут посещать: 
— кружки предметные и дополнительного образования (изосту-

дия, мягкая игрушка, бисероплетение, вязание, автомоделирование, 
трассовый моделизм, бумагопластика, информатика); 
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— объединения (студия звучащего слова «Сказ», фольклорный 
ансамбль «Зерна», студия современного танца); 

— секции (футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
каратэ, тхеквандо и т. д.). 

Кроме этого они могут посещать: кинозал, спортивную площадку, 
игровую площадку в школьном дворе, а также посещать занятия в дру-
гих учреждениях дополнительного образования или культуры, с кото-
рыми школа сотрудничает по выше перечисленным направлениям.  

Условия создаваемые школой полного дня, способствуют даль-
нейшему развитию и саморазвитию учащихся. 

 
 

Е.В. Крысяева 
(г. Рязань) 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА, 

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества, вы-

двигают на первый план задачу создания условий для непрерывного 
и свободного развития способностей каждого человека. 

Большую роль в решении данной задачи играет профессиональная 
ориентация учащихся, которая представляет научно-обоснованную сис-
тему социально-экономических, психолого-педагогических, медицин-
ских мероприятий, на оказание помощи в профессиональном самоопре-
делении, с учетом потребностей общества в кадрах, интересов, способ-
ностей и физиологических возможностей личности. Это отражено 
в «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года». Однако в четырнадцать — пятнадцать лет выбрать дальней-
ший жизненный путь — это не такая уж легкая задача, а выбор профиля 
класса практически равносилен выбору направления будущей учебы, 
поэтому первоочередная задача педагога, классного руководителя — 
помочь учащемуся проявить себя, свои способности. 

В связи с этим в нашей школе в 2004—2005 учебном году разра-
ботана и с 2005—2006 учебного года успешно осуществляется програм-
ма профориентации школьников начиная с первого класса. 

В ней можно выделить несколько основных этапов:  
1. Профессиональное просвещение.  
2. Профессиональную консультацию.  
3. Профессиональную адаптацию — «психологическое привыкание 
к профессии».  

Возрастные и психологические особенности младших школьников 
позволяют уже с 1-го класса проводить определенную работу по расши-
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рению их представлений о труде, знакомить с наиболее популярными 
профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслужи-
вания. Вот примерный план такой работы во 2 А классе:  

Цели и задачи профессиональной работы во 2 классе: продолжать 
знакомство школьников с трудом окружающих людей, углублять их 
представления о разных профессиях. Второклассники учатся устанавли-
вать отношения в трудовых группах, осваивать различные умения и на-
выки трудовой деятельности.  

С 2005—2006 учебного года наша школа участвует в эксперимен-
те по введению предпрофильного обучения в 9 классах, с 2006 года и в 8 
классах. Целью профориентационной работы в 8—9 классах является 
формирование готовности к выбору дальнейшего профиля обучения, 
приобретение умений, необходимых при выборе профессии. В достиже-
нии этой цели ученику на помощь приходят учителя-предметники шко-
лы, которые разработали 25 элективных курса, из которых учащиеся 8—9 
классов выбрали 18. По учебному плану на эту работу отводится 
1,5 часа в 8-ом классе и 2,5 часа — в 9-ом классе. Большое значение при-
дается информационной работе. В 2004—2005 у.г. разработана про-
грамма, которая предусматривает расширить возможности социализации 
учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональ-
ным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы 
к освоению программ высшего профессионального образования. Ин-
формационная работа вводится в режиме личностно ориентированного 
образования. В связи с этим она призвана развивать такие профессио-
нальные значимые качества, как системное мышление, способности 
к критичному оцениванию и самооцениванию, рефлексии, мотивирова-
нию и т. п.; она повышает информационную, коммуникативную культу-
ру, культуру предпринимательства.  

Таблица 
Примерные виды и формы работы во 2 классе 

 
Учебное  
время Учебное занятие 

Сентябрь Беседа «Труд людей осенью». Беседы о профессиях 
Октябрь Экскурсия в магазин 
Ноябрь Работа автоинспектора. Беседа «Будь внимателен на улице» 

Декабрь Знакомство с профессией портнихи (на базе школьного кабинета 
труда) 

Январь Работа технического персонала школы. Оказание помощи в уборке 
Февраль Профессии наших пап 

Март 
Знакомство с профессиями наших мам. Аппликация «Изготовление 
модных причесок (из бумаги)» на уроках труда. Оформление стен-
да с поделками 

Апрель Экскурсия в библиотеку. Беседа о характере работы библиотекаря 

Май Работа на участке станции юннатов и выращивание комнатных 
растений из черенков 
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Циклограмма информационной работы 
 

Сентябрь — знакомство с перечнем курсов по выбору, профиля-
ми в старших классах, с условиями обучения в ВУЗах и СУЗах. Встреча 
с представителями городского центра занятости; знакомство с образова-
тельной картой микрорайона школы, города. 

Октябрь — экскурсия в редакцию газеты «Телесемь»; встреча 
с учителями русского языка и литературы школы, выпускниками школы — 
студентами факультетов журналистики и филологии. 

Ноябрь — экскурсия в юридическую консультацию; встреча 
с преподавателями академии экономики и права, педагогического кол-
леджа, студентами юридического факультета РГУ. 

Декабрь — экскурсия в технологический колледж, посещение 
кондитерского цеха. 

Январь — встреча с родителями, работающими врачами (ортопед, 
педиатр, функциональный диагност), экскурсия в стоматологическую 
клинику «Инна». 

Февраль — встреча со студентами и выпускниками РГУ, учителя-
ми школы, родителями — преподавателями вузов; экскурсия в РГУ. 

Март — встреча с продавцами и товароведами на территории ма-
газина; экскурсия в торговый техникум. 

Апрель — экскурсия на стройплощадку, встреча с родителями, рабо-
тающими в сфере строительства, представителями строительного колледжа. 

Май — итоговое занятие. «Все профессии важны, все профессии 
нужны» — мой осознанный выбор профиля будущего образования. 

По результатам мониторинга 81 % учащихся осознанно сделали 
выбор профиля 10 класса, 15 % учащихся колеблются в правильности 
выбора, 4 % — выбрали профиль по каким-либо другим причинам. 

Большую помощь в профориентации старших школьников, в ос-
воении рабочих специальностей оказывает участие в трудовой бригаде 
школы, которая организована 9 лет назад. Бригада организуется из уча-
щихся, которым исполнилось 14 лет. Школьники принимаются в брига-
ду по личному заявлению. Ученическая бригада действует круглогодич-
но, имеет многоотраслевую направленность. Для выполнения ремонт-
ных работ в бригаде используется время, отводимое на обязательный 
общественно полезный, производительный труд, трудовую практику. 
Работа ученической бригады организуется в соответствии с Уставом 
школы, Положением, утвержденным на собрании учащихся, их родите-
лей, педагогов. Оплачивает эту работу городской Центр занятости насе-
ления и частично школа. 

Таким образом, профориентация — это органическая составная 
часть учебно-воспитательного процесса школы, когда на основе широ-
кой общеобразовательной подготовки осуществляется знакомство уча-
щихся с различными видами трудовой деятельности и своевременно ре-
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шается их подготовка к выбору профессии с учетом личных возможно-
стей и общественных потребностей. 

 
 

В.В. Крючкова, О.Н. Антонова, А.Г. Тимошина 
(г. Рязань) 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Реформа образования, начавшаяся в нашей стране, принесла с со-
бой не только новые формы и средства оценивания математической под-
готовки учащихся, но и возможность принципиальных изменений в при-
оритетах математического образования. Международные исследования 
PISA (2000, 2003 годов) включали математические задания, требующие 
от учащихся применения знаний, нестандартных приемов решения в раз-
нообразных ситуациях с недостающей или переопределенной информа-
цией, приближенных к реальным условиям. 

В последнее десятилетие учитель и учащиеся нашего региона — 
свидетели принципиальных изменений в итоговой аттестации школьни-
ков. В частности, по математике она совершалась и в форме выпускного 
экзамена по закрытым или открытым материалам, и в форме централи-
зованного тестирования, освобождающего учителя непосредственно от 
организации экзамена и оценки ученической работы. В 2006 году Рязан-
ская область перешла на новую форму оценивания математических зна-
ний учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений 
(в 9 классе — мини-ЕГЭ), в 2007 году предполагается ЕГЭ в 11 классе. 
Успехи учащихся в 9 классе (средний балл по городу и области составил 
4,56) отчасти объяснимы небольшой выборкой (всего 194 человека по 
городу Рязани, 412 учащихся — в области), отчасти свободой выбора 
(экзамен по желанию). Предстоящий экзамен в выпускном 11 классе за-
тронет значительно больший массив в виду перехода всех вузовских ко-
миссий на прием сертификатов по математике по результатам ЕГЭ. На-
ше предварительное анкетирование учащихся и учителей выявило опре-
деленные опасения всех сторон. Некоторые из них сводятся: к неполной 
информации учащихся по выбранным в эксперименте предметам, сда-
ваемых в форме ЕГЭ; к незнанию критериев оценивания заданий разных 
частей; к не пониманию системы перевода баллов в школьную оценку 
и объявляемый абитуриентский результат; в страхах перед компьютер-
ной проверкой знаний; в отсутствии в школе систематической подготов-
ки к ЕГЭ; к чрезвычайно высокому уровню требований к математиче-
ской подготовке учащихся в заданиях части С, по мнению большинства 
учителей, выходящих за пределы школьной программы. 
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Беглый взгляд на педагогическую историю человечества дает бо-
гатый материал, свидетельствующий о принципиальных различиях эк-
заменов разных эпох. Опыт древности свидетельствует, прежде всего, 
о том, что экзамены служили испытанием на готовность к взрослой, са-
мостоятельной и достойной жизни. Они не были способом проверки уз-
ко предметных знаний, а проверяли силу духа, волю, ум и чувства чело-
века. Средневековая педагогика впервые дала миру модель жестко 
структурированного предметного обучения, воплотившегося, в частно-
сти, в специальной системе учебных дисциплин под названием «7 сво-
бодных искусств». Оформившаяся предметность резко изменила экза-
менационные требования, в первую очередь, тем, что система обучения 
и проверки его результатов утратила свою воспитательную сущность. 
Эпоха Возрождения с ее гуманистической культурой внесла коррективы 
в средневековую образовательную систему. Одной книжной эрудиции 
было уже недостаточно, ее дополнял практический опыт. Новое время 
в европейской культуре началось с поляризации общественного созна-
ния по оси «разум — чувство», причем разум стал приоритетным. Это 
привело к тому, что смысл экзаменов все более сводился к определению 
объема усвоенных знаний, накопленных благодаря тренированной памяти. 

Таким образом, содержание и формы экзаменов развивались па-
раллельно с развитием мировоззренческих и педагогических приорите-
тов общества. В настоящее время одним из направлений модернизации 
системы российского образования является совершенствование контро-
ля и управления качеством образования. Создание общероссийской сис-
темы оценки качества образования будет способствовать достижению 
следующих целей: обеспечению объективности и справедливости при 
приеме в образовательные учреждения; устранению учителя от контроля 
знаний; обеспечению единого образовательного пространства; проверке 
не знаний и навыков, а компетенции, умений применять знания в не-
стандартной ситуации. 

Введение ЕГЭ позволяет решать многие вопросы. Во-первых, но-
вым является привлечение компьютера для проведения экзамена. Тем 
самым обеспечивается индивидуальность контроля, его регулярность, 
полнота и объективность проверки знаний, единство требований и соот-
ветствие стандартам обучения. Но именно здесь возникают первые уже 
указанные трудности. Это и обусловливает необходимость работы 
с учащимися, упражняя их в выполнении тренировочных тестовых зада-
ний с применением технических средств контроля. 

Вторая особенность контрольно-измерительных материалов 
(КИМов) ЕГЭ состоит в том, что наблюдается увеличение требований 
к критериям оценки математической подготовки учащихся по количест-
ву и типам задач. Если раньше для получения оценки «4» было доста-
точно выполнить задания, в которых надо было лишь выбрать или ука-
зать правильный ответ, то сейчас необходимо наличие правильно ре-
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шенного с записанным обоснованием задания С 1 или С 2. Тем самым 
нашлось компромиссное решение в споре не просто приверженцев 
и противников тестового контроля, а двух идеологий: «Что важнее про-
верять ответ на вопрос «Как?» или «Почему?». Несомненно, введение 
ЕГЭ обостряет известную потребность в специалистах, способных не 
только подготовить учащихся к этим испытаниям, но и выступать в ка-
честве экспертов, участвующих в проверке экзаменационных работ в ча-
сти С. 

В-третьих, ЕГЭ позволяет учащимся получить сертификат, свиде-
тельствующий об их конкурентоспособности при поступлении в ВУЗ. 
Чем выше балл, тем соответственно больше возможностей в выборе 
дальнейшей ступени обучения. Таким образом, перед учителем и уча-
щимися стоит новая проблема — специальная подготовка к ЕГЭ. Она 
выливается во множество серьезных воспитательных, педагогических 
и методических вопросов. В связи с последними отметим обязатель-
ность анализа причин, объясняющих низкие результаты ЕГЭ в различ-
ных регионах. Их можно расклассифицировать по следующим блокам: 
причины непосредственно связанные с КИМами, причины методическо-
го или содержательного характера, причины, связанные с квалификаци-
ей учителя, причины организационного характера. Так причина низкой 
неуспеваемости по заданиям первой части не в их сложности, а в неот-
работанности у выпускников техники вычислений, элементарных пре-
образований, навыков чтения и построения графиков, умений перево-
дить вербальную информацию на математический язык. 

Невозможность полноценной подготовки учащихся связана не 
только с банальной нехваткой часов или отсутствием возможности про-
ведения дополнительных занятий по предмету. На наш взгляд, важна 
своевременная диагностика остаточных знаний по ранее изученным те-
мам, усиление внутришкольного (возможно, ежемесячного) контроля, 
причем в условиях, приближенных к ЕГЭ, адресная помощь различным 
группам учащихся в соответствии с их уровнем притязаний и подготов-
ки, выявленной при их диагностике. 

Другая проблема — разработка занятий, направленных на подго-
товку к ЕГЭ. Они отличаются принципиально иными, нетрадиционными 
формами, например, проводимые под опекой вузов брейн-ринги среди 
школьных команд по материалам ЕГЭ или уроки разноуровневого 
обобщающего повторения. Так как контрольно-измерительные материа-
лы (КИМы) соответствуют нескольким уровням сложности, то и система 
подготовки также должна быть сориентирована, по крайней мере, на 
три: базовый, повышенный и высокий. Известные, открытые КИМы да-
же одного года отличаются большим разбросом предлагаемых заданий. 
Разбор одного из них не гарантирует успеха в решении другого вариан-
та. В этом случае очень важно умение учителя выполнять сопостави-
тельный анализ математического материала с целью выявления трудно-
стей его усвоения при подборе необходимых дистракторов. Учитель 
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должен уметь выделять линии обобщения в задачном материале как от-
дельные темы анализа для урока, прослеживать возможные усложнен-
ные вариации одного типа заданий. Проведение таких уроков даже для 
опытного учителя — дело не простое и требует от него хорошей задач-
ной эрудиции, умения вести многоплановый диалог с различными груп-
пами учащихся, предлагая рекомендации, предупреждающие возможные 
ошибки и затруднения. 

Другое направление — организация так называемых прагматиче-
ских элективных курсов, помогающих школьнику подготовиться к ЕГЭ. 
Разрабатываемый одним из авторов статьи курс «В мире функций» ак-
туален как раз тем, что раздел «Функции и их графики» представлен 
в КИМах с наибольшим весом во всех его составляющих частях. От 
учащихся требуются знания важнейших классов элементарных функций 
и узнавание их графиков, понимание и обоснование их основных 
свойств; умение читать графики функций; исследовать область опреде-
ления или множество значений сложных функций; навыки построения 
графиков сложных функций с использованием элементарных средств 
или аппарата математического анализа; умения применять свойства 
функций, функционально-графический метод к решению задач другого 
типа (например, в решении уравнений или неравенств). Так, самая 
сложная задача с параметром (прогнозируемый процент выполнения 
0,1—1 %), как правило, предполагает беглость в использовании обоб-
щенного метода интервалов, в схематическом наброске графиков урав-
нений (или неравенств) с модулем, в отборе искомых решений, удовле-
творяющих некоторым логическим условиям. 

 
 

А.Д. Кувшинкова 
(г. Рязань) 

 
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Основная цель приоритетного национального проекта «Образова-

ние» (ПНПО) — получение устойчивых положительных системных эф-
фектов в российском образовании: формирование нового представления 
о качестве образования, создание основ единой системы мониторинга 
качества образования, определение новых подходов к аттестации педа-
гогических кадров и образовательных программ учреждений, создание 
стимулов для введения новой оплаты труда учителя, стимулирование 
перехода учреждений к государственно-общественной системе управле-
ния, закладка основ финансово-хозяйственной самостоятельности обра-
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зовательных учреждений, стимулирование перехода к подушевому фи-
нансированию учреждений образования. Одно из направлений ПНПО — 
конкурсная поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы. В ПНПО в 2006 году в Рязанской области 
принимали участие 37 общеобразовательных школ. 23 школы стали по-
бедителями. Инновационные образовательные программы, реализуемые 
чаще всего школами-победителями конкурса: предпрофильная подго-
товка и профильное обучение, информационно-коммуникативная ком-
петентность учащихся, проектные и исследовательские умения учащих-
ся, здоровьесберегающая среда, экологическое образование, развиваю-
щее обучение, компенсирующее обучение, адаптивное обучение, под-
держка одаренных детей, патриотическое воспитание, развитие детских 
общественных организаций, этнокультурное (поликультурное) образо-
вание, предшкольное образование. 

Один из критериев конкурсного отбора общеобразовательных 
школ — создание условий для внеурочной деятельности обучающихся 
и организация дополнительного образования. Подходы к воспитанию 
с годами меняются, потому что меняется общество, меняется жизнь, ее 
ценности и идеалы. 

Рассмотрим на примере одной из школ-победителей особенности 
и пути работы по данному критерию. В Александро-Невской средней 
общеобразовательной школе Новодеревенского района педагогический 
коллектив убежден, что в воспитании необходимо ориентироваться на 
фундаментальные ценности, приобщать детей к культурному и духов-
ному богатству нашего Рязанского края. Воспитание и развитие лично-
сти школьников ведется по направлениям: 

— нравственное воспитание (формирование гуманистических от-
ношений к окружающему миру); 

— патриотизм и гражданственность (воспитание любви к родной 
школе, своему поселку, формирование гражданского самосознания); 

— интеллектуальное развитие; 
— эстетическое и культурное развитие (формирование среды ре-

бенка по этическим, эстетическим, культурным критериям, воспитание 
прекрасного в душе каждого воспитанника); 

— здоровье (формирование стремления к здоровому образу жизни); 
— саморазвитие (формирование самосознания, потребности к са-

мосовершенствованию и саморазвитию); 
— развитие творческих способностей каждого ребенка. 
При организации дополнительного образования детей педагогиче-

ский коллектив опирается на следующие принципы: 
— свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
— возможность свободного самоопределения и самореализации 

детей; 
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— ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
детей; 

— деятельностная направленность воспитательного процесса. 
С целью выявления интересов, склонностей и запросов учащихся 

в начале каждого учебного года проводится анкетирование. Например, 
в 2005 году было проведено анкетирование школьников по вопросам 
«Самый классный классный», «Если бы я был директором школы» и др. 
На основе полученных данных, в школе с учетом возможностей социума 
были созданы объединения и секции различной направленности: эколо-
го-биологические (5), художественного и литературного творчества (8), 
туристско-краеведческие (2), технического и декоративно-прикладного 
творчества (3), исследовательские (3), информационно-технологические 
(1), спортивные (6). 

 
Воспитательное пространство Александро-Невской средней  

общеобразовательной школы 
 

Дополнительное образование 
детей на базе школы (кружки, 

секции, клубы): 
 
- «Речевое развитие» — 15 чел. 
- «Математическая шкатулка» 

— 15 чел. 
- «Риторика» — 20 чел. 
- «Первые шаги в геометрии» 

— 20 чел. 
- Клуб «Патриот» — 30 чел. 
- «Родники» — фольклорный 
кружок — 20 чел. 

- «Экология и мы» (Green 
Peace) — 20 чел. 

- «Рукодельница» — 20 чел. 
- «Умелые руки» — 15 чел.  
- «Лейся, песня» — 15 чел. 
- «Юный журналист» — 15 чел. 
- «Кораблик», «Мозаика» — 
поэтические классы — 25 чел. 

- «Юный театрал» — 15 чел. 
- «Демограф» — географиче-
ское общество — 20 чел. 

- «Математика и жизнь» — 
20 чел. 

- «Юный программист» — 
20 чел. 

- «Электрон» — 15 чел. 
- «Химия и жизнь» — 15 чел. 
- Волейбольная секция — 22 чел. 

Возможности социального окружения школы для 
внеурочной деятельности учащихся: 

 
 
- Комитет по экологии и природопользованию 
при администрации района (экологический 
центр «Гринпис» — 20 чел.) 

- Комитет госстатистики при администрации 
района (Клуб «Демограф» — 20 чел.) 

- ЖКХ (Дворовые клубы по интересам — 23 чел.) 
- ЦРБ (Операция «Подросток») 
- Дом творчества — (Кружки — 230 чел.; Секции 

— 20 чел.) 
- Студия бального танца «Грация» — 60 чел. 
- Районный дом культуры (Ансамбль «Рябинуш-
ка» — 12 чел.; Драмкружок — 10 чел.) 

- Клуб «Агропромсервис» (Секция рукопашного 
боя — 20 чел.; хоккейная и футбольная секция 
— 30 чел.) 

- Районный краеведческий музей (Клуб «Поиск» 
— 15 чел.) 

- Редакция районной газеты «Новодеревенские 
вести» (Юнкор — 15 чел.) 

- Спортивный комплекс (Секции — 78 чел.; Фит-
несс-клуб — 39 чел.) 

- Райвоенкомат (Клуб «Призывник» 9—11 клас-
сы — 60 чел.; Игра «Зарница» 7—9 классы — 
26 чел.) 

- Совет ветеранов — 17 чел. (Операция «Мило-
сердие») 

- Музыкальная школа (Класс эстетического раз-
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- Баскетбольная секция — 
25 чел. 

- Легкая атлетика, лыжи — 
секция — 30 чел. 

- Футбол — 30 чел. 
- ОФП — 30 чел. 
- Школьная организация 

«СПЕКТР» — (48 чел.) 

вития — 25 чел.) 
- Пожарная часть № 31 УГПС МЧС России 

(Клуб «Юный пожарный» — 10 чел.) 
- Районная библиотека (Клуб «Затейник» — 15 чел.; 
Клуб «Умники и умницы» — 20 чел.) 

- ПУ № 30 (пос. Каширин) (Молодежный центр) 
- ДЮСШ (Секции — 60 чел.) 
- РУС «Электросвязь» (Интернет-кабина — 40 чел.) 
Районная детская общественная организация 

«Радуга»  
 
Всего в школьных кружках и объединениях занимаются около 

40 % учащихся.  
Тесная связь поддерживается школой с муниципальными учреж-

дениями дополнительного образования детей: домом культуры, детской 
музыкальной школой, Домом художественного творчества учащихся, 
студией бального танца «Грация» и др. В воспитательное пространство 
школы также входят Александро-Невский краеведческий музей, цен-
тральная районная библиотека, редакция газеты «Новодеревенские вес-
ти» и др.  

В воспитательной работе школы практикуются различные формы 
групповой и коллективной творческой деятельности учащихся, в том 
числе и проектной. В настоящее время реализуются проекты: «Исполь-
зование историко-мемориального комплекса М.Д. Скобелева в Алексан-
дро-Невской средней общеобразовательной школе Новодеревенского 
района» и «Скобелевская экспедиция». Участники «Скобелевской экс-
педиции» активно ведут совместную работу с мемориалом своего зна-
менитого земляка М.Д. Скобелева в его родовом селе Заборово. Членами 
школьного краеведческого объединения «Родники» собран богатый ма-
терил о М.Д. Скобелеве.  

Члены клуба «Поиск» проводят разностороннюю краеведческую 
деятельность: собирают материалы о новодеревенцах-героях Великой 
Отечественной войны и локальных войн, тружениках тыла, оформляют 
стенды и уголки о знаменитых земляках.  

Деятельность учащихся включает в себя и проведение таких опе-
раций краеведческого характера, как «Милосердие», «Помоги ветерану» 
и др. В 2006 г. учащиеся школы заняли I место на районной краеведче-
ской конференции (секция «Наши земляки»). Ученица школы Светлана 
Кличановская стала победителем областного конкурса творческих работ 
школьников в номинации литературное творчество по теме «Война 
в судьбе моей семьи».  

В каждом классе проводятся разнообразные формы воспитатель-
ной работы: конкурсы, праздники «Встречи осени» и «Весна идет — 
весне дорогу», интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Своя игра», осенний бал, экологические и спортивные праздни-
ки, инсценирование сказок, выставки детского рисунка и поделок, кон-
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церты к знаменательным датам календаря, встречи с ветеранами войны 
и труда, интересными людьми поселка, выпускниками разных лет шко-
лы. Ежегодно проводятся фольклорные праздники «Деревенские поси-
делки» (колядки), «Проводы зимы» и др. На районном смотре драмати-
ческих коллективов в феврале 2006г. постановка учащихся школы пьесы 
А.П. Чехова «Свидание» была отмечена жюри (II место). 

Проводится постоянно действующая выставка работ юных худож-
ников школы «Мир глазами детей». Лучшие работы представляются не 
только на районные, но и областные выставки детского рисунка («По-
жарная охрана: вчера, сегодня, завтра», «Краски земли Рязанской», «Зер-
кало природы» и др.). 

Воспитанники кружков и объединений по интересам с удовольст-
вием участвуют в школьных и районных выставках художественной 
вышивки, поделок из дерева, вязаных изделий и изделий из ткани. Не-
однократно эти работы представлялись на областной выставке «Зеркало 
природы». Учащиеся школы, занимающиеся вокалом, художественным 
словом также принимают активное участие в концертах, смотрах, в шко-
льных, районных и областных конкурсах («Слово доброе посеять» 
и «Поклон тебе, солдат России» и др.). Стихи, мини-сочинения, интер-
вью, эссе учащихся школьного кружка «Юнкор» неоднократно публико-
вались в газете «Новодеревенские вести» и в областных изданиях.  

Большую экскурсионно-туристическую работу проводят классные 
руководители. Они со своими учениками посещают памятные и истори-
ческие места не только своего района, но и других районов Рязанской 
области, а также в городах Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, городов 
Золотого Кольца России и др.  

Важнейшим направлением воспитательной работы школы являет-
ся спортивно-оздоровительная деятельность. Ежегодно учащиеся прохо-
дят медицинский осмотр, результаты которого доводятся до сведения 
родителей, классных руководителей, учителей, учащихся. Проводится 
необходимая коррекция здоровья отдельных школьников. В режим дня 
школы введены: физзарядка до начала занятий, подвижные перемены, 
дни здоровья (1 раз в месяц), осенний и весенний кроссы, лыжные гон-
ки, зимнее спортивное ориентирование. 

Классные руководители ведут большую индивидуальную 
работу с неблагополучными семьями, детьми из «группы риска». 

Большие воспитательные возможности имеет детская обществен-
ная организация «СПЕКТР» (164 чел.), действующая на основе разрабо-
танного устава, девиза, символики.  

Таким образом, созданные в школе воспитательное пространство 
и условия для дополнительного образования детей способствуют социа-
лизации и развитию творческих способностей каждого учащегося, фор-
мируют у них положительное отношение к своему району, школе, уча-
щимся класса, учителям и родителям. 
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Следовательно, в школах, реализующих инновационные образова-
тельные программы, накоплен богатый опыт по всестороннему исполь-
зованию возможностей воспитательного пространства региона для про-
ектирования индивидуальных образовательных маршрутов и личностно-
го развития каждого школьника. 

Подробнее с материалами образовательных учреждений Рязанской 
области, активно внедряющих инновационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
можно ознакомиться в компьютерном банке педагогической информа-
ции в Рязанском областном институте развития образования. 

 
 

Е.Н. Кугушева 
(г. Рязань) 

 
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
Проект как элемент творчества учащихся сегодня рассматривается 

как органичная составная часть современных педагогических техноло-
гий, цель которых ориентирует не на интеграцию фактических знаний 
и умений, а на их применение и приобретение новых знаний и умений 
путем самообразования для включения в освоение новых способов дея-
тельности. 

Сегодня, когда перед каждым выпускником встает проблема поис-
ка своего места в конкурентной внешней среде, востребованы такие ка-
чества личности как самостоятельность, неформальное общение, свобо-
да, характеризующаяся правом выбора, самовыражение и высшая чело-
веческая потребность в самореализации метод учебного проекта орга-
нично вплетается в учебный процесс. 

Поиск инновационных средств привел нас к пониманию того, что нам 
нужны деятельностные, групповые, игровые, практико-ориентированные, 
проблемные и рефлексивные формы и методы обучения. 

Учебный проект начинается с выявления или обсуждения пробле-
мы. Пока дети не прикоснулись к самой проектной деятельности, все, 
что говорит учитель, для них — это узнаваемая, но абстрактная инфор-
мация, которая не желает преобразовываться в знания. Но все же на дан-
ном этапе учащиеся накапливают информацию по изучаемой проблеме, 
создают опору для планирования своей деятельности. Следующий шаг — 
это выбор проблемы. Пожалуй, это самый важный и самый сложный 
момент. Учитель направляет мысль ребёнка в нужном направлении са-
мостоятельного поиска, подсказывает источники информации. Важно 
научить школьника «зацепиться» за проблему. Этого не хватает нашим 
повседневным урокам. Подтолкнуть мысль к поиску проблем возможно 
при проведении активных форм деловой игры, диспута, «мозгового 
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штурма», дискуссии. Стараемся создавать условия для того, чтобы на-
чавшийся процесс генерировал, будоражил мысль, позволял школьни-
кам чувствовать себя первооткрывателями. Важно научить детей радо-
ваться общению с трудами ученых. «Знакомство с мыслями светлых 
умов составляет превосходное упражнение: оно оплодотворяет ум 
и изощряет мысль», — писал немецкий философ И. Гердер. 

Готовя ребят к выбору своей проектной проблемы в 9-м классе, 
мы проводим деловую игру «Рязанские достопамятности», затем на уро-
ке информатики предлагается создать видеоряд достопримечательных 
мест рязанщины, организуется экскурсия по городу. В этой мозаике 
предложений обязательно находятся желающие реализовать свои позна-
вательные запросы. Учебный проект начинается с выявления проблемы. 
Проблема проекта обуславливает мотив деятельности, направленный на 
ее решение. При изучении истории родного края школьники выделяют 
такие проблемы, как «Рязанское купечество», «Промыслы Рязанского 
края», «Монастыри земли рязанской», «Рязанские губернаторы». Вопрос 
актуальности не вызывает у ребят непонимания. Но совершенно затруд-
няются, когда надо определить цели и задачи. В этот момент школьнику 
необходима консультация, собеседование с учителем, чтобы более ре-
ально построить свою работу. Детский максимализм приводит их то 
к гигантомании, то к хаосу целей. Учащиеся не совсем ориентируются 
в различиях между целью и задачей, что путает их. Целью проектной 
деятельности становится поиск способов решения проблемы, а задачи 
проекта формулируются как задачи достижения целей в определенных 
условиях. 

Самостоятельность — главный признак проектной деятельности, 
в процессе которой включается личностная мотивация, определяющая 
творческий процесс. Важным моментом самостоятельной работы явля-
ется практическое применение имеющихся знаний и умений. Заверше-
ние работы — это оформление материалов проекта в единый логический 
труд. Он имеет три блока: сам полный комплект проекта, приложение 
(демонстрационные материалы, документы, мультимедийные презента-
ции, схемы, фотодокументы и т. д.) и тезисы. С этим набором школьни-
ки выходят на защиту на апрельской школьной конференции. К защите 
учащиеся готовятся, так как она регламентирована по времени. Обдумы-
ваются возможные варианты вопросов аудитории. Важно научить детей 
благодарить за вопросы, радоваться возможности дополнительного вре-
мени на более глубокое раскрытие существа проекта. 

На всех этапах подготовки проекта учитель выступает в роли кон-
сультанта, помощника, а не эксперта. Эта роль дается сложно, особенно, 
если видишь, что учащиеся «идут не туда». Однако у них вырабатывает-
ся свой собственный аналитический взгляд на информацию, они сво-
бодны в выборе способов и видов деятельности для достижения постав-
ленной цели. 
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Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность по-
знать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому макси-
мально используя свои возможности. Это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить знания, принести 
пользу и показать публично достигнутый результат, когда он носит 
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весь-
ма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

 
 

Н.Г. Куприна 
(г. Екатеринбург) 

 
ЭКОЛОГИЯ ИСКУССТВА:  

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

Экологическое направление в художественном воспитании связа-
но с формированием у детей позитивного и ответственного поведения 
в отношениях с природой, с окружающими людьми и с самим собой как 
частью природы. Дошкольный возраст — это период интенсивного на-
копления социально значимого опыта и ориентации в социальном про-
странстве, формирования основных черт характера и отношения к окру-
жающему миру. Усвоение ребенком в этот период его жизни нравствен-
ных норм и культуры общения — факторы, которые определят его даль-
нейшую судьбу, возможность в будущем чувствовать себя успешным 
и достойным членом общества, полнее реализовать себя. С другой сто-
роны, гармонизация взаимоотношений ребенка с окружающими людьми 
и с самим собой выступает как фактор, обеспечивающий и гармониза-
цию его отношений с природой, окружающим миром в целом.  

Концептуальной идеей экологического направления является идея 
трансформация социально-значимых экокультурных ценностей в лично-
стные через их предметное воплощение в художественно-практической 
деятельности ребенка. Реализация этой идеи возможна при обращении к 
онтологическим основаниям искусства. В соответстви с теорией парал-
лелизма процессов онто- и филогенеза полихудожественные групповые 
игры на музыкально-ритмической основе рассматриваются нами как до-
минантный тип художественного освоения мира в период детства. Ин-
тонируемый звук и сопровождающее его телесное движение, лежащие 
в основе генезиса искусства — естественные адаптационные механизмы, 
данные человеку природой и объединяющие едиными законами челове-
ка с окружающим физическим и социокультурным пространством. Го-
лос и движение являются главными «инструментами» материализации 
эмоционального мира человека и регуляции его состояний. Современ-
ные исследования физической природы звука и первичной, биологиче-
ской природы интонации раскрывают уникальные адаптационные и со-
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циализирующие возможности полихудожественной деятельности на ин-
тонационно-ритмической основе. 

Синкретические формы бытования искусства на заре его развития, 
сохранившиеся в общих чертах в традиционных культурах, выражают 
первичную биологическую связь искусства с внутренним миром лично-
сти. На протяжении веков психическая потребность человека в мотор-
ном и звуковом выражении и регуляции своего эмоционального мира 
удовлетворялась через танец и пение. Двигательное и интонационное 
самовыражение человека художественно-практической деятельности 
служило ему мощным средством социализации, приобщения к культуре 
человеческих взаимоотношений через собственный эмоциональный 
опыт. Развиваясь и совершенствуясь на протяжении столетий, художе-
ственное сознание все более отдалялось от непосредственных двига-
тельно-речевых опор, обретало все большую условность, становилось 
абстрактно-символичным. Однако глубинная связь звука с телесными 
вибрациями и ощущениями определила изначальную специфическую 
«телесность» музыкальной интонации, которая и позволяет говорить 
о полихудожественной музыкально-ритмической деятельности как ос-
нове экологии искусства не в метафорическом смысле, но как о методо-
логической стратегии в художественном воспитании детей.  

Базовым положением в разработке экологии искусства в жизни 
современного ребенка является положение, разработанное современной 
психологией, о значении сенсорного, эмоционально-телесного опыта 
в период детства. Психологией признается тот факт, что психическая 
структура телесности является единственной полноценно функциони-
рующей структурой психики в дошкольном возрасте. Ведущим методом 
работы с дошкольниками в педагогике является «метод опоры на внеш-
ние ориентировочные действия». Эти действия ребенка, связанные 
с движениями и телесными ощущениями, многократно повторяясь, по-
степенно переходят во внутренний план, закрепляются в сознании, фор-
мируются в понятия. Процесс интериоризации двигательного, телесного 
опыта при развитии всех психических функций ребенка достаточно дли-
телен и охватывает практически все дошкольное детство. В рамках эко-
логии музыки актуализируется возрождение и трансформация в совре-
менные условия традиций народной педагогики, опора на фольклорный 
тип мышления и фольклорные формы бытования искусства в синкрети-
ческом единстве с движением, словом и игровым действом, где домини-
рующими выступают терапевтическая, гедонистическая, коммуникатив-
ная, социализирующая и воспитательная функции искусства. Обращение 
к «детству искусства» и нахождение точек соприкосновения с онтогене-
зом ребенка выражает идею общения ребенка со художествеными об-
разами мира на актуальном для него уровне — сообразно природе само-
го ребенка, природе искусства и в соответствии с онтогенетической ста-
дией взаимоотношений ребенка с природой и искусством.  

Основная задача при организации детского полихудожественного 
игротворчества — включение детей во взаимодействие с художествен-
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ными образами окружающего мира, в межличностные отношения, раз-
витие жизнеоберегающих навыков их поведения, создание условий для 
свободного и творческого проявления индивидуальных качеств. Глав-
ным «инструментом» в подобных играх становится сам ребенок: его го-
лос, движения, озвученные выразительными «звучащими жестами» 
и различными шумовыми инструментами. Одновременно ребенок явля-
ется и исполнителем, и создателем игры. Полихудожественная игра, ор-
ганизованная таким образом, дарит детям радость творческого перево-
площения и самовыражения через разнообразные практические дейст-
вия. Она помогает ребенку оказаться «внутри» художественного образа, 
приобрести живой опыт эмоциональных переживаний, значимых для 
процесса его социализации и приобщения к экологическим ценностям. 

Голосовое и двигательное самовыражение ребенка можно рас-
сматривать как важнейшее, «специфически детское», природосообраз-
ное и культуросообразное средство развития эмоционально-телесного 
опыта ребенка, формирования у него позитивного, гармоничного миро-
отношения. Чувственное переживание ребенком в полихудожественной 
игре доверия и любви к окружающим близким людям, ощущение поряд-
ка, красоты, гармонии, душевного равновесия, эмоционального и телес-
ного комфорта в дальнейшем превращается в жизнерадостность, опти-
мистическое отношение к жизни, умение ладить с людьми, успешно ре-
шать жизненные проблемы, добиваться поставленных целей. Радостное, 
счастливое настроение ребенка является основой его физического и пси-
хического здоровья, доброжелательного отношения к людям, к окру-
жающему миру, развития чувства доброты и гуманности, залогом ус-
пешности и полноты дальнейшей жизни.  

 
 

А.В. Лексина 
(г. Коломна) 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИУМА И 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
 

В современном российском обществе проблема формирования 
системы ценностей подрастающего поколения напрямую связана с соз-
данием единого воспитательного пространства. Многие исследователи 
современного общества отмечают диссонанс целей и ценностей, предла-
гаемых учащимся в образовательных учреждениях и в сфере потребле-
ния. Иерархия потребностей включает сегодня образовательные ценно-
сти лишь постольку, поскольку они помогают достичь уровня опреде-
лённого материального благосостояния. 

Сегодня система отечественного образования, СМИ и реальные 
работодатели как лебедь, рак и щука из известной басни, тянут «воз» 
воспитания подрастающего поколения в разные стороны. Нетрудно до-
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гадаться, что в таких условиях, порождающих в нравственной атмосфере 
общества процветание «двойных стандартов», уже с ранних лет дети на-
чинают проникаться духом цинизма, относительности всех нравствен-
ных норм и устоев общества. 

Однако неверно было бы предполагать, что система образования 
не в состоянии поддерживать воспитательную работу на должном уров-
не. Именно в школе сегодня и ведётся основная воспитательная деятель-
ность, но стихийно-разрушительная деятельность СМИ сводит на нет 
многие усилия школы по формированию системы позитивных ценно-
стей. 

Появление различных систем воспитания («общей заботы», «диа-
лога культур»), ставящих основной целью гуманизацию воспитательно-
го процесса, возрождение народных традиций в русских школах, спо-
собствует формированию конструктивных ценностей у воспитанников. 

Главной целью нашего общества сегодня должна стать консолида-
ция воспитательных идеалов и ценностей, создание однородной и пло-
дотворной воспитательной среды, формирование единого воспитатель-
ного пространства. 

 
 

Н.М. Лямцева 
(г. Рязань) 

 
«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

КАК ПРОБЛЕМА ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
К КРАЕВЕДЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 
Задача современной школы не только обогатить память учащихся 

определенной суммой знаний, но и сформировать у них потребность 
развивать способность самостоятельно их приобретать и обогащать, 
воспитывать глубокие и устойчивые познавательные интересы [1]. 

Краеведение является сокровищницей, из которой черпаются дан-
ные для характеристики тех или иных исторических событий и явлений. 
Школьники, как краеведы, под руководством учителя изучают то, что им 
доступно и нужно для пополнения своих знаний. В этой самостоятель-
ной краеведческой работе есть элементы исследования. Изучать исто-
рию родного края — это не только усваивать перечень ее событий, но 
и черпать в ней народную мудрость и мужество, высокие патриотиче-
ские чувства и вдохновение для грядущих дней. 

Наиболее ценным является краеведческий материал, который рас-
сказывает о выдающихся рязанцах, оказавших значительное влияние на 
развитие передовой научной мысли, литературы и искусства. 
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Элективный курс «История Рязанского края в лицах» углубляет 
и расширяет знания учащихся, полученные при знакомстве с краеведче-
ским материалом на уроках истории.  

Цель курса — расширение знаний о родном крае и его людях, раз-
витие творческих способностей учащихся, активизация их познаватель-
ной деятельности и воспитание патриотизма. 

Программа курса включает в себя 4 раздела. 
Первый раздел — теоретический. В нем дается представление об 

истории родного края, он знакомит учащихся с видными деятелями зем-
ли Рязанской и их вкладом в историю Родины.  

Второй раздел нацеливает на проведение экскурсий по родному 
краю, историческим местам и музеям Рязани. 

Третий раздел программы посвящен встречам с интересными 
людьми нашего края, планирует подведение итогов работы в форме 
праздников, познавательных игр, викторин, олимпиад, фестивалей. 

Четвертый раздел — практический. 
Каждый школьник готовит сообщение или реферат на заданную 

тему, опираясь на полученные знания.  
Во время занятий используются разнообразные формы и методы 

обучения: лекции, семинары, практикумы, самостоятельная работа уча-
щихся с источниками и научными статьями, заочные экскурсии, «турни-
ры знатоков» и др. Этот курс способствует расширению кругозора уча-
щихся, приобщает к исследовательской работе. Ознакомление с жизнью 
людей своего края дает возможность учащимся узнавать информацию 
и на основе ее делать сообщения, доклады, рефераты, проекты. Реализуя 
программу курса, педагог вместе с учащимися отбирает необходимый 
материал, формирует современный взгляд на происходящие события 
и людей, которые прославили Рязанский край. В совместной творческой 
работе рождается дружба, умение сотрудничать, творчески мыслить. Де-
ти с удовольствием занимаются поисковой работой. 

Приведем пример из нашего опыта. В течение 3 лет мы собирали 
материал о малолетних узниках фашизма, проживающих в Рязани. Эта 
тема вызвала интерес у школьников, так как они понимали, что все 
меньше остается людей, кто ковал победу на фронте в годы Великой 
Отечественной войны. Но были люди, на чью долю выпали не менее 
тяжкие испытания. Тысячи людей были угнаны на работу в Германию. 
Адский, непосильный труд, издевательства и унижения пришлось пере-
жить им, а за малейшую провинность грозил концлагерь.  

Был собран материал о малолетних узниках фашизма, которые 
рассказали о своей жизни. Так появилась «Книга памяти бывших мало-
летних узников фашизма», об уникальных судьбах наших земляков. 

Данный проект учащиеся нашей школы представляли на город-
ском конкурсе «Начало» и Всероссийском конкурсе «Человек в исто-
рии». 20 учащихся, принимавших участие в сборе материала, были на-
граждены почетными грамотами общества «Мемориал».  
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Большой материал собран о Валентине Васильевиче Логунове, ко-
торый прошел застенки концлагеря Бухенвальд и написал книгу «В под-
полье Бухенвальда». Одна из глав описывает положение детей в Бухен-
вальде и издевательства над ними. Много интересного о нем и узниках 
фашизма школьники узнали из его книги. Кроме этого они встретились 
с родственниками В.В. Логунова и его женой, Лидией Сергеевной, кото-
рая вспоминала, что это был замечательный человек, он любил жизнь 
и ненавидел фашизм, поэтому его книга призывает людей помнить 
о войне, ее ужасах и бороться за мир. 

Частыми гостями нашей школы были бывшие узники фашизма: 
Железняк Степан Кузьмич, Усачева Римма Васильевна, Ушакова Раиса 
Егоровна и др. 

Собирая материал, встречаясь с бывшими малолетними узника-
ми, которые пережили застенки концлагерей, фашистский плен, учащие-
ся поняли, что не только взрослые, но и дети страдали в годы войны. 

Накопленный материал используется на уроках, при проведении 
классных часов, написании рефератов и проектов. Каждый год прово-
дятся уроки Памяти под девизом: «Живые, помните о нас», на которые 
приглашаются бывшие малолетние узники фашизма, а также ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Школьники очень увлечены сбором материалов, с интересом слу-
шают ветеранов-очевидцев тех героических и грозных событий. 

И нужно видеть, как меняется поведение школьников, их отноше-
ние к людям старшего поколения. Наверное, более действенной формы 
патриотического воспитания и не придумать. 
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ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

К ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Превентивная деятельность школьного педагога-психолога, как 

и всякая деятельность, имеет свою психологическую характеристику. 
В контексте данной характеристики определяются: специфический пред-
мет деятельности, ее задачи и действия, из которых она складывается. 
Процесс осуществления любой деятельности, ее результативность во 
многом будут зависеть от готовности к данной деятельности субъектов, 
ее осуществляющих. Понятие готовности к выполнению деятельности 
и ее психологическая характеристика являются взаимосвязанными. Дру-
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гими словами, определяя готовность к той или иной деятельности, необ-
ходимо обратиться к рассмотрению ее специфической психологической 
характеристики. В настоящее время превентивная деятельность изучает-
ся сравнительно новой отраслью психологического знания — превен-
тивной психологией.  

Превентивная психология, активно разрабатываемая в современ-
ной социально-психологической науке, уточняет свой объект, предмет, 
область применения и психолого-педагогический инструментарий, по-
зволяющий решать свои собственные специфические задачи по преду-
преждению и коррекции отклоняющегося поведения детей и подрост-
ков. В качестве объекта превентивной психологии называются семья 
и дети группы социального риска, предмет данной психологической от-
расли составляет природа отклоняющего поведения, неблагоприятные 
факторы, которые обуславливают различные формы психической и со-
циальной дезадаптации детей и подростков. Поэтому большинство спе-
циалистов считает, что первостепенной задачей превентивной психоло-
гии является выявление природы отклоняющегося поведения, обуслав-
ливающих социопатогенез, и обеспечение соответствующей коррекци-
онно-реабилитационной работы.  

Весь этот обширный фронт задач превентивной психологии реша-
ется широким кругом практических работников: педагогов, воспитате-
лей, сотрудников инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, 
социальных работников и социальных педагогов, школьных педагогов-
психологов. Каждый из этих специалистов имеет свои специфические 
задачи, которые он решает, объединяя свои усилия с другими практиче-
скими работниками. В этом контексте необходимо уточнение особенно-
стей превентивной деятельности, осуществляемой в современной школе 
педагогом-психологом. Вместе с тем, статус и перечень его обязанно-
стей по-прежнему остаются неопределенными. Одной из причин такого 
положения является, по-прежнему, недостаточная эффективность пре-
вентивной деятельности, осуществляемой данным кругом специалистов.  

К основным видам деятельности, выполняемым школьным педа-
гогом-психологом в современной школе, большинство исследователей, 
разрабатывающих различные аспекты школьной психологической служ-
бы и практической психологии образования, относят:  

1) психологическое просвещение, приобщающее педагогический 
коллектив, учащихся и их родителей к психологическим знаниям; 

2) психологическая профилактика, предполагающая постоянное 
проведение работы по предупреждению возможного неблагополучия 
в психическом развитии детей и подростков; 

3) психологическое консультирование, состоящее в оказании по-
мощи в решении тех проблем, которые возникают у учителей, учащихся 
и родителей; 
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4) психодиагностика, направленная на психологическое обследо-
вание как состояния психического здоровья детей и подростков, так 
и отслеживания эффективности проводимой с ними профилактической, 
консультативной и психокоррекционной работы; 

5) психокоррекция, как устранение отклонений в психическом 
и личностном развитии школьников. 

Рассмотрение данного перечня деятельностей школьного педаго-
га-психолога в их соотнесении с задачами, решаемыми превентивной 
психологией, позволяет говорить о том, что превентивная деятельность 
школьного педагога-психолога должна быть не отдельной составляю-
щей в перечне его профессиональных видов деятельности, а проходить 
сквозным направлением через все указанные пять деятельностей. Дру-
гими словами, специфические проблемы, характерные для превентивной 
психологии, должны рассматриваться при осуществлении психологиче-
ского просвещения, психологической профилактики, психологического 
консультирования, психодиагностики и психокоррекции.  

Очевидно, что решением проблемы подготовки школьного педаго-
га-психолога к превентивной деятельности, его готовности к этой дея-
тельности необходимо заниматься специально как в рамках вузовского 
профессионального обучения будущих педагогов-психологов, так и при 
получении ими дополнительного образования после окончания вуза. 
В любом случае завершение профессиональной подготовки психолога, 
педагога к превентивной деятельности должно быть связано с определе-
нием готовности выпускаемого специалиста к осуществлению данной 
деятельности. 

В психолого-педагогической литературе определяют готовность 
к профессиональной деятельности как психическое состояние, предстар-
товую активизацию человека, включающую осознание человеком своих 
целей, оценку имеющихся условий, определение наиболее вероятных 
способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интел-
лектуальных усилий, вероятности достижения результата, мобилизацию 
сил, самовнушение в достижении целей [2]. 

Данное определение готовности к профессиональной деятельности 
относится к характеристике мотивационной сферы этой деятельности 
и знаменует собой достигнутый результат в освоении данной профес-
сиональной деятельности. Однако, для профессионального обучения 
важно рассмотреть, как, под влиянием каких факторов происходит ста-
новление у субъекта готовности к профессиональной деятельности. 

Очевидно, что готовность к профессиональной деятельности фор-
мируется по мере освоения этой деятельности субъектом. Осваивая дея-
тельность, субъект приобретает компетентность в данной профессио-
нальной области. В психолого-педагогической литературе все чаще оп-
ределяют компетентность как сочетание психических качеств, как пси-
хическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответ-
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ственно (действенная компетентность), как обладание человеком спо-
собностью умением выполнять определенные трудовые функции [2]. 
А.К. Маркова предлагает различать следующие виды компетентности: 
специальную, социальную, личностную и индивидуальную компетент-
ности. Специальная компетентность означает, по ее мнению, владение 
собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное 
развитие. Социальная компетентность предполагает сотрудничество 
в данной профессии, профессиональное общение, социальную ответст-
венность за результаты своего профессионального труда. Личностная 
компетентность проявляется во владении приемами личностного само-
выражения и саморазвития. Индивидуальная компетентность заключа-
ется во владении приемами самореализации и развития индивидуально-
сти в рамках профессии, готовности к профессиональному росту. Таким 
образом, становясь все более компетентным, субъект оказывается также 
и все более готовым к выполнению осваиваемой профессиональной дея-
тельности.  

Уточнение условий, под влиянием которых происходит становле-
ние готовности педагога-психолога к превентивной деятельности, пред-
полагает раскрытие содержания трех компонентов, традиционно выде-
ляемых в психолого-педагогическом труде специалиста (А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, Н.В. Кузьмина, Н.С. Пряжников, Н.В. Самоукина и др.). 
К ним относятся: 

1)  характеристика специалиста как личности, то есть необходи-
мые для успешного выполнения деятельности личностные качества; 

2) профессионально значимые знания и умения, обеспечивающие 
выполнение деятельности на высоком профессиональном уровне; 

3) блок профессиональных качеств, обеспечивающих эффектив-
ное профессиональное общение. 

Данные компоненты в современной психолого-педагогической ли-
тературе все чаще рассматриваются как составляющие субъектности бу-
дущего специалиста. Таким образом, понятие готовности к профессио-
нальной деятельности, в данном случае к превентивной деятельности, 
будет тесно связана с характеристикой специалиста как субъекта собст-
венной профессиональной деятельности. 

Итак, анализ генезиса понятия готовности к профессиональной 
деятельности выявил взаимосвязь следующих категорий: психологиче-
ская характеристика профессиональной деятельности, структурные ком-
поненты этой деятельности, субъект профессиональной деятельности 
и его компетентность. По-нашему мнению, базовой для понимания и ди-
агностики готовности к профессиональной, в данном случае к превен-
тивной деятельности, выступает категория, раскрывающая структурные 
компоненты этой профессиональной деятельности. Эта же категория за-
дает структуру как субъектных, так компетентностных качеств. 
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Таким образом, диагностическая программа, направленная на вы-
явление готовности субъекта к превентивной деятельности, должна 
включать в себя, по крайней мере, три блока методик: 

1) методики, определяющие знания и умения, значимые для ус-
пешного выполнения превентивной деятельности (тесты, устанавли-
вающие уровень профессиональных знаний и умений в области превен-
тивной психологии); 

2) методики, диагностирующие личные качества, важные для ус-
пешного выполнения превентивной деятельности; 

3) методики, выявляющие качества, важные для организации ус-
пешного профессионального общения. 

Подборка методик для каждого из этих блоков может осуществ-
ляться в зависимости от конкретных условий, в которых будут осущест-
вляться диагностика готовности специалиста к осуществлению превен-
тивной деятельности. В существующей литературе по профессиональ-
ной диагностике указывается большой спектр методик, которые могут 
быть включены в данную диагностическую программу. К ним можно, по 
крайней мере, отнести: дифференциально-диагностический опросник 
(ДДО), опросник стиля мышления, делового общения и поведения, тест 
EPI, опросник К. Томаса, тест-опросник уровня субъективного контроля, 
тест-опросник на эмпатию и т. п. 

Таким образом, готовность к превентивной деятельности школь-
ных педагогов-психологов должна целенаправленно формироваться на 
всех этапах профессионального становления будущих специалистов. 
Формирование данной готовности необходимо сопровождать ее после-
довательной диагностикой и своевременным развитием.  
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Г.В. Мазурова 
(г. Рязань) 

 
МЕСТО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ 

УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 
В 1988 году академик Д.С. Лихачев писал: «Меня удивляет, как 

мало времени уделяется в школе на изучение древнерусской литерату-
ры… Из-за недостаточного знакомства с русской культурой среди моло-
дежи распространено мнение, что все русское неинтересно, вторично, 
заимствовано, поверхностно. Планомерное преподавание литературы 
и призвано разрушить это неверное представление».  

В деле освоения нашего литературного наследства, являющегося 
частью наследства общекультурного, древнерусской литературе принад-
лежит значительное место, определяемое прежде всего тем, что она бы-
ла начальным этапом в развитии великой русской литературы. Велико 
познавательное значение древнерусской литературы для уяснения исто-
рического прошлого. Значительна воспитательная ценность памятников 
старинной литературы, развивающих темы патриотизма, политического 
единства и героизма русского народа. Формирование эстетических ин-
тересов личности невозможно без воспитания любви к своей культуре, 
к своему прошлому. 

«Опираясь» на идею Д.С. Лихачева о необходимости планомерно-
го, а не фрагментарного преподавания древнерусской литературы в шко-
ле, мною разработан модуль к программе А.Г. Кутузова. Данный модуль 
предполагает, не нарушая структуры программы введение произведе-
ний, по содержанию близких к истории Рязанского края в разделы изу-
чающие древнерусскую литературу. Тексты произведений входят 
в учебную книгу Т.С. Грабыльниковой «Рязанская земля в древнерус-
ской литературе» и учебную хрестоматию для учащихся 5—9 классов 
Е. Рогачевской. 

Обращение к древнерусской литературе обусловлено следующими 
причинами: 

— возросшим в современной социо-культурной ситуации интере-
сом к национальной истории; 

— пробуждением интереса к религии, повышением авторитета 
церкви, поиском новых духовных ориентиров; 

— обострившимися межнациональными отношениями и возросшим 
в свя-зи с этим интересом к истокам национальных культур; 

— вставшим на рубеже веков уже не в первый раз в русской исто-
рии вопросом о самоидентичности русского народа. 

Выбор произведений обусловлен следующими принципами: 
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1. Содержание произведений отвечает психолого-возрастным ин-
тересам и возможностям учащихся. 

2. Изучение древнерусских произведений в тесной взаимосвязи 
должно раскрыть учащимся: 

— единство и многообразие жанровой системы памятников древ-
нерусской литературы; 

— стабильность и прогрессивность объединяющего их духовного 
начала в разнообразии жанров; 

— единство национально-русских и общечеловеческих ценностей, 
которые подчинены категории вечности, независимо от времени их соз-
дания; 

— основные положения христианского учения и христианской эс-
тетики художественного слова. 

Цели модуля:  
1. Формирование представления о художественно-литературном 

мире Древней Руси, влиянии важнейших исторических событий на раз-
витие культуры Руси и родного края, идейно-художественных традици-
ях, духовно-нравственных ценностях, своеобразии изображения челове-
ческой личности. 

2. Формирование представления о богатстве и разнообразии жан-
ров древнерусской литературы. 

3. Подготовка учащихся к постижению и восприятию произведе-
ний XVIII — XX веков. 

Задачи обучение по модулю: 
1. Помочь учащимся понять идеи древнерусской литературы. 
2. Создать у учащихся представление о традициях древнерусской 

литературы. 
3. Дать представление о непреходящих идейно-эстетических цен-

ностях произведений древнерусской литературы.  
В структуре программы отражены: 

— миникурсы, условно названные пропедевтическими: изучение устно-
го народного творчества и фрагментов Библии, которые можно рассмат-
ривать и как самостоятельные, и, как в данном варианте, являющиеся 
подготовкой к изучению произведений древнерусской литературы: 

5—7 классы — фольклорные произведения: сказки, былины; 
5—6 классы — Библейские книги, религиозные произведения 

и религиозные мотивы в художественной литературе. 
— изучение основных жанров древнерусской литературы: 

5, 7 классы — житие и его изменения на протяжении веков; 
8 класс — летопись, похвала, поучение, проповедь; 
8, 9 классы — воинская повесть. 
Древнерусская литература — это особый, загадочный и во многом 

уже чуждый нашему эстетическому сознанию мир. Изучать эту литера-
туру трудно и ответственно. По сути на уроке создается прецедент об-
щения ребенка с представителем другой культуры, носителем иного ми-
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ропонимания. Поэтому в своей работе обращаю внимание на следующие 
аспекты:  

1. Концепция мира и человека в древнерусской литературе. 
2. Роль символов. 
3. Образ автора. 
4. Комментарий: историко-культурный и текстуальный. 
5. Язык произведения. 
6. Литературно-эстетическая сторона произведения. 
7. Влияние древнерусской литературы на другие виды искусства. 
Программа направлена на выработку у учащихся следующих уме-

ний и навыков: 
— определять жанровую природу изучаемых произведений; 
— характеризовать героя произведения на основе его поступков, 

взаимоотношений с другими персонажами, его речи и авторской харак-
теристики; 

— сопоставлять героев в соответствии с поставленной проблемой; 
— видеть эстетическую функцию языковых средств; 
— объяснять связь изучаемых произведений с эпохой создания 

и современностью; 
— давать устный и письменный обоснованный ответ на постав-

ленный вопрос; 
— уметь писать сочинение по изученным произведениям или от-

зыв с выражением своего отношения к героям и событиям; 
— выполнять небольшие исследовательские работы. 
В старших (10—11) классах сведений о древнерусской литературе 

нет. Мы предлагаем организовать изучение древнерусской литературы 
в рамках элективного курса для учащихся 9-х классов или факультатив-
ного курса для учащихся 10-х классов, где можно начать изучение с по-
явления письменности и зарождения литературы в Древней Руси. Вклю-
чение произведений древнерусской литературы в более широкий исто-
рико-культурный контекст, введение необходимых сведений о жанровой 
системе позволит учащимся дать целостное представление о развитии 
древнерусской литературы. 

 
 

А.А. Моладикова 
(г. Рязань) 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЯЗАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КРУЖКА 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

В РЕГИОНЕ 
 
Неотъемлемой частью педагогического образования является сис-

тема повышения квалификации учительских кадров. Именно этой сфере 
в России уделялось особое внимание.  
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В дореволюционное время среди рязанских педагогов предприни-
мались попытки к объединению. Весной 1913 года у людей, начинаю-
щих заниматься педагогической деятельностью возникла идея создания 
общественно-педагогического кружка. 

Осенью 1913 года был разработан устав кружка, а в декабре Ря-
занский губернский отдел зарегистрировал новую организацию. Первое 
собрание Рязанского общественно-педагогического кружка состоялось 
18 января 1914 года в составе 185 членов. Председательницей была на-
значена В.П. Екимецкая, активными членами совета были Ф.К. Павлов, 
З.А. Гиляровская, Н.Н. Зелятров, Я.В. Кеткович, В.В. Александров 
и другие.  

Анализируя годовой отчет Рязанского общественно-педагоги-
ческого кружка за 1914 год, становится ясно, что его члены предполага-
ли организовать работу по секциям, собирались устроить собственную 
библиотеку и читальный зал. Но главная проблема состояла в том, что 
кружок не имел своего помещения. Этот вопрос решился благодаря 
В.П. Екимецкой, которая гостеприимно открыла двери своей гимназии 
для будущей организации. 

Деятельность кружка разбивалась на восемь отдельных секций: 
историко-литературная, физико-математическая, естественно-геогра-
фическая, новых языков, начального народного образования, дошко-
льного воспитания, школьной гигиены и оказания помощи раненым 
воинам. 

Историко-литературная секция возникла из группы преподава-
телей русского языка и истории, работающих в учебных заведениях 
г. Рязани. Члены секции на занятиях главное внимание уделяли выяс-
нению целей преподавания истории и литературы. В составе секции 
насчитывалось 47 человек. В 1914 году провела 9 заседаний, на кото-
рых были прочитаны доклады: Ф.К. Павлова о книге Р.Ю. Виппера 
«Теория исторического познания», А.С. Коняевой «Преподавание 
грамматики и орфографии» и другие. Был составлен вопросник по ис-
тории первобытной культуры и Древнего Востока. В целом работа 
секции выражалась в обсуждении педагогических проблем, научных 
вопросов в области истории, литературы и русского языка. 

Физико-математической секцией было проведено 12 заседаний, 
где с рефератами выступили Я.В. Кеткович, А.П. Сперанский, В.М. Ан-
тонов по вопросу о письменных работах и о практических занятиях по 
физике. Кроме того, члены секции обсуждали содержание докладов, 
прочитанных на съездах математиков в Москве и физиков в Петрограде 
в 1913—1914 годах. 
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Деятельность естественно-географической секции, состоявшей из 
18 членов, наряду с изучением представленных к обсуждению докладов, 
носила также практический характер. Рязанским городским самоуправ-
лением был предоставлен участок земли для организации ботанического 
сада. Учителя стремились организовать работу сада таким образом, что-
бы он отвечал не только педагогическим целям, но и знакомил населе-
ние г. Рязани с растительностью Рязанской губернии. 

На секции новых языков на 6 заседаниях слушателей познакомили 
с основным содержанием нескольких докладов, прочитанных на съезде 
в Москве в 1912—1913 годах, кроме того, решались вопросы, связанные 
с методикой преподавания новых языков. 

На первом учредительном собрании общественно-педагогического 
кружка учителя рязанских городских приходских училищ подали совету 
кружка заявление с просьбой «принять меры к возможно скорейшему 
образованию секции, где они бы могли собираться для обсуждения во-
просов, связанных с их деятельностью». Члены секции начального на-
родного образования изучали не только представленные доклады, но 
и анализировали статьи из журналов, касавшиеся методики русского 
языка и арифметики.  

3 февраля 1914 года состоялось первое организационное собрание 
секции дошкольного воспитания. В ходе работы секции участники раз-
бирали рефераты Е.Е. Куницы «Детский сад как воспитательно-
образовательное учреждение», А.Е. Горкиной «О семейно-групповом 
детском саде», З.П. Шевченко «О Московской выставке по дошкольно-
му воспитанию детей». С началом Первой мировой войны активные 
члены секции поставили цель организовать приют «Детский очаг», при-
ютить маленьких, заброшенных на произвол судьбы детей, создать им 
большую семью, где они бы могли проводить большую часть дня, полу-
чая не только хорошее питание, но и удовлетворение всем запросам 
и стремлениям их детской души. Однако, не имея материальных 
средств, сделать это оказалось крайне сложно. Тем не менее, губернское 
и уездные земства внесли значительный вклад в дело открытия приюта. 
Занимаясь с детьми в «Детском очаге», педагоги черпали богатейший 
материал для выяснения целого ряда теоретических вопросов дошколь-
ного воспитания. 

Секции по оказанию помощи раненым и школьной гигиене не ус-
пели начать свою работу в полном объеме из-за военных условий.  

В мае 1914 года деятельность общественно-педагогического 
кружка постепенно снижается. Многие учителя уехали из г. Рязани, по-
тому что наступила экзаменационная пора, а к следующему году из-за 
начавшейся мировой войны работа кружка не возобновилась. 

Рязанский общественно-педагогический кружок, просуществовав 
только один год, внес определенный вклад в систему повышения квали-
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фикации учителей Рязанской губернии. На заседаниях секций учителей 
объединяли не только общие проблемы педагогического и методическо-
го характера, которые они пытались решить коллективно, но и вопросы, 
связанные с жизнью и воспитанием детей. 

 
  

Е.С. Молчанова 
(г. Рязань) 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Духовно-нравственное становление личности, на наш взгляд, не-

обходимо рассматривать в контексте освоения православной культуры. 
Данный подход имеет свои основания. 

Так, по данным последних социологических исследований около 
80 % россиян считают себя православными.  

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизыва-
ют всю российскую культуру, историю, народные традиции, поэтому без 
изучения основ православной культуры невозможно понимать смысл 
многих литературных и музыкальных произведений, художественных 
полотен, невозможно быть полноценно образованным человеком — не-
возможно любить Россию, не зная того, что находится в генетической 
памяти народа. 

Опыт проведения занятий по ОПК показывает, что эти занятия 
способствуют установлению духовной, творческой атмосферы в клас-
сах, собственному духовному совершенствованию учителя, учащихся 
и их родителей, развитию совести и высоконравственной гражданской 
позиции детей, воспитанию у них благоразумных стремлений к добро-
детелям и желаниям. 

Безусловно, никто не должен навязывать детям религиозный вы-
бор, но этическое воспитание школа обязана давать. Ведь от нравствен-
ного состояния новых поколений зависит будущее России — зависит не 
в меньшей степени, чем от политики или экономики. Поэтому надо вве-
сти уроки этики в школьные программы, предоставив ученикам и их ро-
дителям выбор между религиозными основами нравственности и осно-
вами светскими, гуманистическими. 

Ф.М. Достоевский писал: «Знайте же, что ничего нет выше, 
и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-
нибудь воспоминание; и особенно вынесенное еще из детства; из роди-
тельского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-
нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, 
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может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких 
воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь». 

Цель образования — это не только просвещение и наполнение че-
ловека истиной, красотой и добром, но и освобождение человека от не-
совершенства и зла. 

Протоиерей Василий Зеньковский глубоко исследовал вопрос 
о воспитании детей. Главный вопрос христианского воспитания состоит 
в том, как обеспечить связь свободы, воли и добра. Как превратить нача-
ло свободы в источник творчества, а не произвола, восхождения к добру, 
а не служения злу? Православные педагоги должны не просто дать уча-
щимся знания о добре и зле, но добиться того, чтобы добро стало собст-
венной, внутренне дорогой, свободно избранной темой жизни для ре-
бенка. «Добро нельзя «вложить», … никакие привычки, заученные пра-
вила, устрашения не могут превратить добро в подлинную цель жизни». 

Воспитанник должен не только захотеть новой жизни, но и поста-
раться преодолеть привычную лень, расслабленность, поверхностность, 
безответственность и самолюбие. 

Основными сферами жизни ребенка, в которых происходит непре-
рывный процесс духовно-нравственного становления его личности, яв-
ляются семья, церковь, школа. В этих сферах сложно переплетены госу-
дарственные, народные, национальные и религиозные традиции. Основ-
ные противоречия возникают при переходе из одной сферы в другую 
или при взаимодействии этих сфер. 

В практике преподавания ОПК нами выявлены основные противо-
речия: 

— между традиционным восприятием жизни как вечной и образо-
вательным обеспечением только одного — земного — этапа этой жизни 
как единственного и самоценного; 

— между семейным воспитанием, основанным на традиционных 
воззрениях народа, и проектированием образовательной среды без учёта 
традиций семейного воспитания; 

— между идеализированными представлениями о человеческой 
природе и православного взгляда на природу человека; 

— между гуманистической основой образовательных систем, спо-
собствующих личностному развитию ребенка, и традиционной (христо-
центрической) для России основой образования и воспитания; 

— между процессом психофизического развития ребёнка и про-
цессом духовного становления. 

Можно утверждать, что системообразующей основой для духовно-
нравственного становления личности являются религиозные воззрения 
народа, а базовым элементом этой системы является семья. 
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С.А. Муравьёва 
(г. Рязань) 

 
РОЛЬ КУРАТОРА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 
Воспитание есть не что иное, как 
формирование духовных потребно-
стей, а одной из них является по-
требность не знающего предела, не-
насытного культурного возвышения. 

М.С. Каган 
 

В контексте современных преобразований, отраженных в государ-
ственных нормативных актах, повысилось внимание к качеству высшего 
образования и, как следствие этого, изменились требования к организа-
ции воспитательного процесса в вузе. В современных условиях непре-
рывного образования основными принципами организации воспита-
тельного процесса являются: непрерывность и системность воспита-
тельного воздействия; интеграция учебного и воспитательного процес-
сов; использование инновационного подхода к организации внеучебной 
деятельности.  

Внеучебную деятельность в вузе осуществляет профессорско-
преподавательский состав, в число которого входят и педагоги-кураторы. 

Прошло более ста лет с тех пор, как в России появился институт 
кураторства, но необходимость в работе куратора не отпала, на сего-
дняшнем этапе она приобрела иное значение. 

Анализируя научную литературу мы обнаружили, что работа ку-
ратора имеет место в различных областях человеческой деятельности: 
политической, социальной, медицинской, экономической, педагогиче-
ской.  

В «Толковом словаре» В.И. Даля слово «куратор» истолковывает-
ся как опекун, попечитель. До 1917 года куратором называли попечителя 
вуза русского языка» (университета), отвечающего за его работу [1]. 
В «Толковом словаре» С.И. Ожегова слово «курировать» означает «осу-
ществлять наблюдение и помощь» [2]. 

В современном смысле куратор — менеджер, использующий ре-
сурсы и внутренний потенциал других людей для достижения конкрет-
ных целей. Этой точки зрения придерживаются и в американской систе-
ме высшего образования, где студент постоянно работает с adviser — 
в переводе «советчиком». Куратор не только знакомит его с правилами 
и традициями университетской жизни, системой требований к учебе 
в вузе, дает первоначальные знания в общественных науках, но и прово-
дит работу по выстраиванию индивидуальной траектории получения об-
разования каждым студентом [3]. 
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В рамках Болонского процесса в университетах появляется долж-
ность тьютера (tutor в переводе учитель, преподаватель). Тьютер — это 
помощник, защитник, классный руководитель и адвокат студента. Его 
отличие от куратора в привычном для нас понимании в том, что он при-
зван помочь студенту выбрать свою учебную траекторию. В советской 
системе высшего образования раньше существовала должность «На-
чальника курса», схожая по функционалу с тьютером. 

Т.А. Мирошина раскрывает сущностную характеристику куратора 
достаточно хорошо как педагога-профессионала, советчика, коммуника-
тора, фасилитатора, воспитателя и творца, осуществляющего целена-
правленную, системную и планируемую деятельность [4]. По определе-
нию Л.М Васильевой — педагог-куратор — это «человек, занимающийся 
воспитательной работой в образовательном учреждении, являющийся ду-
ховным посредником между социумом и студентом в освоении им мира 
культуры, организующий систему отношений через разнообразные виды 
деятельности студенческого коллектива; создающий условия для разви-
тия каждой личности, защищающий интересы студентов» [5]. 

По нашему мнению, миссия преподавателя, выполняющего работу 
куратора академической группы, состоит в том, что он, прежде всего, 
является носителем культуры университета: знакомит с традициями ву-
за, особенностями отношений, предъявляет нормы поведения, общения, 
внешнего вида, принятые в вузе. Важно, чтобы он стал главным провод-
ником в профессию: уделял особое внимание развитию интереса к из-
бранной профессии, формированию профессиональной этики, понима-
нию общественной значимости будущей профессии и ответственности 
за уровень профессиональных знаний. Педагог-куратор должен быть не 
только связующим звеном между студентом и профессиональным сооб-
ществом, но и организатором разнообразной внеучебной деятельности 
коллектива студентов, мотивирующим их к активному включению в об-
щественную жизнь факультета; фасилитатором, оказывающим всесто-
роннюю помощь и поддержку во всех направлениях.  

При решении вопроса о формировании качественного состава ку-
раторов высших учебных заведений следует исходить из положения 
о том, что воспитание молодежи является важнейшей задачей образова-
ния в системе высшей школы. Куратор должен быть не только источни-
ком профессиональной информации, но и оказывать позитивное влияние 
на становление личности студентов, формирование их как специалистов 
и как будущей российской интеллигенции.  
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О.С. Попова 
(г. Рязань) 

 
ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» В ШКОЛЕ ПОЛНОГО ДНЯ, 

КАК СОСТОВНАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ 

 
Перегрузка школьников — одна из важнейших проблем россий-

ского образования на современном этапе. Здоровый образ жизни не за-
нимал должного места в системе ценностей человека в нашем государ-
стве. Поэтому школа и семья могут и должны научить детей с самого 
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 

Многочисленные исследования говорят о том, что 15—20 % детей, 
приходящих в первые классы имеют хронические заболевания и откло-
нения в состоянии здоровья. За время обучения число здоровых детей 
уменьшается. Перед школой встает вопрос, как уберечь здоровье наших 
школьников.  

В основе воспитательной системы школы полного дня лежит 
принцип включения детей, подростков и взрослых в совместную дея-
тельность по охране здоровья путем организации разновозрастных отря-
дов школьников с 1 по 11 классы, педагогов и родителей. Работа с этими 
группами направлена на: 

— привитие потребности в адекватных физических нагрузках; 
— сформированность стереотипов правильной осанки и красивой 

походки; 
— обучение детей навыкам самоконтроля за своим состоянием, 

исключающим перегрузки; 
— воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, чередуя нагрузки с периодами расслабле-
ния и отдыха.  

http://www.tpy.ry/html/amerika.htm
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Совместно с Областным консультационно-диагностическим цен-
тром и школой № 1 был подписан договор о сотрудничестве, результатом 
которого явилась программа «Здоровье детей», разработанная группой 
врачей и учителей. Она позволяет проводить на базе Антисколиотическо-
го центра реабилитационные мероприятия по оздоровлению школьников 
(осмотры специалистами два раза в год, ЛФК, физиолечение, ароматера-
пия, фитотерапия, массаж, занятия с психотерапевтом). В школе прово-
дятся профилактические мероприятия по предупреждению простудных 
заболеваний: витаминизация, прививки против гриппа, лечебные чаи. 
Внедрено 3-х разовое питание. Введен контроль обязательного соответ-
ствия размеров парт (столов) ростовым показателям учащихся. 

Одним из важных условий организации обучения является обес-
печение двигательного режима школьников, который поддерживает ра-
ботоспособность на высоком уровне. Двигательный режим является 
важной составной частью работы школы полного дня. В школе работают 
33 кружка, часть которых — спортивные (волейбол, футбол, карате тхе-
квандо, легкая атлетика, теннис, баскетбол). В первой и четвертой чет-
верти ученики школы посещают бассейн «Спартак». Режим дня в про-
дленных группах составлен таким образом, что позволяет свободное 
время проводить в подвижных играх (на улице и в школе), которые ре-
шают многие проблемы физического воспитания. Учителями и воспита-
телями групп продленного дня разработаны беседы и занятия о здоро-
вом образе жизни и оказании первой медицинской помощи. Во время 
уроков проводятся физминутки и физпаузы на снятие усталости, напря-
жения мышц спины и кистей. Учениками ведутся дневники здоровья, 
в которых отмечаются важные моменты, такие как изменение роста, ве-
са, наблюдения за состоянием организма в период физических нагрузок, 
инфекционных заболеваний, личные впечатления от проводимых меро-
приятий. В расписание учебных занятий в первой половине дня введена 
динамическая пауза, во время которой обученными учениками прово-
дятся подвижные игры и физкультурные упражнения с обручами, ска-
калками, кеглями и мячами. 

Стены и пол в рекреации этажа, где занимаются младшие школь-
ники, расписаны геометрическими фигурами, которые способствуют бо-
лее высокой работоспособности и оптимизации процесса обучения, раз-
ноцветными бабочками избавляющими от гиподинамии. Шахматная 
доска на полу позволяет нескольким группам детей играть в классики. 

Таким образом, совместными усилиями педагогов, медперсонала 
и родителей можно корректировать отклонения в состоянии здоровья 
детей и подростков, способствовать включению в социальную жизнь 
общества более здорового подрастающего поколения. 
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Н.С. Потапова  
(г. Рязань) 

 
ПРОФЕССОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Современная ситуация в сфере образования, изменения в профес-

сиональной ориентации молодежи, сформированные социально-
экономические условия требуют значительного улучшения качества 
подготовки будущего специалиста сельскохозяйственного вуза. Одной 
из важнейших проблем является формирование профессиональной куль-
туры личности студента в условиях углубления действия новых тенден-
ций социокультурного развития. Высшая школа призвана поднять каче-
ство образования и воспитания, обеспечить кадрами ускорение социаль-
но-экономического, научно-технического и культурного прогресса.  

Вуз готовит выпускников к разнообразию творческой деятельно-
сти: профессиональной, общественно-политической и социокультурной, 
закладывает не просто конкретные знания определенного диапазона 
и объема, а фундамент социальной инициативы, способности работы 
с человеком и для человека. Создавая культурный потенциал будущего 
специалиста, высшее учебное учреждение определяет способ его жизне-
деятельности и социального бытия, субъективное содержание его рабо-
ты и ее продуктивность.  

Профессиональная культура — широкое понятие, которое вклю-
чает в себя целый блок различных качеств: компетентность, профессио-
нальное мастерство, потребность работать качественно, с высокой про-
изводительностью, сознательное отношение к труду, глубокие знания 
психологии, экономики, организации труда, овладение новейшей пере-
довой техникой и технологией, потребность в непрерывном обновлении 
знания, росте профессионального уровня, организованность и так далее.  

Подготовка в сельскохозяйственном вузе ориентирована на разви-
тие у специалиста: общих интеллектуальных способностей, профессио-
нальных навыков, эрудиции, социальных и личностных качеств, трудо-
способности, самостоятельности.  

Профессиональную культуру специалиста можно охарактеризо-
вать как выражение зрелости и развитости системы социально значимых 
личностных качеств, продуктивно реализуемых в индивидуальной про-
фессиональной деятельности. Профессиональная культура — итог каче-
ственного развития знаний, интересов, убеждений, норм деятельности 
и поведения, способностей и социальных чувств. 

Профессиональная подготовка в сельскохозяйственном вузе с треть-
его курса становится более целенаправленной и тесно увязывается с бу-
дущей деятельностью специалиста. 
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Сформированные профессиональные качества оказывают сильное 
влияние на развитие культуры будущего специалиста, поскольку на их 
основе осуществляются эффективные решения производственных и со-
циальных задач. Профессионализм — высшее выражение комплекса де-
ловых качеств будущего специалиста, его активности, предприимчиво-
сти. Формирование культуры будущего специалиста в трудовой дея-
тельности предполагает, прежде всего, создание условий для раскрытия 
его активной позиции. Если специализированные знания и умения при-
обретается в образовании, то деловые качества, отношение к труду фор-
мируются только в деятельности, по мере накопления социального 
и профессионального опыта. 

Формирование профессиональной культуры в сельскохозяйствен-
ном вузе — включение в учебно-воспитательный процесс (по нарас-
тающей от курса к курсу) различных элементов профессионального тру-
да, которые к выпускному курсу полностью приобретают учебно-
познавательную деятельность студента. 

Это значит, что свою учебно-познавательную деятельность необ-
ходимо начинать с первого курса. Конечно, трудовая деятельность пер-
вокурсника и выпускника сельскохозяйственного вуза стоит на разных 
ступенях профессионализма, однако здесь важен сам принцип организа-
ции подготовки.  

Важно добавить, что, конечно, любой студент характеризуется не-
которым потенциалом развития, то есть пределом, «верхней планкой», 
которой он может достичь в освоении отдельных культурных компонен-
тов. Чем более соответствует профессиональная подготовка будущего 
специалиста его потенциальной подоплеке, тем более высоких результа-
тов можно достичь. 

В связи с этим цель подготовки будущего специалиста вуза — 
формирование у него необходимых качеств посредством создания усло-
вий, способствующих усвоению элементов профессиональной культуры, 
соответствующих будущей профессиональной деятельности и отвечаю-
щих индивидуальным особенностям обучаемого. 

Как же возможно реализовать эту цель на практике? Считается, 
что можно «просчитать», какие именно условия необходимо создать бу-
дущему профессионалу для обеспечения его интенсивного развития.  

При всей привлекательности этого подхода реализовать его на 
практике сложно, тем более в условиях современного полнокомплектно-
го учебного заведения.  

И самое главное в формировании будущих специалистов сельско-
хозяйственного вуза — это каждодневная работа, в которой призваны 
участвовать все кафедры, все преподаватели института. Вместе с тем, 
эта работа неотделима от нашей педагогической деятельности, и осуще-
ствляется как бы внутри нее. Иными словами, добротно поставленный 
учебный процесс по любой дисциплине, если он осуществляется препо-
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давателем вдумчиво, добросовестно и неформально — работает на фор-
мирование и профессионально-личностных качеств студента.  

Все пять лет обучения в сельскохозяйственном вузе должны быть 
представлены как целенаправленный процесс формирования профес-
сиональной готовности к будущей деятельности и непрерывному про-
фессиональному росту. 

Главная цель — создать педагогические условия для приобретения 
широкой профессиональной эрудиции, развить способность к профессио-
нальной рефлексии, обеспечивающей принятие оптимальных решений. 

 
 

Е.В. Розова  
(г. Рязань) 

 
О РОЛИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 
 
Сегодня в российском обществе происходит переоценка ценно-

стей, и этим же в значительной мере обусловлены проблемы высшей 
школы. Образовательный процесс не может быть направлен исключи-
тельно на развитие специальных навыков, профессиональную подготов-
ку студентов. Необходимо следовать одной из прогрессивных тенденций 
мирового образовательного процесса — гуманистическому воспитанию, 
одной из главных идей которого является изучение и развитие личности 
как целостного начала, интегрирующего в себе наиболее важные прояв-
ления ее духовности. Воспитание будущих специалистов должно осуще-
ствляться путем социализации, саморазвития и самореализации лично-
сти, формирования нового менталитета россиянина.  

С учетом потребностей нашего общества, необходимостью воспи-
тания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека формируется образовательно-воспитательное пространство Ря-
занского филиала Академии права и управления Российского совета ве-
теранов ОВД и ВВ, которая готовит специалистов в области менеджмен-
та и юриспруденции. Вуз существует в регионе с 2000 года, но за этот 
небольшой период сумел заложить основы и выработать приоритетные 
направления системы воспитательной работы, сформировать особые 
традиции.  

Одно из направлений — продолжать профориентационную работу 
со студентами. Важность такой работы обуславливается тем, что для 
многих ребят выбор вуза и будущей профессии юриста, менеджера не 
был осознанным, а осуществлялся под влиянием средств массовой ин-
формации, советов родителей либо по иным причинам. Кроме того, ряд 
студентов Академии отличаются довольно низкой мотивацией обучения 
и слабым интересом к избранной профессии. Вероятнее всего, это про-
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блема многих негосударственных вузов, ведущих обучение на коммер-
ческой основе. Данная ситуация требует особого личностно ориентиро-
ванного подхода к организации образовательно-воспитательного про-
цесса, высокого уровня подготовки, профессионализма преподавателей, 
их личной заинтересованности в результатах своей работы. При умелой 
подаче учебного материала содержание изучаемых дисциплин несет 
в себе и достаточный воспитательный потенциал. Именно поэтому осо-
бую важность приобретает работа с учебными группами. Ее задача — 
превратить их в подлинные коллективы с развитым чувством взаимной 
ответственности, взаимопомощи, дружбы и другими проявлениями кол-
лективизма. Целесообразно стараться воспитать чувство ответственно-
сти за результаты учения. С этой целью с первых дней учебы студенты-
первокурсники попадают «под крыло» кураторов, избранных из числа 
старшекурсников, активно участвующих в общественной жизни Акаде-
мии. Кураторы помогают первокурсникам адаптироваться к условиям 
и особенностям высшего образования, знакомят с историей и традиция-
ми вуза, содействуют формированию коллектива, самоопределению сту-
дентов и выявлению лидеров.  

Отдельного внимания заслуживает работа по созданию «культа 
учебы» в студенческих коллективах, определению в их психологии при-
оритетности всего, что побуждает стремление к достижению высот про-
фессионализма, гордости за подлинные успехи в овладении профессией 
и развитие граждански и профессионально значимых черт характера, ус-
пешности самореализации. К достижению нужного результата ведут: 
меры по подъему престижа профессионализма, ранняя профилизация 
и прохождение учебной практики, начиная с первого курса обучения, 
система мер поощрения, в том числе и финансовых, активное привлече-
ние студентов к научно-исследовательской работе и участию в город-
ских, региональных и всероссийских научных конференциях и конкур-
сах. Традиционным стало проведение внутривузовской научно-
практической конференции, в которой участвуют студенты всех курсов, 
а также гости конференции — представители других вузов города. По-
добная система организации образовательно-воспитательного процесса 
содействует воспитанию патриотов России, духовно-нравственному 
становлению обучающихся. 

Особую воспитательную роль играет учрежденный Советом Ака-
демии Орден магистров, действующий на основе утвержденного Устава 
вуза. Почетного звания магистра удостаиваются студенты (начиная 
с третьего курса), имеющие отличные успехи в обучении, особые заслу-
ги в научно-исследовательской деятельности, и являющиеся активными 
участниками общественной жизни вуза. Кандидатуры будущих магист-
ров утверждаются Советом Академии и получают одобрение Студенче-
ского совета. Наглядный пример успешности, профессионального само-
определения и самодостаточности, активной жизненной позиции и ини-
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циативности, уважения со стороны товарищей и преподавателей служит 
хорошим примером для подражания.  

Как уже отмечалось выше, одно из направлений воспитательной 
работы — содействие заинтересованности студентов в результатах сво-
его образования и профессионального становления, привлечение их к по-
вышению уровня правовой культуры среди населения, и особенно — под-
ростков. В рамках реализации поставленной задачи, а также Постанов-
ления Правительства № 154 от 13 марта 2002 года г. Москва «О допол-
нительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних на 2002 год» на базе Академии права 
и управления Российского совета ветеранов ОВД и ВВ совместно с МОБ 
УВД Рязанской области и Рязанским педагогическим колледжем в апре-
ле 2002 года был создан Сводный оперативный молодежный отряд по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Он сформирован 
из студентов вуза, преимущественно первого-третьего курсов, получив-
ших рекомендации студенческого совета. С недавнего времени сводный 
оперативный отряд, получивший название «Мангуст», имеет свой гимн, 
герб и отличительный знак, создание которых стало результатом совме-
стной творческой деятельности активистов отряда и их наставников.  

Среди задач отряда — психолого-педагогическая коррекция под-
ростков, находящихся на учете в ОПДН, проведение профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение их социализации, формиро-
вание морально-характерологических качеств. Совместно с МОБ УВД 
Рязанской области члены сводного оперативного отряда проводят мони-
торинг подростковой преступности, исследование специфики молодеж-
ных групп. Под руководством опытных наставников студенты оказывают 
педагогическую, юридическую, психологическую и организационную 
помощь детям, оставшимся без реального попечительства родителей. 

Одной из форм работы сводного оперативного отряда стало прове-
дение акции «Студенты против безнадзорности». В рамках этой акции 
проводится турнир по мини-футболу для команд, сформированных из де-
тей, состоящих на учете в ОПДН. Подобная форма коллективной дея-
тельности дает возможность через игру привлечь подростков к здоровому 
образу жизни, направить их энергию в созидательное русло, дает почув-
ствовать радость победы, азарт, командный дух, которые рождаются 
в деятельности, не связанной с нарушением закона. Подростки, оказавшие-
ся в трудных жизненных ситуациях видят наглядный пример проявления 
заботы, соучастия, чувствуют реальную поддержку и заинтересованность 
в своей судьбе не только со стороны взрослых, но и своих ровесников. 

Члены сводного отряда совместно со Студенческим советом Ака-
демии систематически проводят акции по сбору одежды, книг и канце-
лярских товаров, игрушек для детей из малообеспеченных и социально 
незащищенных семей. Эти акции находят большой отклик и поддержку 
среди всего студенчества вуза.  
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Для Академии деятельность сводного отряда не может быть вре-
менной, так как в процессе этой деятельности происходит становление 
личности будущих юристов и менеджеров. Сами вчерашние школьники, 
студенты остро воспринимают проблемы «трудных» детей и общества 
в целом, пропуская их через себя, начинают осознавать их как проблемы 
личные. У молодых людей формируется правосознание, чувство сопе-
реживания и ответственности за свою деятельность, развиваются про-
фессиональные навыки и умения. Такая деятельность учит их взаимо-
действию в единой команде, способствует развитию чувства собствен-
ного достоинства и внутренней свободы, создает условия для самоопре-
деления и духовного становления личности студентов — патриотов сво-
его Отечества.  

Работа сводного оперативного отряда — это не только возмож-
ность реализации одной из краеугольных задач образовательного учре-
ждения — воспитания гражданина, но и реальная помощь городу в деле 
профилактики и предотвращения преступности несовершеннолетних 
и распространения наркотиков среди молодежи.  

Базой для дальнейшей социализации студентов, формирования 
у них активной гражданской позиции является Общественная приемная 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Цен-
тральном Федеральном округе в Рязанской области, открытая на базе Ря-
занского филиала Академии права и управления Российского совета вете-
ранов ОВД и ВВ. Работу в приемной осуществляют студенты 1—5 курсов 
при поддержке опытных преподавателей и практикующих юристов.  

Участники Общественной приемной получают практический опыт 
работы и коммуникативные умения, имеют возможность приобрести 
и развивать такие профессиональные навыки, как решение проблем, ана-
лиз и подбор необходимых нормативных актов, сбор фактической ин-
формации, составление юридических документов, оказание юридиче-
ских консультаций, представительство в суде. По мере участия в дея-
тельности приемной студенты получают возможность завязывать про-
фессиональные контакты, узнают внутреннюю структуру и специфику 
работы правоохранительных органов и юридических предприятий. 
Это служит серьезной основой для самоопределения личности и буду-
щего профессионального роста, ориентирует студентов на стратегию ус-
пеха, способствует их социализации. Происходит вхождение студентов 
в реальные проблемы, разрешаемые правоохранительными органами, 
с одной стороны, и в проблемы граждан, нуждающихся в правовой защи-
те, — с другой.  

Открытие Общественной приемной Аппарата Уполномоченного 
по правам человека Российской Федерации по Рязанской области — зна-
чимое событие не только для Академии, но и для всего региона. В Ря-
занской области до сих пор отсутствует должность Уполномоченного по 
правам человека, которая является государственным правозащитным 
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институтом, действующим на основании Федерального конституцион-
ного закона с 1997 года. В условиях российского посттоталитарного го-
сударства национальный правозащитный институт призван обеспечи-
вать гарантии государственной защиты прав и свобод человека и граж-
данина, их соблюдение органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления и должностными лицами. По данным оценки 
общей ситуации с соблюдением прав человека в регионе (по данным 
мониторинга по состоянию на март 2006 г.) Рязанская область занимает 
49 место среди 80 субъектов Российской Федерации. Исходя из этого, 
деятельность студентов — участников Общественной приемной — в оп-
ределенной мере помогает восполнить существующий вакуум в деле 
защиты прав и свобод граждан, помогает решать социальные проблемы 
региона. Осуществляется это путем оказания безвозмездной помощи со-
циально незащищенным слоям и другим группам населения, оказания 
помощи Межведомственной комиссии уполномоченной Администраци-
ей Рязанской области и УВД в борьбе с детской безнадзорностью и бес-
призорностью. 

Умелое использование воспитательных возможностей вуза по-
зволяет решить многие проблемы воспитания молодежи, не только обу-
чающейся в Академии, но и за ее стенами. Следует расширять воспита-
тельно-образовательное пространство вуза с целью обеспечения усло-
вий для дальнейшего профессионального самоопределения будущих 
специалистов, формирования гражданского и патриотического само-
сознания. 
 
 

С.С. Савельева 
(г. Рязань) 

 
КРЕАТИВНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Обогащение педагогического опыта и креативных способностей 

учителя, построенных на импровизации, является резервом для повыше-
ния его профессиональной компетентности, так как образовательная 
микросреда оказывает формирующее воздействие на субъекта деятель-
ности только тогда, когда она обладает помимо предметно-
информационного содержания образцами креативного поведения.  

Создание креативной среды в образовательном процессе вуза ос-
новано на определенной психической и социальной готовности лично-
сти преподавателя, позволяющей изменить ситуацию так, что педагог 
и обучаемый могут эффективно взаимодействовать в совместной дея-
тельности, достигать взаимопонимания, уменьшить недоразумения, лик-
видировать конфликты. Она предполагает наличие у преподавателя вы-
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сокого уровня компетентности. Важнейшими показателями педагогиче-
ской креативности является творческое самочувствие и педагогическое 
творчество.  

Процесс обучения выступает как освоение новых знаний, которые 
могут быть далеки от индивидуального опытного знания личности сту-
дента, поэтому образовательный процесс вуза может быть эффектив-
ным, если предоставляет индивиду свободу выбора и творчества. От-
крытость новому в сочетании со стремлением обучаться и высокой са-
мооценкой, уверенностью в себе является основой создания креативной 
среды в образовательном процессе вуза, которая направлена на дости-
жение студентами высокого уровня творческой активности и познава-
тельной самостоятельности, независимости, овладению творческими 
умениями и навыками. 

В целом, творчество является прерогативой свободной, способной 
к саморазвитию личности. Исходя из мнения о том, что личность — это 
человек, обладающий определенным творческим потенциалом, особенно 
важным для педагога как представителя творческой является создание 
условий для самовоспитания личности. В образовательном процессе ву-
за креативная среда характеризуется минимальной регламентацией по-
ведения и основана на наличном оптимальном уровне социализации 
личности, предполагающем овладение студентами навыками коммуни-
кации. 

Креативная среда создается путем использования в процессе обу-
чения различных творческих задач открытого типа (когда отсутствует 
одно правильное решение); анализа педагогических ситуаций, анализа 
продуктов творческой деятельности, а также посредством стимулирова-
ния у студентов уверенности в собственных силах; доминирования эмо-
ций радости; отсутствия боязни показаться странным, необычным; от-
сутствия конформности и др. Применение активных и проблемных ме-
тодов обучения создает у студентов установку на самостоятельное от-
крытие нового знания, усиливая при этом веру в собственные творче-
ские (креативные) способности. 

Значение создания креативной среды в образовательном процессе 
вуза обусловливается способностью и готовностью (теоретической 
и практической) личности к эффективному осуществлению профессио-
нально-педагогической деятельности (Ю.В. Варданян, И.В. Гришина, 
Н.В. Кислинская, В.И. Мищенко, Н.Н. Никитина, В.А. Сластёнин и др.).  

Готовность как некая характеристика потенциального состояния, 
позволяющего учителю развиваться в профессиональном отношении 
формируется в образовательном процессе вуза и определяется субъек-
тивной оценкой будущего учителя собственных системных знаний, уме-
ний и навыков. Профессиональная компетентность учителя, в свою оче-
редь, как один из структурных компонентов личности опирается в своем 
становлении и развитии на базовую подструктуру, в качестве которой 
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выступает социально-профессиональная направленность личности, вклю-
чающая готовность педагога к взаимодействию, к эффективному осуще-
ствлению профессионально-педагогической деятельности.  

Другими словами, готовность в данном контексте определяется 
системой знаний, умений и навыков будущего учителя, необходимых 
ему для самостоятельного, эффективного и креативного решения раз-
личных педагогических задач и жизненных ситуаций; практической реа-
лизации лучших условий, необходимых учащимся и себе в конструктив-
ном взаимодействии с другими.  

Отсюда создание креативной среды в образовательном процессе 
вуза опирается на имеющиеся у студента способности взаимодейство-
вать с другими людьми в различных ситуациях, включая конфликтные, 
навыки творческого владения интеллектуальным инструментарием.  

Рассматривая способность как то, что позволяет человеку само-
стоятельно создавать средства и способы достижения его собственных 
целей, необходимо отметить, что способности не сводятся к умениям, но 
без умений не справляются со своей основной работой: не обеспечивают 
быстроту, глубину и прочность освоения способов действия. Сами по 
себе, не ограничиваясь знаниями, умениями и навыками учителя, спо-
собности обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффек-
тивное практическое применение. Благодаря способностям личность 
становится субъектом деятельности в обществе и достигает вершины 
в профессиональном и личностном аспектах. 

Ряд ученых (Б.М. Теплов, А.В. Петровский и др.) рассматривает 
способности как постоянно развивающиеся составляющие личности 
профессионала, как некие динамические образования, формирование 
и развитие которых происходит поэтапно в процессе организованной 
деятельности и общения, поэтапно посредством овладения знаниями, 
умениями и навыками, требуемыми для данной профессии. В современ-
ной науке способности личности (В.Н. Дружинин, Д.Н. Завалишина, 
В.Д. Шадриков и др.) рассматриваются как свойства функциональных 
систем, реализующие познавательные и психомоторные процессы, кото-
рые имеют индивидуальную меру выраженности и проявляются в ус-
пешности и качественном своеобразии выполнения деятельности. Дру-
гими словами, способности личности характеризуют индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного индивида от друго-
го; способностями являются не любые индивидуальные особенности, 
а лишь те, которые имеют отношение к успешности выполнения дея-
тельности, способствуют овладению знаниями, умениями и навыками. 

Следовательно, специально созданная в образовательном процессе 
вуза креативная среда определяет развитие имеющихся у студента спо-
собностей.  

Особое значение для формирования профессиональной компе-
тентности учителя в образовательном процессе вуза имеет способность 
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решать педагогические задачи, так как они составляют основу педагоги-
ческой деятельности, поэтому для создания креативной среды необхо-
димо максимальное внедрение в образовательный процесс нестандарт-
ных, творческих педагогических задач, требующих от студента поиска 
креативных путей их решения.  

Педагогическая задача как вид критериальных задач, целью кото-
рых является гибкая реализация инвариантного содержания педагогиче-
ского процесса в изменяющихся, вариативных условиях адекватными 
методами и средствами педагогической деятельности, может рассматри-
ваться в различных группах или классах педагогических задач в зависи-
мости от их направленности: класс содержательно-целевых задач (ана-
литические, проективные, диагностические, прогностические задачи); 
класс организационно-процессуальных задач (задачи на педагогическую 
ориентировку и информационно-коммуникативные); класс операцио-
нально-технологических задач (учебные, мобилизационные, мотиваци-
онно-стимулирующие, игровые задачи); контрольно-результативные за-
дачи; рефлексивные задачи (творческие). 

Таким образом, обучение относится к креативным процессам, так 
как его результат всегда является субъективно новым, в его процессе че-
ловек приобретает субъективный креативный продукт. Стремление 
к обучению основано на мотивации творчества, разрушающего привыч-
ное поведение и способствующее принятию нового.  

Создание креативной среды в образовательном процессе вуза со-
действует формированию профессиональной компетентности учителя за 
счет использования потенциала педагогических дисциплин, разнообра-
зия форм и методов активного обучения, решения спектра педагогиче-
ских задач. Профессионально компетентный учитель в данном контексте 
предстаёт как мобильный субъект, способный к самоопределению и са-
моразвитию в условиях подвижного, альтернативного и открытого об-
щества; обладающий особой личностной позицией свободного выбора 
вида, способов и форм деятельности, осуществляемых им на достаточно 
высоком профессиональном уровне. 

Реализация творческой активности педагога в проектировании со-
циообразовательной, культурной среды, в разработке конкретных педа-
гогических технологий и т. д., способствует его самореализации, рас-
крытию потенциальных сил и способностей, а значит и развитию своей 
профессиональной компетентности. Творчество основано на готовности 
учителя к инновационным процессам, к новым типам отношений, к но-
вому самовыражению в любых проблемных ситуациях, а творчество как 
процесс создания нового, благодаря гибкости личности, становится спо-
собом ее существования.  

Основным показателем педагогического творчества, таким обра-
зом, является способность учителя модифицировать, комбинировать, 
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аранжировать собственную деятельность в нестандартном ключе, то 
есть проявлять профессиональную компетентность.  

 
 

Н. Ю. Саввова 
(г. Рязань) 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. К.Г. ПАУСТОВСКОГО 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Глобальной задачей для формирования демократического право-

вого государства является создание единого информационного про-
странства, обеспечивающего правовую информированность структур 
общества и отдельных граждан. 

Совершенствование процесса правовой информатизации общества 
имеет множество направлений. Одним из важнейших является органи-
зация правового образования граждан с использованием современных 
информационных технологий. Представляется, что комплексное реше-
ние этой проблемы лежит в разработке и реализации на межведомствен-
ном уровне общих принципов организации правового образования 
и просвещения. 

Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г. Паустов-
ского сегодня позиционирует себя в регионе как методико-
координирующий центр по библиотечному обслуживанию и информа-
ционному обеспечению молодежи, организуя свою работу во взаимо-
действии с партнерскими организациями: учреждениями образования, 
культуры, социальной сферы и др. 

В настоящее время библиотека активно взаимодействует с образо-
вательными учреждениями области и региональными некоммерческими 
организациями (НКО) в сфере правового просвещения и формирования 
гражданской культуры подрастающего поколения. В этом направлении 
осуществляется: 

— массовая работа по правовому просвещению молодежи; 
— содействие общедоступности правовой и иной официальной 

информации в регионе; 
— организация комплекса мероприятий по связям с общественно-

стью в целях популяризации правовой информации среди юношества 
и молодежи; повышение качества и изменение форм информационно-
справочного обслуживания в области права. 

Потребность в данном взаимодействии продиктована в частности 
тем, что на сегодняшний день проблемы предоставления правовой ин-
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формации, как и проблемы ее интерпретации, анализа и подачи через 
СМИ различным целевым группам, нуждаются в решении. 

В 2002 году на базе библиотеки прошло заседание круглого стола 
«Молодежь и общество: Правовое просвещение», участниками которого 
стали организации и учреждения, занимающиеся правовым просвещени-
ем, воспитанием и сформированием. 

На заседании круглого стола обсуждались вопросы, касающиеся:  
— правовой культуры молодых граждан; 
— информационных правовых ресурсов; 
— информационного, методического, библиографического обес-

печения правового просвещения и воспитания юношества и молодежи 
в библиотеках; 

— библиотечных программ по развитию деятельности библиотек 
в направлении правового просвещения и информирования; 

— работы центров правовой информации в библиотеках региона; 
— организации и проведения совместных акций, проектов по пра-

вовому просвещению и информированию, привлечение волонтерских 
служб в библиотеки для работы по правовому просвещению и т. п. 

Результатом этой акции стала активизация совместной деятельно-
сти с образовательными учреждениями региона, общественными право-
защитными и просветительскими организациями в сфере правового ин-
формирования, воспитания и просвещения подрастающего поколения. 

Совместно с общественной организацией «Рязанская Школа Прав 
Человека» в целях правового воспитания, просвещения и информирова-
ния, а также информационно-методического обеспечения данного на-
правления деятельности на базе библиотеки были организованы семина-
ры для специалистов библиотек области, образовательных учреждений, 
общественных организаций, местных СМИ: 

— Семинар «Новые проекты в области правового просвещения, 
формирования гражданского сознания и толерантности молодежи» 
(совместно с представителями Института «Открытое общество» (г. Мо-
сква и г. Тула)). 

— Семинар «Информационная сеть продвижения прав человека 
через библиотеки». На семинаре прошла презентация новых совместных 
проектов по правовому просвещению молодежи для образовательных 
учреждений, учреждений культуры и общественных организаций. 

С 2004 года в библиотеке начал свою работу отдел социальной 
и правовой информации. Основная цель — обеспечение свободного дос-
тупа юных граждан к правовой и социально ориентированной информа-
ции, создание нового уровня библиотечного обслуживания молодежи, 
учреждений и организаций, занимающихся проблемами молодежи, 
удовлетворение их информационных потребностей по социальным 
и правовым вопросам. Основные задачи: 
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— перевод традиционной системы обслуживания в автоматизиро-
ванный режим для раскрытия фондов библиотеки; 

— организация свободного и широкого доступа к информации, 
необходимой молодежи, с применением новых технологий; 

— активное вовлечение молодежи в общественную и культурную 
жизнь города, области, страны. 

В целях гражданского просвещения и повышения правовой гра-
мотности молодежи были распространены среди пользователей Рязан-
ской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского, област-
ных и муниципальных библиотек области информационные буклеты 
«Ты и милиция», «Подросток и милиция», подготовленные Рязанским 
историко-просветительским правозащитным и благотворительным об-
ществом «МемВ 2006 году на базе библиотеки для учащихся 10—11 
классов общеобразовательных школ № 8, № 14 и № 64 г. Рязани была 
организована молодежная трибуна на тему «Я — гражданин России». 
Ребята открыто обсуждали вопросы, касающиеся их восприятия себя как 
граждан и патриотов России, размышляли о великом прошлом России, 
ее настоящем и будущем, строили модель государства (каким они хоте-
ли бы его видеть). 

В 2003—2006 годах в рамках деятельности по формированию ис-
торико-патриотической и нравственной культуры молодежи библиоте-
кой созданы 4 мультимедийных диска «Государственная символика Рос-
сийской Федерации», «Символика Рязанской области, «Рязанцы — Ге-
рои Советского Союза (1941—1945)», «Герои земли Рязанской». 

Диски получили в собственное пользование многие общеобразо-
вательные учреждения региона, а также муниципальные библиотеки Ря-
занской области, детские, детско-юношеские и юношеские библиотеки 
Российской Федерации. 

В 2006 году в библиотеке состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Символы России: история и современ-
ность» при поддержке Федерального агентства по культуре и кинемато-
графии, Правительства Рязанской области, Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации, управления культуры и массовых 
коммуникаций Рязанской области, Российской библиотечной ассоциа-
ции (Секция юношеских библиотек). В рамках конференции работали 
секции «Изучение государственной и муниципальной символики в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации» и «Формы и методы 
пропаганды государственной и муниципальной символики в библиоте-
ках и музеях Российской Федерации». Цель организации конференции 
и работы секций — консолидация и раскрытие научного и профессио-
нального потенциала, обмен опытом, методическая и информационная 
поддержка организаций, учреждений и лиц, занимающихся изучением 
и пропагандой государственной символики Российской Федерации в це-
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лях гражданского и историко-патриотического просвещения и воспита-
ния подрастающего поколения. 

Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского 
в одном из приоритетных направлений своей деятельности — правовом 
информировании и просвещении юношества и молодежи — преследует 
основные цели: 

— пробудить в молодежи интерес к проблемам общества и госу-
дарства, к гражданским правам и действиям, а возможно, к деятельному 
участию в общественной жизни; 

— содействовать формированию и развитию единого информаци-
онного пространства в сфере правового воспитания и просвещения. 

Библиотека открыта в своем стремлении достигнуть поставленных 
целей и готова сотрудничать со всеми, выбравшими в качестве своей 
миссии создание пространства общения и самореализации подрастаю-
щего поколения и утверждение общечеловеческих ценностей и принци-
пов уважения к Правам Человека и достоинству личности. 

 
 

А.В. Стрекаловская 
(г. Коломна) 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВАХ РЕБЕНКА: 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
 
В своем развитии человечество не сразу пришло к пониманию то-

го, что ребенок полноценный член общества, а не собственность своих 
родителей или тех, кто их заменяет. Понадобились серьезные демокра-
тические преобразования, чтобы идеи прав ребенка получили норматив-
ное содержание.  

Анализ изучения историко-педагогических и нормативных аспек-
тов прав ребенка позволяет выделить основное противоречие в сфере 
защиты прав детей: в настоящее время существует огромный разрыв 
между провозглашением прав детей и действительным наделением их 
конкретными правами.  

Чаще всего гарантами прав ребенка в общественной жизни высту-
пают родители (законные представители) либо педагог, а значит, все за-
висит от того, насколько широко рассматривает взрослый человек права 
детей, как их понимает и как готов изменить свою педагогическую по-
зицию, чтобы эти права реализовать. 

Вершиной нормативного оформления прав ребенка в России в ХХ 
веке явилось принятие в 1989 г. Международной Конвенции о правах 
ребенка — своего рода конституции по правам детей во всем мире. 

Известно, что к принятию Конвенции о правах ребенка цивилизо-
ванный мир шел долго. 



 141 

Сама идея прав ребенка имеет сравнительно небольшую историю. 
Впервые о правах человека на политической арене государств заговори-
ли в XVIII веке, однако для того чтобы наделить правами ребенка, по-
требовалось еще два столетия.  

Большое влияние в подготовке общественности к принятию дан-
ных решений оказала педагогическая концепция свободного воспитания, 
представители которой первыми подняли проблему прав и свобод детей. 
Сторонники этого направления стали первыми защитниками самой идеи 
прав ребенка. 

Основой теории свободного воспитания является признание каж-
дого ребенка самостоятельной личностью, имеющей право на свободное 
развитие и образование, соответствующее его природе. 

Свободное воспитание открыло обществу проблему детства как 
таковую. Первым был Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) и его знаменитое про-
изведение «Эмиль, или О воспитании» (1762). В тезисе: «Природа жела-
ет, чтобы дети были детьми, прежде чем стать взрослыми» было провоз-
глашено первое право ребенка: быть ребенком, проявлять свою детскую 
природу, жить, думать, видеть мир, поступать, как ребенок. К концу 
XIX века идея прав ребенка заняла прочные позиции в свободной педа-
гогике Европы и России.  

В ХХ столетии понятие «права ребенка» получило свое развитие 
в педагогическом исследовании шведской писательницы, педагога Эл-
лен Кей (1849—1926). Ее книга «Век ребенка» стала символом и мани-
фестом новой педагогики. Э.Кей провозглашала несколько естественных 
прав ребенка: право на недостатки, право на неприкосновенность внут-
реннего мира, право на выбор родителей. Сочетание педагогической 
и правовой составляющей в понимании прав ребенка здесь налицо.  

Немецкий педагог Людвиг Гурлитт (1855—1931), занимаясь про-
блемой прав детей с точки зрения педагогики, выделил особые права ре-
бенка: право на самостоятельность в жизни, право на проявление собст-
венного характера, право на убеждения и свободу слова. 

Кульминацией развития проблемы прав ребенка в педагогике первой 
половины ХХ века стало творчество русского педагога, теоретика и пропа-
гандиста свободного воспитания Константина Николаевича Вентцеля.  

К.Н. Вентцель (1857—1947) верил в то, что не революции меняют 
дух общества, а образование. Он считал, что, реализуя право на образо-
вание, общество придет к праву ребенка на свободу.  

Константин Николаевич Вентцель написал одну из первых в мире 
«Декларацию прав ребенка» (1917), где провозгласил для детей равные 
со взрослыми свободы и права. К.Н. Вентцель в 1918 году в своей работе 
«Отделение школы от государства и декларация прав ребенка» разрабо-
тал собственный вариант декларации прав ребенка. Вентцель говорил, 
что «все человечество делится на две большие половины: на совершен-
нолетних, взрослых, старшее поколение и несовершеннолетних, детей, 
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молодое поколение. И первое, то есть старшее поколение продолжает 
все еще оставаться хозяином жизни и держать в своей власти второе, то 
есть детей. Этому должен быть положен конец… Во всех странах долж-
ны добиваться провозглашения декларации прав ребенка» [1]. 

Он провозглашал следующие права детей:  
— право на существование; 
— право на выбор воспитателя; 
— право на воспитание и образование; 
— право уходить от своих родителей, если они оказываются пло-

хими воспитателями; 
— право уклоняться от того воспитания и образования, которое 

идет вразрез с индивидуальностью ребенка; 
— право на собственные убеждения и их свободное проявление, 

если это не нарушает права других членов общества; 
— право не подвергаться наказанию и репрессивным мерам; 
— право на выбор религии; 
— право на свободу, свободное развитие способностей и дарова-

ний, также ни один ребенок не может быть подвергнут никакому нака-
занию; 

— право принимать участие в общественно-необходимом про-
мышленном, земледельческом или каком-либо ином производительном 
труде (с того возраста, когда это возможно). 

Таковы некоторые пункты декларации прав ребенка, «осуществ-
ления и всеобщего признания которой на всем земном шаре надо доби-
ваться во что бы то ни стало» [1].  

Если сопоставить положения Декларации прав ребенка Н.К. Вент-
целя с действующей Конвенцией о правах ребенка, то нетрудно заме-
тить, что по своей сути и радикальности она значительно превосходит 
Конвенцию о правах ребенка (1989). 

Современное состояние законодательной базы по правам ребенка 
переживает период становления. Поэтому очевидно, что не все положе-
ния законов, принимаемые в отношении детей, подкреплены экономиче-
ски и могут быть успешно реализованы.  

Сопоставление нормативного отражения прав детей в ряде рос-
сийских законов позволяет констатировать, что ни один из отечествен-
ных правовых актов не отражает всей полноты прав, выработанных 
Конвенцией о правах ребенка (1989).  

В настоящее время принят новый Семейный кодекс РФ (29 декаб-
ря 1995 г.) [2]. В нем предусмотрено существенное усиление гарантий 
прав детей в семейных отношениях в соответствии с требованиями Кон-
венции ООН о правах ребенка, выделена специальная глава «Права не-
совершеннолетних». В духе Конвенции решен вопрос о праве ребенка на 
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защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заме-
няющих, вплоть до обращения несовершеннолетнего в суд по достиже-
нии им возраста 14 лет. Предусмотрено обязательное согласие ребенка, 
достигшего 10 лет, при решении вопроса об изменении его имени, отче-
ства при усыновлении и при его отмене. Согласие 10-летноего ребенка 
требуется также при восстановлении в родительских правах родителей, 
ранее лишенных этих прав, а также для усыновления и передачи ребен-
ка, оставшегося без родительского попечения, в приемную семью. 

Ребенку предоставлено право выражать свое мнение при решении 
в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также право 
быть заслушанным в ходе любого судебного и административного раз-
бирательства. В Кодекс включена глава о приемной семье (гл. 21) — 
принципиально новой форме устройства на воспитание в семью детей, 
оставшихся без родителей [3]. 

Кроме того, права ребенка закреплены Гражданским кодексом РФ 
[4] и Семейным кодексом РФ [5]. 

Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп: 
1. К первой группе можно отнести такие права ребенка, как право 

на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т. п. 
2. Ко второй группе относится права ребенка на семейное благопо-

лучие. 
3. К третьей группе относится права ребенка на свободное разви-

тие его личности. 
4. Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. 
5. Пятая группа прав ориентирована на образование детей и их 

культурное развитие (право на образование, на отдых и досуг, право 
участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством). 

6. И шестая группа прав направлена на защиту детей от экономи-
ческой и другой эксплуатации, от привлечения к производству и распро-
странению наркотиков, от античеловеческого содержания и обращения 
с детьми в местах лишения свободы. 

При рождении ребенка между ним и его родителями сразу возни-
кают определенные отношения. Один из этих отношений регулируются 
нормами морали и правилами совместного проживания людей, другие — 
нормами права, в частности, нормами семейного права, которое устанав-
ливает условия и порядок вступления в брак и его прекращения, регули-
рует личные имущественные и имущественные отношения между члена-
ми семьи: супругами, родителями и детьми, другими родственниками. 

Отношения, возникающие между родителями и детьми в семье, 
могут быть личными и имущественными. Личными являются такие пра-
ва детей, как право на жизнь и воспитание в семье, насколько это воз-
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можно, право знать своих родителей и право на их заботу, право на со-
вместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями, 
обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого достоин-
ства. За ребенком закреплено и такое право, относящееся к личным, как 
право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками. 

В соответствии с Ч. 2 Ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (или лиц, их 
замещающих). 

Таким образом, можно говорить о том, что в действующем семей-
ном законодательстве РФ представлен широкий спектр личных прав ре-
бенка, под которым признается лицо, не достигшее возраста восемна-
дцать лет (совершеннолетия). 

Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка является 
документами высокого международного стандарта. Они провозглашают 
ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным 
субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде и никогда. 
Определяя права детей, которые отражают весь комплекс гражданских, 
политических, экономических, культурных прав человека, Конвенция о 
правах ребенка устанавливает и правовые нормы ответственности госу-
дарства. Они призывают и взрослых и детей строить свои взаимоотно-
шения на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит под-
линный гуманизм и демократизм, уважение и бережное отношение 
к личности ребенка, его мнению, взглядам. Одновременно происходит 
формирование у подрастающего поколения осознание законов и прав 
других людей, уважительного отношения к ним. 

Улучшение положения детей в Российской Федерации, создание 
благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучение и развитие 
детей — ключевая цель национального развития.  
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И.А. Сушко 
(г. Лыткарино) 

 
К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ШКОЛЕ 
 

Пусть в тебе Родина-Мать много 
и слабого, больного, много немощ-
ного, неустроенного безрадостного. 
Но и рубища твои созерцаем как 
родные себе. И миллионы жизней 
готовы отдать за тебя, хоть бы 
ты была в рубищах. 

А.Ф. Лосев 
 

В нашей педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 
духовно-нравственных ценностей и преследовало задачи формирования 
у детей гражданской позиции, развития патриотических и семейных 
традиций, с высоким интеллектуальным потенциалом. Приобщение 
школьников к истокам русской национальной культуры является от-
правным моментом в воспитании гражданина и патриота, знающего 
свою культуру и любящего свою Родину. Поэтому, высказывая мысли 
по обсуждаемой тематике, хотелось бы остановиться на тех формах ор-
ганизации и проведения воспитательных мероприятий, которые созданы 
в предшествующие периоды и современным опытом работы школьных 
коллективов. 

Наше общество в последние годы серьезно проникается понима-
нием важности духовного оздоровления, поэтому задачи школьных пе-
дагогических коллективов мы видим в создании стройной системы ор-
ганизации работы в этом направлении. 

Возрождение новой России должно начинаться прежде всего с со-
хранения того духовного богатства, которое даровала нам Родина. И ог-
ромная роль в этом возрождении, конечно, отводится школе, всем обра-
зовательным учреждениям. 

На наш взгляд, первейшей задачей этого возрождения является 
защита и сохранение русского языка. Россия дала нам драгоценный дар — 
наш могучий, дивный, поющий язык, который позволяет сохранять на-
шу культуру, общность, достоинство, народные традиции. И здесь не 
лишне вспомнить слова русского философа И.А. Ильина: «…В нем вся 
она, наша Россия… горе нам, что не умеем мы беречь наш язык… 
Не любить его, не блюсти его — значить не любить и не блюсти нашу 
Родину. А что есть человек без Родины?» 

Сейчас существует реальная угроза самому существованию рус-
ского языка, он оскудевает, мертвеет на наших глазах. Хлынувший по-
ток иностранных слов все больше засоряет, убивает его. В литературе, 
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средствах массовой информации, с телеэкрана то и дело слышим ныне 
модные слова: «эксклюзивный», «консенсус», «менеджер», «тусовка», 
«рокер», «брокер», «киллер», «дилер», «имидж» и т. д. И многие не за-
думываются о том, что простому читателю или слушателю не всегда по-
нятен смысл этих выражений. 

Большое количество заимствований из английского языка, так на-
зываемых латентных (скрытых) заимствований, изменяет интонацион-
ный рисунок русской речи, искажает его. 

Основным законом русской риторики является закон гармонично-
го диалога, располагающего к доброте и смирению в отличие от запад-
ной современной риторики, базирующейся на агональной установке (от 
греческого «agon» — борьба) и нацеливающей человека на завоевание, 
подчинение себе слушателей или собеседников. Ориентируясь на такой 
стиль риторики, мы естественно теряем национальные черты языка, чер-
ты его звучания, и основное чувство — чувство возвышенного. 

Задача сохранения русского слова становится сегодня в один ряд 
с задачей сохранения национальной самобытности и лучших наших на-
родных традиций. Ведь общеизвестно, что в языке сосредоточен и пред-
ставлен весь исторический опыт народа, состояние языка свидетельству-
ет о состоянии самого общества, его культуры, его менталитета. Падение 
нравственности, утрата характерных национальных черт — все это ска-
зывается и на языке, ведет его к упадку. Прав Е. Весник, когда пишет: 

 
Друзья, следите за собой, 
Когда по-русски говорите, 
Ведь это наш язык родной, 
Его для внуков сохраните! 
 

Еще один дар, который дала нам Россия — это особенности рус-
ского самосознания, определенный духовный склад человека, отличи-
тельной чертой которого является отзывчивость и чуткость ко всему 
значительному и совершенному, священному, без чего жизнь становится 
унижением и пошлостью. Воспитание справедливости, бескорыстия, 
служение и помощь ближнему всегда являлись первостепенными запо-
ведями русского человека. 

Необходимость изучать и распространять опыт духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания — воспитание любви к родителям, 
семье, народу, Родине. В этом мы видим задачи наших педагогических 
коллективов, что требует повышения их профессионального мастерства, 
необходимого для осуществления многогранной и по формам и по со-
держанию работы. 

Под лозунгом переосмысления истории идет вульгарное оглупле-
ние и искажение событий и исторических фактов. Поток вранья и де-
зинформации уводит нас от понимания происшедших и происходящих 
изменений в обществе. 
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Родина дала нам удивительную культуру, доблестную историю, 
душевные традиции и быт. Но обидно то, что как писал еще А.С. Пуш-
кин: «Россия слишком мало известна русским…» Как это становится ак-
туально сейчас, когда происходит переосмысление ценностей, переос-
мысление нашей истории, когда идет вульгаризация и отрицание всего 
нашего национального опыта. Поэтому важно сохранить наше образова-
ние непременно национальным по содержанию и характеру. Для этого 
необходимо, чтобы образовательный процесс выстраивался на традици-
ях своего народа, которые надо изучать, сохранять и укреплять. Обу-
чающиеся должны хорошо знать свою культуру, правдивую героиче-
скую историю, писателей, художников, поэтов, ученых, национальных 
героев. И здесь нелишне вспомнить слова академика Д.С. Лихачева: 
«Каждый человек должен знать, среди какой красоты и каких нравст-
венных ценностей живет».  

Усилия школьных коллективов по выработке системы проведения 
духовно-нравственного и патриотического воспитания в последние годы 
концентрировались на таких направлениях, как подготовка педагогов 
и повышение их квалификации для проведения этой работы, поисках 
и выработке новых эффективных форм и направлений по патриотиче-
скому воспитанию, связанных с краеведением, преподаванием курсов 
человековедения, граждановедения, словесности, литературы, сбору ди-
дактического материала и обобщению накопленного опыта. Только пе-
речисление организационных форм и проводимых интересных и содер-
жательных мероприятий в школах города заняло бы много времени. 
В учительских коллективах осознают, что есть знания, которые форма-
лизуются, то есть которые можно записать, и которые не формализуют-
ся, зависят от личности педагога. Если он талантлив, дети ему подража-
ют. Ведь только личность может воспитать личность, компьютер нико-
гда не станет таким педагогом. Нас не менее вдохновляют результаты 
работы, успехи наших выпускников. Подводя итоги и готовясь к празд-
нованию 45-летнего юбилея школы № 3, мы с удовлетворением отмеча-
ем, что более 80 % ее выпускников продолжают образование в престиж-
ных вузах г. Москвы (МГУ, МПГУ, РУДН, МГГУ, МЭИ и др.) и Мос-
ковской области. Это подтверждение высокого уровня организации 
учебной и воспитательной работы, высокого профессионального и твор-
ческого уровня педагогов. Педагогический коллектив школы все время 
находится в творческом поиске. Активную роль в жизни школы играет 
музей Боевой славы, неоднократно он становился лауреатом Всероссий-
ского смотра школьных музеев. На городском уровне проводятся меро-
приятия для учащихся различных возрастов: конкурсы литературного 
творчества, чтецов, «Ученик года», детского рисунка «Мир глазами де-
тей», выставка-конкурс декоративно-прикладного, технического и ху-
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дожественного творчества «Вдохновение», посвященная 50-летию 
г. Лыткарино и др. 

В рамках введения регионального и школьного компонентов в об-
щеобразовательных учреждениях проводится большая внеклассная ра-
бота: экскурсии по изучению экологического состояния водоемов 
г. Лыткарино, конкурс «Проба пера» (стихотворения учащихся по исто-
рии города) — школа № 2; туристические походы по родному краю, 
экскурсии по городам Подмосковья, изучение материалов Лыткаринско-
го краеведческого музея — гимназия № 4; экскурсии в города Коломну, 
Сергиев-Посад, Суздаль, Серпухов, монастыри Подмосковья, церкви 
Преображение в г. Котельники, Воскресения в с. Остров, Еганово 
(усадьба Знаменских и храм Покрова), Монино — гимназия № 7. Твор-
ческий подход позволил нам вычленить и наполнить интересным содер-
жанием проводимые экскурсии и походы с целью изучения родного 
края: экскурсия на шлюзы реки Москвы, долины малых рек Подмоско-
вья, в Николо-Угрешский монастырь (гимназия № 1), «Мой родной 
край» — Лыткарино — Люберцы — Дзержинский (гимназия № 4) и др. 

В гимназии № 1 успешно работает эколого-краеведческий центр, 
в школе № 5 — туристический клуб «Стрим». 

В общеобразовательных учреждениях города уже второй год ве-
дутся предметы регионального компонента: «История Московской об-
ласти» (гимназии №№ 4, 7, школа № 6), «Родное Подмосковье» (гимна-
зии №№ 1, 7, школы №№ 2, 5), «Русское речевое общение» (гимназия 
№ 1), «Московская область — субъект Российской Федерации» (гимна-
зия № 7). 

В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения 
введены новые предметы «Экология» (гимназии №№ 1, 7), «Москвове-
дение» (гимназия № 4), проводятся курсы «Геоэкология», «Городецкая 
роспись», «Комнатные растения в интерьере школы», «Основы православ-
ной культуры», «Подросток и Закон», «Секреты твоего здоровья» и др. 

В общеобразовательных учреждениях №№ 1, 2, 4, 7 ведется боль-
шая краеведческая научно-исследовательская работа с учащимися по 
следующим направлениям и темам: 

В гимназии № 1 — «Рельеф города Лыткарино», «Знаменитые лю-
ди нашего города», исследовательские практические работы «Малые ре-
ки нашего города», «Водные ресурсы города Лыткарино», исследова-
тельские рефератные работы «Внуки Дениса Давыдова», посвященная 
65-летию битвы под Москвой, «Славянская культура и письменность». 

В школе № 2 — прошла конференция «Особенности природы села 
Бородино — места сражения в войне 1812 года», практическая работа 
«Влияние автотранспорта на состояние атмосферы города», проектная дея-
тельность учащихся по темам «Город и его обитатели», «Чистый город». 
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В гимназии № 4 — подготовка исследовательских материалов по 
теме «Лыткарино в годы Великой Отечественной войны». 

В гимназии № 7 — «Знаменитые Лыткаринские династии», 
«Творчество Лыткаринских поэтов», «Предприятия Лыткарино в усло-
виях рыночной экономики», «Определение стадии деградации лесной 
экосистемы г. Лыткарино», «Определение степени загрязнения воздуха 
по видовому состоянию лишайников Лыткаринского лесопарка», «Оп-
ределение температуры и органических характеристик природной воды 
Лыткаринского карьера», «Исследование рациона питания подростков 
гимназии № 7», «Изменение продолжительности жизни жителей 
г. Лыткарино», «Выявление признаков приспособления организмов 
к среде обитания», «Герои и судьбы Лыткарино». 

Подготовка и проведение празднования 65-летия «Битвы под Мо-
сквой» наполнили патриотическое воспитание новой интересной тема-
тикой, повысили интерес учащихся к изучению истории этих событий, 
истории своего народа. В рамках этих мероприятий проведены конкурсы 
литературного творчества «Наследники Бородина», рисунков, отра-
жающих подвиг нашего народа в битве под Москвой. Учащиеся старших 
классов приняли участие в открытом областном конкурсе сочинений на 
патриотические темы: «Страницы славного прошлого России: взгляд из 
XXI века», «Многонациональная Россия».  

Сейчас обсуждается вопрос о возможности издания по материалам 
ученических работ альманаха «Наследники Бородина». Учителя приво-
дят примеры проникновенных, трогающих душу отрывков из учениче-
ских сочинений. Вот, например, выдержка из работы одиннадцатикласс-
ницы Светланы Л., сочинение-эссе «Знаешь, мама…», посвященное па-
мяти прадеда, написанное от его имени: «Ты не думай, ни о чем не жа-
лею: ни о том, что на фронт ушел, ни о бессонных ночах в окопах, ни 
о жизни своей короткой. Одно меня волнует — письмо мое последнее 
в руки твои теплые никогда не попадет…» (Жюри присудило этой рабо-
те 1-ое место). 

Или стихи Елены И., также свидетельствующие о глубоком про-
никновении в души ребят высоких идей, почерпнутых из опыта прошлых 
поколений, в частности участников Великой Отечественной войны: 

 
Война… Что за страшное слово, 
Война… Перекрестный огонь, 
И нет ничего святого, 
И капает кровь на ладонь. 
 
Все близко — и свет, и небо 
И вечность разбитых снов 
Прольется дождем Победы 
И смоет с ладони кровь. 
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Проведены классные часы «Уроки Московского сражения», 
«65 лет битвы под Москвой», уроки мужества «Землякам-защитникам 
Москвы посвящается», «Лыткаринцы — участники Московского сраже-
ния», беседы «Медаль «За бой», медаль «За труд»», фестивали военной 
песни «И помнит мир спасенный», «Москва в солдатской шинели», 
оформлена выставка-панорама «Битва под Москвой», организованы 
и проведены экскурсии на панораму «Бородинское сражение», по мес-
там боевой славы, 42 км Волоколамского шоссе, пос.Кубинка — музей 
бронетанковых войск, встречи с участниками битвы под Москвой, уча-
стниками Великой Отечественной войны и многие другие мероприятия. 

С целью духовно-нравственного воспитания и образования, со-
хранения и укрепления историко-культурных традиций Отечества 
Управление образования подготовило план мероприятий, посвященных 
году славянской письменности и культуры. В школах проведены класс-
ные часы «Русская азбука», тематические беседы, оформлены стенды 
«Кирилл и Мефодий — основоположники славянской письменности», 
школьный и городской конкурс сочинений, прошли уроки литературы 
по истории славянской культуры и письменности. 

Школа № 3 в 2006—2007 учебном году работает по методической 
теме «Создание модели образовательного учреждения, реализующего 
задачи нравственного воспитания школьников на основе традиций рус-
ского народа». В содержание всех предметов внесен этнокомпонент. Вся 
воспитательная работа строится на основе народного календаря. В пер-
вом полугодии проведены открытые классные часы (10—11 кл.) «Диа-
лог национальных культур», «Основы правовой культуры», «Уроки 
нравственности и милосердия» (8 кл.), открыты фотовыставки «50-
летию города посвящается», «Путешествия по родному краю», проведе-
ны конкурсы рисунков (1—6 кл.) на тему «Народный костюм», «Образ 
русского богатыря». Предмет «Народная культура» преподается с 1993 
г. В этом учебном году уже 256 учащихся изучают этот предмет. С це-
лью внесения в содержание современного образования системы катего-
рий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, 
с целью социокультурной основы учебно-воспитательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях города с 2004 г. введен спецкурс 
«Истоки». Разработанная образовательная программа способствует ин-
теграции его в другие предметы (историю, русский язык, литературу), 
успешно способствует осуществлению межпредметных связей. 

В 2006—2007 учебном году спецкурс «Истоки» в порядке экспе-
римента был введен в одном из дошкольных учреждений города — 
МДОУ № 12 «Яблонька». В октябре 2006 г. проведена учеба для заве-
дующих и старших воспитателей по внедрению данной программы в ра-
боту других дошкольных образовательных учреждений. На муници-
пальном уровне создан координационный совет по реализации социо-
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культурной программы «Истоки», куда вошли представители Управле-
ния образования и Учебно-методического центра. 

В рамках XV Международных Рождественских образовательных 
чтений, IV Всероссийской конференции по истоковедению «Развитие 
духовно-нравственной основы образования», в контексте программ «Ис-
токи» и «Взаимодействие семьи и школы» — 15 педагогических работ-
ников города примут участие и поделятся накопленным опытом своей 
работы. 

Все это и многое другое дает представление об интересной, твор-
ческой работе, поисках и обретениях новых тем и форм проведения пло-
дотворной воспитательной работы в школьных учительских коллекти-
вах. Обобщенный опыт находит отражение в подготовленных методиче-
ских рекомендациях, выступлениях педагогов на научных конференци-
ях, в проведении открытых мероприятий. В школах в настоящее время 
работают 10 кандидатов педагогических наук. Учитель школы № 2 
Т.В. Ковина в содружестве с Педагогической академией последиплом-
ного образования апробирует учебник и методическое пособие «Родное 
Подмосковье», предназначенное для учащихся 8—9 классов. 

Накопленный нами опыт подтверждает, что вдумчивый, кропот-
ливый, творческий труд педагога, его растущий профессионализм спо-
собны вопреки некоторым современным негативным тенденциям дос-
тойно воспитать молодое поколение, сформировать личность истинной 
нравственности, высокой культуры, способную продолжить в жизни 
лучшие достижения предшествующих поколений и создать непреходя-
щие ценности для поколений последующих. 

 
 

Е.Г. Торина 
(г. Тула) 

 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ * 
 
Мировое сообщество в последние годы образовало мировую ин-

формационную сеть на базе компьютерных телекоммуникаций, что дало 
принципиально новый уровень развития человеческого общества как та-
кового, его экономики и обеспечивающих систем. Современные инфор-
мационные технологии открывают доступ к нетрадиционным источни-
кам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, 
дают совершенно новые возможности для творчества. Наиболее ярким 
подтверждением этого тезиса является использование сети Интернет. 
Однако все чаще появляются публикации о негативном влиянии сети 

                                                
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-06-90604 а/Б 
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Интернет на подрастающее поколение. Они заключаются во всевозрас-
тающей зависимости человека от компьютера, отвлечении его от реаль-
ных проблем и приводят практически к десоциализации человека. Этот 
факт безусловно должен учитываться в исследованиях, посвященных 
теоретическим основам воспитательного пространства образовательного 
учреждения.  

Рассматривая специфические особенности новых коммуникацион-
ных процессов, Интернет-коммуникация наиболее часто находится 
в центре внимания исследователей новых информационных технологий 
в силу своего глобального характера и темпов развития. Современные 
информационные технологии, новый характер коммуникации, связан-
ный с ними, с каждым годом все более существенно влияют на социаль-
ные процессы и человека. Это влияние стало особенно заметным в связи 
с появления для пользователей информации возможности активно уча-
ствовать в создании информационных ресурсов. «Информация как цен-
ность общества нового типа определена не только и не столько своей 
массовостью или общедоступностью, экономическим или политическим 
потенциалом, сколько возможностью персонализации, задавая для ее 
обладателя новые грани самоидентификации» [1].  

Раскрывая теоретические основы воспитательного пространства 
социума, необходимо учитывать особенности существования человека 
в информационном мире. В качестве уже сложившихся основных соци-
ально-психологических направлений прикладных исследований Интер-
нет-коммуникации выделяют следующие: 

— изучение специфики компьютерно-опосредованного общения;  
— изучение характера влияния Интернет-коммуникации на лич-

ность пользователя;  
— изучение специфичной поведенческой феноменологии (в каче-

стве таковой в основном выступает Интернет-аддикция) [1]. 
Результаты таких исследований, на наш взгляд, представляют оп-

ределенный интерес, когда мы обсуждаем проблемы воспитательного 
пространства. 

В рамках выполнения научно-исследовательского проекта «Под-
готовка будущих учителей к превентивной профессионально-педагоги-
ческой деятельности» нами было проведено исследование среди студен-
тов старших курсов факультета математики и информатики ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого с целью оценить отношение студентов к Интернет-
технологиям.  

На вопрос «С чем связана цель обращения студентов к Интерне-
ту?» 58 % опрошенных ответили — с учебными заданиями; 31 % — 
с увлечениями; и только 11 % ищут общения в Интернете.  

С целью получить учебную информацию к Интернету раз в неде-
лю обращается 30 %; раз в месяц — 31 %. Только 1 студент из всех оп-
рошенных указал ответ «каждый день».  
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Мы попытались оценить, какие формы общения в Интернете при-
влекают студентов. Из числа опрошенных 44 % — общаются на фору-
мах; 7 % — каждый день. 34 % общаются в чатах; 6 % — каждый день; 
58 % пользуются электронной почтой.  

Однако 93 % опрошенных студентов считают, что Интернет-
общение не может заменить традиционные формы общения.  

Несколько вопросов нашей анкеты было посвящено отношению 
студентов к Интернет-зависимости. Интересным, на наш взгляд, являет-
ся тот факт, что 54 % опрошенных студентов ответили, что встречали 
Интернет-зависимых людей; указали, что не встречали — 33 %; 12 % — 
затруднились ответить.  

Студенты согласились с утверждением, что Интернет-зависимость 
оказывает определенное отрицательное влияние на личностное развитие 
студента; 59 % отметили ухудшение физического здоровья; 68 % — 
ухудшение психического здоровья; 61% студентов указали, что Интер-
нет-зависимость сужает возможности для общения со сверстниками. 
Однако 57 % опрошенных затруднились ответить на вопрос: «Как влия-
ет Интернет на интеллектуальное развитие?» 27 % указали, что снижает, 
а 17 % студентов выбрали ответ «не влияет».  

37 % опрошенных отметили, что Интернет-зависимость снижает 
качество обучения в университете; 22 % — ответили, что не влияет; 
41 % — затруднились ответить. Однако, на вопрос: «Способствуют ли 
Интернет-технологии улучшению учебы?» — 73% ответили положи-
тельно; и только 4 % ответили — «нет». 22 % — не определились с отве-
том. 

Показательным является тот факт, что на последний вопрос анке-
ты: «Поможет ли Вам владение Интернет-технологиями в будущей про-
фессиональной деятельности?» — 90 % ответили положительно, а 10 % 
не определились с ответом. Отрицательного ответа не было ни одного.  

Естественно, приведенные данные носят предварительный и част-
ный характер. Проблема требует дальнейших более детализированных 
исследований, однако эти данные подтверждают, что, рассматривая про-
блемы воспитательного пространства учебного заведения, нельзя забы-
вать о влиянии Интернет-технологий.  

Психолого-педагогические исследования современных информа-
ционных технологий, показывают, что компьютер, включенный в струк-
туру интеллектуальной деятельности человека, активно стимулирует 
продуктивные, творческие функции мышления. Вовлекая будущего пе-
дагога в разнообразную самостоятельную целесообразную деятельность 
в едином информационном пространстве вуза, мы знакомим его с новы-
ми методами работы, органично готовим к вступлению в информацион-
ное общество, формируем информационную культуру специалиста. Та-
ким образом, единое информационное пространство педвуза становится 
одним из факторов воспитательного процесса будущего учителя. В цен-
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тре информационного пространства должен стоять человек — существо 
непрерывно развивающееся и использующее для этого все информаци-
онные ресурсы общества. На современном этапе развития общества уро-
вень использования современных технологий в той или иной стране опре-
деляется не только развитием материальной базы, но главным образом — 
уровнем интеллектуализации общества, его способностью производить, 
усваивать и применять новые знания. 

Рассматривая проблему проектирования информационного про-
странства педагогического университета, мы установили, что теоретиче-
ское обоснование концептуального этапа формирования информацион-
ного пространства педагогического вуза должно обеспечить его переход 
в цивилизованный этап. Цивилизованный этап: развитие информацион-
ного пространства педвуза в условиях уже сформировавшейся системы 
информационной цивилизации, когда информатизация является неотъ-
емлемой, определяющей частью существования человечества. Безуслов-
но, информационное пространство именно педагогического вуза как 
ключевого звена воспроизводства интеллектуального потенциала страны 
должно органично влиться в новое информационное общество, сущест-
вовать и постоянное развиваться по его законам.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРОФИЛЬНЫХ 
ВОЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАССАХ 

 
Выбранное средней школой № 54 города Рязани военно-

патриотическое направление в воспитательной работе профильных во-
енно-ориентированных классов позволяет реализовать свои цели через 
разнообразные виды деятельности. Главным средством воспитания гра-
жданственности и патриотизма является краеведение. Огромную роль 
в деле патриотического воспитания в школе играют клубы краеведче-
ской направленности «Офицерская честь», «Отечество» и «Допризыв-
ник». Тематика клубов самая разнообразная: «Герои России (встреча 
с воинами-десантниками, участниками событий в Чечне)», «И музы не 
молчали», «У войны не женское лицо», «Честь имею», «Лицо междуна-
родного терроризма», «Дорогами отцов» и др.  



 155 

Организация всей воспитательной работы в военно-ориенти-
рованных классах обеспечивается классными руководителями, руково-
дителями клубов, музея совместно с заместителем директора по воспи-
тательной работе в тесном контакте с заинтересованными учреждениями 
(см. схему 1). 

В школе функционирует музей боевой славы, посвященный 149 
стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году на базе нынешнего 
Рязанского военного автомобильного института (РВАИ). В музее собра-
ны экспонаты, личные вещи, документы, фотографии бойцов дивизии. 
У учащихся профильных военно-ориентированных классов появилась 
реальная возможность встречаться с ветеранами, проявлять о них забо-
ту, проводить совместные мероприятия. Ветераны этой дивизии посто-
янно встречаются с учениками школы, созданный совет музея в школе 
не только организует и проводит мероприятия, но и ведет серьезную ис-
следовательскую работу, переписывается с ветеранами, собирает мате-
риал о них, проводит экскурсии для учащихся школы, курсантов РВАИ, 
гостей школы.  

Самостоятельная работа учащихся по нахождению материала 
о боевом пути 149 стрелковой дивизии, о биографических данных бой-
цов дивизии не только повышает уровень развития гражданственности 
и патриотизма, но и развивает их познавательный интерес, активность 
и самостоятельность, способствует развитию восприятия, понимания, 
мышления и воображения. 

В основу подготовки экскурсии по музею положены главные 
принципы и требования педагогической науки. Каждый экскурсовод 
должен владеть логикой изложения, последовательностью, систематич-
ностью, ясностью и доступностью изложения. Экскурсовод должен на-
глядно, эмоционально, с учетом возрастных особенностей учащихся 
проводить экскурсию. Процесс подготовки к экскурсии по музею вклю-
чает выбор темы, постановку целей, задач экскурсии, отбор экскурсион-
ных объектов, составление маршрута экскурсии, изучение литературных 
источников, библиографических сведений о бойцах дивизии. 

Тематика экскурсий по музею очень разнообразная:  
— «Формирование 149 стрелковой дивизии»;  
— «Боевой путь 149 стрелковой дивизии»;  
— «Фотография из музея: жизнь и судьба»;  
— «Боевое братство ветеранов дивизии»; 
— «Двадцать шесть Героев Советского Союза — воины дивизии»; 
— «Жизнь и судьба ветеранов дивизии после войны»;  
— «У войны не женское лицо» и др. 
Приведем некоторые фрагменты рассказов фронтовиков в музей-

ных экспозициях. «Декабрь 1941 года. Получил приказ прибыть в Ря-
зань. Назначен начальником штаба стрелковой дивизии. Приказ есть, 
а дивизии пока нет. Ее еще только предстоит создать. Причем создать 
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в сжатые сроки. Формирование проходило в сложных условиях. Враг 
занял многие населенные пункты области, находился в 30 км от Рязани. 
Город подвергался бомбежке. Рязанцы отдавали формирующейся диви-
зии самое дорогое — своих сыновей, мужей, братьев. Большинство бой-
цов этого набора дивизии были из Рязани и Рязанской области» — по 
воспоминаниям командира 149 стрелковой дивизии генерал-майора 
А.А. Орлова (экскурсия «Формирование 149 стрелковой дивизии»). 

В состав дивизии вошла и группа девушек-добровольцев. Медсе-
стра В.Б. Завойкина вспоминала: «Я окончила Рязанскую фармшколу 
в июле 1941 года. Когда все мы, однокурсники, узнали, что на нашу ро-
дину напал враг, мы всей группой подали заявление, чтобы нас послали 
на фронт. Лично я горжусь тем, что в годы Великой Отечественной вой-
ны мне довелось сражаться против фашизма в одних рядах с нашими 
славными мужчинами. На фронт я пошла добровольцем, так как я была 
комсоргом группы. Уже 20 декабря 1941 года я была в рядах Красной 
Армии. Свой путь я прошла на фронте в 149 стрелковой дивизии» (экс-
курсия «У войны не женское лицо»). 

«27 марта 1942 года было начато наступление. Противнику был 
нанесен неожиданный мощный удар. При поддержке танков и артилле-
рии воины дивизии с боями освобождали тульскую землю. С 27 марта 
по 30 марта 1942 года дивизия освободила 29 населенных пунктов. Ко-
мандование дивизии получило телеграмму Военного Совета Западного 
Фронта: «Блестящие действия ударной группы заслуживают восхище-
ния. Прошу передать всем бойцам и политработникам наступающих 
частей мою благодарность. Жуков». Многие бойцы и командиры диви-
зии были награждены орденами и медалями Советского Союза.  

Цифры и факты только одной атаки противника помогают восста-
новить картину жесточайшего боя, развернувшегося в те дни на неболь-
шом участке советской земли. Против одного батальона 744 стрелкового 
полка наступал полк пехоты под прикрытием 73 танков. Капитан Бере-
зин бросил клич: «Ни шагу назад, не отдадим врагу ни клочку отвоеван-
ной земли!» Бойцы поклялись стоять насмерть. Многочасовой бой был 
упорным. Немало солдат погибло, отстаивая родную землю. Но и враг 
понес огромные потери. Только расчет командира орудия Чапкин под-
бил 9 танков, командир другого орудия Доргочик уничтожил 8 танков 
противника. Помогая действиям батальона, 314 артиллерийский полк 
своим огнем уничтожил в том же бою более 10 танков (экскурсия «Бое-
вой путь 149 стрелковой дивизии»). 

За мужество, отвагу и подвиги, проявленные в боях против немец-
ко-фашистских захватчиков, все воины дивизии награждены правитель-
ственными наградами, а 26 человек удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Более 60 лет прошло после окончания Великой Отечественной 
войны. Мало ветеранов осталось в живых. Многие ветераны живут в Ря-
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зани и Рязанской области. Все реже они приходят в школу, но встречи 
учащихся военно-ориентированных классов с ветеранами и помощь им 
продолжается.  

Встреча с каждым участником войны дорога. Встреча с бойцами 
целой дивизии, сформированной в городе Рязани — большое событие, 
важнейшая форма военно-патриотического воспитания. Мы не должны 
забывать то страшное и героическое время. Память о войне сильнейшее 
оружие борьбы за мир. Совет музея, администрация школы № 54 не раз 
выступала инициатором создания Обелиска памяти 149 стрелковой ди-
визии на месте ее второго рождения — на территории Рязанского воен-
ного автомобильного института. 

В музее как нигде более присутствует благодатная среда для фор-
мирования у учащихся творческих начал в познании фактов патриотиз-
ма и гражданственности. Использование музейных коллекций в учебных 
целях на уроках стимулирует формирование у учащихся военно-
ориентированных классов высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 
развитие личности, обладающей качествами гражданина — патриота 
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 
в мирное и военное время.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Взаимодействие средней школы № 54 с субъектами военно-
патриотического воспитания г. Рязани 
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Ю.В. Устинова 
(г. Рязань) 

 
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

ВОСПИТАНИЯ 
 
Современное мировое сообщество представляет собой огромное 

множество народов, конфессий и культур, постоянно взаимодействую-
щих друг с другом, в том числе и в воспитательно-образовательной сфе-
ре. Но каждое из этих образований состоит из отдельных личностей, 
профессионализм и личностные качества которых влияют на данные 
взаимодействия. Поэтому, для наибольшей эффективности процесса гло-
бализации и мировой интеграции необходимо развивать и воспитывать 
в индивидуумах те личностные качества и профессиональные навыки, 
которые облегчают взаимопонимание. Но многие ученые-психологи 
уверены, что такие качества и навыки формируются в детском 
и юношеском возрасте. Следовательно, стоит обратить внимание на вос-
питание подрастающего поколения, ведь именно им придется строить 
новую сильную Россию, способную противостоять всему негативному 
и принимать позитивное. 

Наверное, одним из главных личностных качеств, упрощающих 
процесс взаимопонимания, является терпимость или толерантность, как 
принято ее сейчас называть. Вот именно данное качество и стоит воспи-
тывать в современной молодежи, ведь в последнее время проблема то-
лерантности стала особенно актуальной как в нашей стране, так и за ее 
пределами. Все чаще в средствах массовой информации появляются со-
общения о преступлениях на национальной, этнической, религиозной 
почве. Необходимо остановить эту «гражданскую войну» сейчас, пока 
она не приняла массовый характер. Поэтому нужно научить молодых 
людей уважать друг друга, уметь выслушивать и понимать точку зрения 
оппонента, независимо от его национальности, цвета кожи и вероиспо-
ведания; воспитать терпимость к тем, кто чем-либо отличается, не под-
ходит под общепринятые стандарты. 

Однако, «воспитать» — это, наверное, не совсем правильно. 
В большинстве случаев процесс воспитания воспринимается молодыми 
людьми как нравоучения, попытки насадить взрослое мнение и поведе-
ние, а, следовательно, вызывает только обратный эффект — желание 
сделать по своему, как угодно, только не так как «воспитывали». Поэто-
му нужно не воспитывать, а «прививать». Да, именно прививать. Нужно 
научить терпимости так, чтобы ребенок осознавал это качество как свое 
собственное, всегда с ним существовавшее, а не вновь приобретенное. 
Только тогда воспитание толерантности принесет действительную пользу. 

Существует множество методов научить воспринимать другого 
человека таким, каков он есть, понимать и стараться принять чужую 



 159 

точку зрения, даже если она ошибочна. Однако, важно не только дейст-
вие в данной области, но и методы, и обстоятельства. Терпимость нужно 
воспитывать в человеке с младенчества, с той поры, когда он вливается 
в социум — играет в песочнице во дворе или с игрушками в детском са-
ду. Именно тогда родителям необходимо показать и объяснить своему 
ребенку, что все люди вокруг него разные, что нет плохих людей, все 
они хорошие, такие же как и он сам, независимо от цвета кожи, нацио-
нальности или социального статуса. И эти идеи необходимо повторять 
по мере взросления человека, но не навязывая, а именно объясняя. Толь-
ко тогда они станут именно «личностными» принципами, через которые 
нельзя переступить даже за все блага мира. 

Но и процесс воспитания толерантности должен быть толерант-
ным. Это касается прежде всего педагогов как в школах, так и в высших 
и средних учебных заведениях. В последнее время в школах преобладает 
практика распределения учащихся в старших классах в зависимости от 
умственных, а иногда и материальных (то есть денежных) способностей. 
А о каком воспитательном процессе может идти речь, если дети заранее 
знают «кто есть кто»? О какой толерантности говорить, если на деле де-
тям показали, что не все одинаково хорошие, что лучше тот, кто силь-
нее, умнее или богаче?! 

Значит, нужно изменить учителей, научить их толерантно воспи-
тывать, чтобы они смогли воспитать толерантность. Получается какой 
то замкнутый круг: воспитанных детей должны воспитывать воспитан-
ные взрослые, а для этого необходимо воспитать самих взрослых… 
И выход только один: как сказал кто-то из великих, хочешь изменить 
мир — начни с себя. Действительно, начните с себя, посмотрите, есть ли 
в вас то, что вы пытаетесь воспитать в других…  

 
 

Т.А. Ушакова 
(г. Рязань) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 
Стратегической целью социального развития нашей страны явля-

ется формирование гражданского общества и построение правового го-
сударства. В связи с этим особую актуальность приобретает повышение 
гражданско-правовой культуры личности. Необходимо глубокое теоре-
тическое осмысление проблем социального воспитания, развития граж-
данской культуры детей и подростков; выявление особенностей и фор-
мирования гражданского самосознания; разработка и осуществление 
специальных программ, с помощью которых можно создать условия для 
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гражданского становления и самореализации личности, решить важную 
проблему самоопределения подростка в системе жизненных ценностей, 
его социализации. Гражданское становление личности учащегося на 
уроке и во внеурочной деятельности расширяет диапазон проявления 
его способностей, увеличивает возможность каждого выпускника школы 
занять достойное положение в обществе и проявить свою сознательную 
гражданскую и социальную активность. 

Школа должна способствовать воспитанию гражданина, который 
знает, как и чем он сможет помочь своей Родине в сложившейся обста-
новке, понимает путь развития страны и видит свои перспективы в этом 
процессе. 

Необходимость гражданского образования сегодня ни у кого не 
вызывает сомнений. Под термином «гражданское образование» мы по-
нимаем многосторонний процесс формирования у школьников граждан-
ских компетенций (знаний, навыков коммуникации, толерантности, са-
мореализации при уважении прав окружающих людей, законопослуша-
ния, поиска и анализа информации, социальной адаптации, профессио-
нальной ориентации, активного участия в общественной жизни и др.), 
который подразумевает единство учебного и воспитательного процесса.  

На базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» с 2006 
года действует экспериментальная программа «Я — Гражданин», на-
правленная на формирование гражданского самосознания и активной 
жизненной позиции, которые помогут выпускникам успешно существо-
вать в новых социальных реальностях быстро меняющегося мира.  

Однако, как показывает практика, значительная часть педагогов 
испытывает трудности в своей деятельности в силу того, что цели, зада-
чи, содержание, основные направления гражданского воспитания хотя 
и разрабатываются в научно-теоретическом плане, но с большими слож-
ностями внедряются в практику. Очевидна необходимость разработки 
и создания системы гражданского воспитания, направленной на форми-
рование социально значимых ценностей, гражданского самосознания 
школьников. 

В школе была создана творческая группа, которая занималась раз-
работкой программы «Я — Гражданин», представляющей собой систе-
му учебно-воспитательной работы. Программа рассчитана на использо-
вание в средней школе с 1-го по 11-ый классы. Она включает в себя 
8 направлений: «Я и Отечество», «Я и Планета», «Я и родной край», 
«Я и семья», «Я и право», «Я и мое здоровье», «Я и культура», «Я — 
лидер». В рамках каждого направления разработана своя программа, по-
зволяющая год за годом воспитывать в детях гражданское самосознание 
(знание основных прав, обязанностей, норм поведения), гражданский 
долг (выполнение общественных поручений, проявление чувства долга 
и ответственности перед родителями, бережное отношение к природе 
и общенародному достоянию), правовую культуру (осознание себя гра-
жданином своей страны, грамотную реализацию своих прав и обязанно-
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стей жизни), гражданскую активность (активное участие в процессе вы-
полнения любой деятельности, проявление инициативы творчества), 
патриотизм и интернационализм (интерес к истории и культуре Родины, 
гордость за нее, бережное отношение к национальным богатствам 
и культуре страны, уважение к людям других национальностей). 

В эксперименте участвуют учащиеся, педагоги, родители, работ-
ники дополнительного образования, специалисты Рязанского историко-
просветительского общества «Мемориал», работники детско-юношеской 
библиотеки имени Паустовского, работники филиала библиотеки № 4.  

Цель эксперимента — создание системы формирования граждан-
ского самосознания школьников, основанной на интеграции социокуль-
турных условий воспитательного пространства школы. Задача общества 
и государства заключается в том, чтобы сформировать и закрепить все 
необходимые навыки правовой и демократической культуры у молодого 
поколения. 

Предполагая результаты нашего эксперимента, считаем, что реа-
лизация комплексной программы «Я — гражданин» создает условия для 
формирования гражданского самосознания школьников. 

 
 

Н.В. Фомашина 
(г. Рязань) 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Проблема приобретения новых знаний в процессе исполнения слу-

жебных обязанностей была актуальна во все времена. Причем всегда в ар-
мии предполагалось не формальное, бюрократическое исполнение обя-
занностей по должности, а творческое и инициативное. Такое отношение 
к исполнению должностных обязанностей необходимо из-за ситуацион-
ного динамизма управления подразделением, когда пути разрешения воз-
никающих противоречий не могут быть однозначно регламентированы 
уставами, наставлениями и инструкциями. Военно-учебные заведения 
должны учить курсантов учиться. Профессиональную подготовку кур-
санта следует рассматривать как результат самообразовательной деятель-
ности. И от того, насколько курсант владеет умениями и навыками само-
образования — зависит успех в достижении поставленной цели. 

По своей сущности педагогический процесс в военном вузе — это 
процесс социальный, призванный реализовать положения Конституции 
Российской Федерации о защите Отечества. Социальный заказ общества 
выражается в общей цели педагогического процесса — обеспечении 
всестороннего личностного развития будущего специалиста, подготов-
ленности его к успешному решению профессиональных задач в соответ-
ствии с полученной в вузе квалификацией. Указанная цель является ис-
ходным моментом, обусловливающим функционирование педагогиче-
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ского процесса в военном вузе как системы. Структурными компонен-
тами педагогического процесса в военном вузе как системы являются 
задачи, решаемые в высшем учебном заведении при подготовке квали-
фицированных специалистов, содержательная структура (составные час-
ти), организационная структура, субъекты (преподаватели) и объекты 
(обучающиеся) системы, а также результаты их взаимодействия (рис. 1). 

Ученые-педагоги (А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, В.М. Косу-
хин, П.И. Образцов) считают, что эффективность функционирования пе-
дагогического процесса в военном вузе как системы, качество подготов-
ки его выпускников во многом зависят от степени осознания педагога-
ми, курсантами задач обучения, воспитания, психологической подготов-
ки и личностного развития будущих специалистов. 

Задачи педагогического процесса вытекают из общей цели воен-
ного образования и направлены на ее достижение. Среди основных це-
лесообразно выделить целенаправленное формирование будущего офи-
цера как гражданина, глубоко преданного своему Отечеству, обладаю-
щего высокими нравственными и профессионально значимыми качест-
вами; обеспечение выпускника вуза системой знаний, навыков и умений, 
позволяющих ему успешно решать профессиональные задачи любой 
сложности в условиях мирного и военного времени; создание благопри-
ятной обстановки для целенаправленного развития его духовных сил, 
интеллектуальных и физических качеств; выработка у будущего офице-
ра эмоционально-волевой устойчивости, психологической готовности 
к преодолению трудностей военной службы. Задачи педагогического 
процесса определяют взаимосвязанную и взаимообусловленную дея-
тельность субъектов и объектов этой сложной системы.  

 

 
 

Рис. Структура педагогического процесса 
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Субъекты педагогического процесса — профессорско-преподава-
тельский, руководящий, научно-исследовательский составы учебного 
заведения, офицеры воспитательных структур, а также общественные 
организации, функционирующие в военном вузе.  

Ведущая роль в организации педагогического процесса в вузе по 
праву принадлежит преподавателю, который активно взаимодействует 
с курсантами с целью обеспечения их знаниями, навыками и умениями, 
формирования ценностных ориентиров, профессионально значимых 
и психологических качеств личности, в соответствии с теми задачами, 
которые им предстоит выполнять по роду своей будущей военно-
профессиональной деятельности.  

Объектом педагогического процесса и одновременно его субъек-
том выступает курсант. Особенность объекта состоит в том, что обу-
чающиеся — это взрослые люди со своими взглядами, сильными и сла-
быми сторонами. Их отличают большая любознательность, эмоциональ-
ная, волевая и физическая зрелость, широта интересов, смелость в суж-
дениях и поступках, социальная активность, стремление к общению, же-
лание утвердить себя в коллективе и т. п. Особое значение в условиях 
высшего военно-учебного заведения приобретает такой объект педаго-
гического процесса, как курсантский коллектив. Исходя из этого каждо-
му педагогу приходится тщательно изучать особенности его психологии, 
структуру взаимоотношений и умело направлять усилия свои и курсант-
ского коллектива на решение задач профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов. 

Характер задач педагогического процесса в военном вузе опреде-
ляет содержание его составных частей — обучения (самообразования), 
воспитания (самовоспитания), психологической подготовки и личност-
ного развития. Обучение — целенаправленный организованный процесс 
совместной деятельности преподавателей и обучающихся, в ходе кото-
рого курсанты овладевают знаниями, навыками и умениями, предусмот-
ренными учебной программой. Преподаватели при этом руководят по-
знавательной и практической деятельностью обучающихся, побуждают 
их к активной работе, развивают умение самостоятельно приобретать 
новые знания и навыки, ориентироваться в быстро растущем потоке на-
учной и социальной информации. 

Воспитание — целенаправленное организованное формирование 
у курсантов и слушателей научного мировоззрения, нравственных идеа-
лов, норм и отношений, высоких морально-психологических, боевых 
и других профессиональных качеств, эстетического отношения к дейст-
вительности, руководство их физическим развитием.  

Развитие — целенаправленный процесс функционального совер-
шенствования умственной и физической деятельности курсантов и слу-
шателей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их военной 
профессии и условиям службы. Развитие выражается в формировании 
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способности анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизиро-
вать, абстрагировать, то есть всего, что составляет основу творческого 
мышления, а также способности максимально напрягать свои физиче-
ские силы. При этом осуществляется не только совершенствование 
у курсантов уже существующих психических функций, но и возникно-
вение новых структур психической деятельности, новых психических 
и физических качеств, соответствующих характеру решаемых задач 
и условиям военной службы. 

Психологическая подготовка — целенаправленный организован-
ный процесс формирования у курсантов положительного эмоционально-
го отношения к воинскому труду, увлеченности, внутренней готовности 
к преодолению трудностей, связанных с их деятельностью в мирное 
и военное время, соответствующей эмоционально-волевой устойчиво-
сти. Психологическая подготовка осуществляется в ходе обучения и вос-
питания. 

Самовоспитание — целенаправленная сознательная деятельность 
курсанта по совершенствованию и формированию в себе качеств, необ-
ходимых для выполнения общественного и служебного долга. 

Самообразование — целенаправленная самостоятельная работа по 
приобретению, углублению и совершенствованию знаний, навыков 
и умений.  

По своему содержанию все названные компоненты педагогическо-
го процесса органически связаны между собой. Воспитание придает 
обучению, развитию, психологической подготовке социальную направ-
ленность и выступает в качестве важнейшего средства активизации по-
знавательной деятельности курсантов. В ходе обучения решаются не 
только образовательные задачи, но и осуществляются воспитание, раз-
витие и психологическая подготовка обучающихся. Каждый из элемен-
тов функционально-содержательной структуры педагогического процес-
са представляет собой, по существу, относительно самостоятельную 
подсистему, имеющую свои цели, задачи, содержание, закономерности, 
принципы, методы, формы и средства, а также характеризующие ее ре-
зультаты. 

Основными элементами организационной структуры педагогиче-
ского процесса как системы являются теоретическая и практическая 
подготовка курсантов во время учебных занятий; педагогические аспек-
ты служебно-боевой, общественной и иной деятельности обучающихся; 
воспитательная, культурно-досуговая и спортивно-массовая работа; 
стажировка в частях и структурных подразделениях силовых мини-
стерств и ведомств. 

Результатом функционирования педагогического процесса как 
системы в целом выступают знания, навыки и умения курсантов, их во-
енно-профессиональные (специальные), нравственные и физические ка-
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чества, сплоченность учебных коллективов, здоровый нравственно-
психологический климат. 

К особенностям педагогического процесса в военном вузе отно-
сятся профессиональная направленность и практический характер учеб-
но-воспитательной работы, ее тесная связь со служебно-боевой и обще-
ственной деятельностью обучающихся; органическое единство теорети-
ческой и практической подготовки; индивидуальной и коллективной ра-
боты; многопрофильный, многоплановый и многоуровневый характер; 
ведущая роль профессорско-преподавательского состава в его осущест-
влении и др. 

Одним из важнейших направлений повышения качества и эффек-
тивности педагогического процесса в военном вузе является его интен-
сификация на основе правильного сочетания традиционных и инноваци-
онных подходов, внедрения новых технических средств обучения. Это 
достигается за счет предельно конкретной постановки учебно-
воспитательных задач, рационального планирования учебной и воспита-
тельной работы, тщательного отбора содержания учебного материала, 
эффективного использования учебного и внеучебного времени; приме-
нения современных технологий обучения и методик воспитания, обес-
печения четкости и высокой организованности в работе, постоянного 
поиска и внедрения достижений научно-технического прогресса. 

Важный вклад в развитие целостности педагогического процесса 
в словиях высшей военной школы внесен А.В. Барабанщиковым, В.И. Вдо-
вюком, В.П. Дывыдовым, Н.С. Кравчуном, И.Д. Ладановым, Н.Ф. Фе-
денко, Л.Ф. Железняком и другими учеными. Ими была обоснована 
структура целостного педагогического процесса в военном вузе, вклю-
чающая обучение, воспитание, развитие (умственное и физическое) 
и психологическую подготовку будущих офицеров. 

Педагогический процесс в военном вузе — это сложный, противо-
речивый, многоступенчатый процесс. На него оказывают влияние самые 
различные факторы — внутренние и внешние, объективные и субъек-
тивные, долговременные и ситуативные, — поэтому в этом процессе 
своеобразно проявляются законы и закономерности различного уровня 
и порядка. Высший уровень составляют наиболее общие законы разви-
тия природы, общества и мышления. В педагогическом процессе свое-
образно проявляются закономерности развития общества, формирования 
личности и коллектива, познавательной деятельности и др. И, конечно, 
ему присущи педагогические закономерности, комплексно выражающие 
наиболее существенные связи и отношения этого процесса. 

Ведущей закономерностью является единство воспитания (само-
воспитания), обучения (самообразования), психологической подготовки 
и личностного развития. 
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Единство воспитания (самовоспитания), обучения (самообразова-
ния), психологической подготовки и развития не означает их тождество. 
Каждый из этих процессов имеет свою качественную определенность. 
Эффективность педагогического процесса в большей степени зависит от 
учета специфики всех его сторон, глубокого понимания всеми субъекта-
ми их сущности и особенностей.  

Единство составных частей педагогического процесса в военном 
вузе не возникает стихийно, его достижение требует настойчивых, сис-
тематических усилий со стороны всех участников. 

Одной из специфических закономерностей педагогического про-
цесса является соответствие организуемых воздействий преподавателей 
и всех субъектов педагогического процесса характеру деятельности обу-
чающихся, их духовным потребностям, познавательным и физическим 
возможностям, степени сплоченности курсантского коллектива. Эта за-
кономерность выражает направленность действий всех субъектов педа-
гогического процесса, стремление учесть внутренние силы курсантов. 
Их деятельность, с одной стороны, должна максимально соответство-
вать задачам, решаемым учебной группой, а с другой стороны — инди-
видуальным и групповым особенностям ее членов, их индивидуальной 
и групповой деятельности, физическим и интеллектуальным возможно-
стям, уровню обученности и воспитанности. 

Своеобразие объектов состоит в том, что они одновременно явля-
ются субъектами учебной и воспитательной деятельности. Поэтому одна 
из основных задач преподавателей на всех этапах формирования лично-
сти курсанта — помочь ему найти себя, активно включиться во все сфе-
ры жизни и деятельности учебного коллектива, сформировать активную 
гражданскую позицию. Наряду с этим субъект воздействия — педагог — 
в ходе взаимодействия с обучающимися не только учит и воспитывает 
их, но и сам воспитывается, учится, приобретает новые качества, совер-
шенствует свое педагогическое мастерство. 

Следующей педагогической закономерностью является моделиро-
вание (воссоздание) в учебном процессе условий будущей профессио-
нальной деятельности специалистов. Эта закономерность требует, чтобы 
педагогический процесс в военном вузе соответствовал его особенно-
стям и характеру. При моделировании будущей деятельности специали-
стов, как свидетельствует опыт, особое внимание целесообразно уделить 
созданию сложной, напряженной обстановки, преодолению условностей 
и упрощений на занятиях. В организации деятельности курсантов педа-
гог играет ведущую роль. Его педагогическое руководство направлено 
на то, чтобы вызвать у них активность, самостоятельность и инициативу. 
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С.И. Фролова 
(г. Рязань) 

 
ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА 

КРАЕВЕДЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Есть в нашей жизни соизмеримые ценности и есть несоизмери-

мые. Но есть понятия, которые ни с чем невозможно ни сопоставлять, ни 
сравнивать. Это Родина, Отечество, преданность той земле, где ты ро-
дился и осмыслил сам себя. В каждом из нас есть нерасторжимое един-
ство с теми бесконечно милыми нашему сердцу уголками, которые вхо-
дят в нашу жизнь как вечное, неугасимое. 

Познание, постижение человеком своей Родины, становление 
в душе ребенка патриотической сердцевины начинается в детстве. 

В последнее время в ряде образовательных учреждений резко воз-
рос интерес к изучению родного края. Это обусловлено рядом причин: 
стремлением заполнить образовавшийся после отмены октябрятского 
и пионерского движения вакуум; желанием познать мир, в котором жи-
вешь; гуманизацией образования, ориентацией на развитие личности; 
осознанием эффективности краеведческого принципа обучения. 

Наше учебное заведение, в котором работают творческие педаго-
ги, идет в ногу со временем. Краеведение в начальной школе — не сле-
пое движение за модой на инновации, а серьезная и кропотливая работа 
по созданию учебно-методического комплекса курса в рамках целевой 
гимназической программы патриотического воспитания на 2006—2008 
годы. 

Краеведение — это интегрированный курс. Его основные особен-
ности — внедрение в другие учебные дисциплины на всех возрастных 
ступенях, целенаправленная внеклассная и внешкольная воспитательная 
работа, связь со социосредой (родителями, социокультурными учрежде-
ниями). 

Планируя свою деятельность в рамках целевой гимназической 
программы, мы ориентируемся на нравственно-ценностный потенциал 
ребенка: это восприятие и понимание таких общечеловеческих ценно-
стей, как «гимназия», «дом», «семья», «природа», «Родина», «дружба со 
сверстниками», «уважение к старшим». 

Введение курса «Краеведение» продиктовано возросшим интере-
сом к изучению народных традиций, истории, культуры, природы род-
ного края. Именно в младшем школьном возрасте закладываются осно-
вы познавательно интереса, создаются условия для духовно-ценностной 
и практической ориентации. 

А начинается это увлекательное путешествие в мир знаний, мир 
открытий от порога родной школы. Наша гимназия — это образователь-
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ное учреждение, которое славится своей историей, традициями. Именно 
здесь на уроках краеведения, проведенных в музее истории школы, дети 
узнают о знаменитых земляках, которые учились и работали в гимназии, 
ощущают обаяние их личности, проникаются духом их дела. 

Учителя начальных классов гимназии № 2 под руководством на-
учного совета, которым руководит Н.Я. Варнавская, разрабатывают эф-
фективные пути изучения истории гимназии, города и края, где умело 
сочетаются традиционные методики и инновационные технологии. 

Основными методами преподавания краеведения являются беседа, 
дискуссия, рассказ, активные методы познания: наблюдения, экскурсии, 
практические работы, поисковые задания, метод учебного проекта. 

Важнейшее условие результативности курса — сочетание ауди-
торных и экскурсионных занятий; обязательное введение разноуровне-
вых поисковых и творческих заданий, которые способствуют формиро-
ванию оценочных суждений. 

Впервые такие задания дети получают в 1 классе. Им предлагается 
выяснить, что означает слово «Рязань». Во 2 классе учащиеся узнают, 
почему улица, на которой они живут, носит такое название. В 3 классе 
идет работа по систематизации знаний об истории улиц города. С этой 
целью дети выполняют поисковое задание: найти улицы, названные 
в честь поэтов и писателей, ученых и исследователей, героев Великой 
Отечественной войны. В 4 классе при изучении полезных ископаемых 
края ученикам дается задание узнать, названия каких минералов связаны 
с именами рязанцев. 

Любовь к родному краю, к родному городу начинается с малого — 
с любви к своей семье, своему жилищу. Дом, семья — те ценности, из 
которых вырастает достоинство человека, его гражданственность, пат-
риотизм. Наши педагоги понимают, что школе и семье предстоит многое 
сделать, чтобы возродить во многом утраченные понятия чести рода, от-
ветственности за фамилию, вернуться к осознанию того, что семья — 
величайшая нравственная ценность. Вот почему так важна организация 
творческой и исследовательской деятельности учащихся на уроке и во 
внеурочное время по изучению истории семьи, национальных традиций. 
Темы таких заданий: «Река моего детства», «Дом, в котором я живу», 
«История моей фамилии», «Моя родословная». Рассказы, составленные 
детьми, позволяют осознать, как история самой обыкновенной семьи, 
история фамилии каплей вливается в историю народную. 

Метод учебного проекта, широко применяемый в курсе краеведе-
ния, включает детей в коллективный поиск. 

Участие в проектировании развивает исследовательские и творче-
ские способности учащихся: способность к целеполаганию, умения са-
мостоятельно конструировать свои знания, коммуникативные умение 
и навыки, способность ориентироваться в информационном пространст-
ве, умение планировать свою работу и представлять ее результаты, 
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а главное — применять на практике методы научного исследования 
школьного обучения краеведения. 

 

Этапы проектной деятельности 
1-й этап — организационно-подготовительный 

На этом этапе определяется актуальная тема для разработки, соз-
даются творческие группы. Разрабатывается план реализации идеи, под-
бирается литература, собирается информация. 

Деятельность учителя на этом этапе состоит в создании микро-
групп, консультировании по выбору тематики проекта, помощи в под-
борке необходимых материалов. 

Темой проекта может стать: объект («Моя школа», «Мой дом»); 
исследование («Семейные традиции», «История фамилии»); проблема 
(«Сколько лет моему дому?», «Что делать с мусором?»); дело (участие 
в конкурсе «Мой Кремль»). 

2-й этап — поисковый 
На этом этапе учащиеся собирают, анализируют и систематизиру-

ют информацию, обсуждают в группах, оформляют проекты. 
Предлагаются опорные вопросы для системного исследования 

объекта. Они разработаны по методологии теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). 

Функция опорных вопросов — развернуть тему на разнообразные 
подтемы и виды работ. Это позволяет выбрать направления, которые 
наиболее подходят способностям и возрасту детей, а также другим об-
стоятельствам. 

3-й этап — итоговый 
На последнем этапе оформляются материалы для устной презен-

тации. Очень важный момент — рефлексия. 
Для оценки проекта учитель ставит три контрольных вопроса: 
— Что реально изменилось, улучшилось в окружающей жизни? 
— Какие дидактические цели достигнуты? 
— Интересно ли ученикам? 
Темы детских проектных работ выбираются из содержания курса 

«Краеведение».  
При выполнении таких проектов, как «И помнит мир спасен-

ный…», «Моей семьи война коснулась», дети проводили опрос, брали 
интервью у ветеранов войны, учителей, родственников. 

Работа над проектом «Есть улицы рязанские…» — это совмест-
ный труд и детей, и родителей, и педагогов. А результат — рукописная 
книга, находящаяся в музее Дворца творчества. 

При выполнении проектного задания под названием «Путешест-
вие по родному краю» из множества предложенных тем каждый ребенок 
выбрал наиболее близкую для себя, поэтому защита проектов в итоге 
получилась наглядной и яркой. 
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Воспитательные возможности краеведения трудно переоценить. 
Познание своей малой родины способствует максимальному развитию 
интеллектуально-творческого потенциала и воспитанию личности ре-
бенка. Хочется надеяться, что наши воспитанники сумеют унаследовать 
от наших земляков любовь к земле нашей рязанской, отеческой, талант-
ливость, мудрость, ум. Помочь ребенку стать настоящим гражданином 
и патриотом Родины — наш учительский долг. 

 
 

С.А. Шадрина 
(г. Рязань) 

 
ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
 

Плох тот народ, который не помнит, 
не ценит и не любит своей истории. 

В.М. Васнецов 
 

В современных условиях и детям, и педагогам жизненно необхо-
димы нравственные опоры, стержни, вокруг которых можно было бы 
организовать воспитательный процесс. Образование без воспитания мо-
жет привести к появлению грамотных преступников, лишенных чувства 
сострадания, человечности. 

В современной школе отсутствуют идеологизированные детские 
организации, резко возрастает роль краеведческих материалов, воспиты-
вающая роль поисково-краеведческой деятельности. Знания о крае, где 
человек родился, живет, учится и трудится, где веками жили его деды 
и прадеды, усвоение сведений о его особенностях способствуют осозна-
нию человеком себя как личности, как достойного гражданина своего 
государства. 

Школьное краеведение наиболее эффективно при использовании 
краеведческих материалов в единой комплексной системе на уроках 
всех школьных предметов, а также в разнообразных формах внекласс-
ной работы. 

Академик Д.С. Лихачев писал: «Любовь к родному краю, знание 
его истории — основа, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества». История Рязанского края дает ог-
ромный материал для обогащения и развития духовно-нравственного 
мира ученика. Достойным примером является небывалый героизм ря-
занцев в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. На при-
мерах личного подвига знаменитых земляков можно воспитать чувство 
любви и преданности к малой родине, чувство гордости за свой край. 
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Поисковая работа школьного клуба «Дороги памяти» началась 
в преддверии 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. Перед поисковой группой стояла задача найти мемориальные 
доски, памятники, монументы и другие памятные объекты, установлен-
ные в нашем городе в честь героев войны и памятных событий тех лет 
и составить экскурсионные маршруты. Выбрав тему краеведческого по-
иска, мы, прежде всего, обратились к краеведческой библиографии близ-
лежащих библиотек и библиотеки им. Горького. Собрав необходимые 
сведения из названных библиотек, сформировали единый список.  

Всю выявленную литературу изучили и собрали ксерокопии нуж-
ных материалов. Немалые возможности для сбора краеведческих мате-
риалов открываются при просмотре местных газет и журналов, где име-
ются факты, свидетельствующие о строительстве, установлении или от-
крытии памятных объектов. В сборе старых подшивок, газетно-
журнальных вырезок неоценимую помощь оказывают учащиеся и их ро-
дители. В результате была создана картотека известных объектов поиска 
и места их расположения. Но также было выявлено, что в городе не ве-
дется учет и систематизация установленных мемориальных объектов. 

Поиски данных об установлении памятных объектов привели 
группу в Центр по учету и охране объектов историко-культурного на-
следия. Выяснилось, что здесь ведется учет только памятных досок, ус-
тановленных на памятниках архитектуры прошлых столетий.  

В ходе поисковой деятельности группа познакомилась с рязански-
ми краеведами А.В. Бабуриным и И.Н. Канаевым Это знакомство было 
очень важным и продуктивным для детей, так как они не только получи-
ли помощь в поиске мемориальных объектов, но и узнали много инте-
ресного о нашем городе в годы войны 1941—1945 гг. Новые историче-
ские факты и знания по истории родного края еще в большей степени 
стимулировали ход поисковой работы.  

Среди участников поисковой группы были распределены обязан-
ности, благодаря чему в группе появились поисковики, историки, фото-
графы, оформители, статисты.  

Поиски шли очень бурно: нахождение новых фактов, изучение ме-
сторасположения по карте города, работа фотографов, изучение в биб-
лиотеке литературы о данном герое и его подвиге, выяснение данных об 
авторах памятников и стелл, обобщение собранного материала и оформ-
ление альбома. 

За время поисковой работы ребята узнали много нового не только 
о рязанцах — героях войны, но и о самом городе, верно хранящем па-
мять. К началу конкурса поисковой группой был оформлен альбом «До-
роги памяти» и разработаны три экскурсионных маршрута: «Рязань ме-
мориальная», «Память», «Советско-польская дружба», по которым вме-
сте с Игорем Канаевым все участники поисковой работы совершили 
экскурсии. 
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После окончания конкурса поисковая группа была созвана для 
подведения итогов своей деятельности. На этом сборе дети высказали 
предложение продолжить поисковую работу, но на этот раз провести 
учет всех памятников и мемориальных досок нашего города. По итогам 
поиска предложено систематизировать объекты и составить полный 
сборник мемориальных скульптур, комплексов и досок г. Рязани. В этом 
направлении работа ведется и в данное время.  

Благодаря поисковой деятельности учащиеся школы убедились, 
что Рязанский край внес неоценимый вклад в великую Победу нашего 
народа над немецкими захватчиками. Современники гордятся своими 
героями и достойно хранят память об их подвигах. Ребята знают, что 
память о войне живет не только в бронзовых и каменных монументах, 
прежде всего — в человеческих сердцах. 

На основе изучения локальной истории, ее примеров появляется 
возможность обогатить духовно-нравственную сферу жизни подростков, 
расширить кругозор и побудить детей к самообразованию, самовоспита-
нию с целью развития позитивных личностных качеств. Любая поиско-
во-краеведческая деятельность учителя многократно окупится повыше-
нием результативности учебно-воспитательной работы, добрым откли-
ком в сердцах благодарных учащихся. Не следует забывать, что знание 
опыта прошлого есть залог благополучного существования в будущем.  

 
 

А.А. Щевьёв, 
А.А. Подкидышев 

(г. Рязань) 
 

«СЕКРЕТЫ ПОЛИШИНЕЛЯ» ИЛИ К ВОПРОСУ  
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

Говорить сейчас о проблемах образования дело модное, но не все-
гда перспективное. Проблем много, и они требуют своего, подчас не-
медленного решения. Остановимся на одном из них. 

Образование, а точнее проблема обеспечения образовательных уч-
реждений страны в целом и нашей области в частности педагогическими 
кадрами не нова. Рязанская область не является крупнейшей в централь-
ном федеральном округе ни по площади, ни по количеству населения. 
Однако школ в регионе довольно много и большинство из них находят-
ся, как принято говорить, «в глубинке». Условия, в которые поставлены 
учителя, работающие там — тема для отдельного разговора. И ничуть не 
удивительно, что большинство из школ, находящихся в области, испы-
тывают нехватку педагогических кадров. Так, по данным на начало 
2006—2007 учебного года в области имелось более 270 свободных ва-
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кансий учителей различных предметов. Наиболее напряженная ситуация 
складывается с учителями иностранных языков. В школах области не 
хватает почти 60 таких специалистов.  

Как видим, уже сейчас ситуацию нельзя назвать благополучной. 
И это притом, что администрации школ пытаются, по возможности, 
справляться с некоторыми проблемами самостоятельно, распределяя ча-
сы преподавания таких предметов как: «основы безопасности жизнедея-
тельности», «мировая художественная культура», «музыка» и т. п. меж-
ду учителями других предметов, чтобы хоть как-то покрыть «недостачу» 
в кадрах. 

Также ни для кого не является секретом, что средний возраст 
школьных учителей неумолимо приближается к пенсионной отметке 
55—60 лет. То есть, цифра «270» свободных вакансий, если не обращать 
на эту проблему должного внимания, через десять-двенадцать лет может 
вырасти в несколько раз. 

Поневоле возникает закономерный вопрос. А откуда взяться дос-
таточному количеству учителей в области, где, после преобразования 
Рязанского государственного педагогического университета в универси-
тет классического образца осталось лишь три педагогических учебных 
заведения, причем все три среднеспециальные? Еще один «секрет По-
лишинеля»: в двадцать первом веке любое образование, кроме высшего, 
считается непрестижным. Даже если впоследствии по полученной спе-
циальности человек не проработает ни дня, он все равно будет стре-
миться именно к заветному диплому о высшем образовании. 

Плюс к тому (но с этим трудно что-либо поделать на местном 
уровне), отмена как магнитом притягивавшей юношей в сельские школы 
отсрочки от прохождения службы в армии, вероятно, положительно ска-
жется на количестве новобранцев в рядах российских вооруженных сил, 
но отрицательно все на тех же школах. 

Не станем долго задерживаться на первом извечном российском 
вопросе. Слишком уж любим мы выяснять: «Кто виноват?» Так увлека-
емся, что второму вопросу — что делать — придаем видоизмененную 
форму: что делать с тем, кто виноват, и, решая уже его, благополучно за-
бываем о самой проблеме. А между тем гораздо важнее решить все-таки: 
что делать с неуклонно нарастающей нехваткой педагогических кадров.  

Кажущееся наиболее простым решение напрашивается само со-
бой: увеличить количество обучающихся в Касимовском и Рязанском 
педколледжах, Спасском педучилище и на оставшихся еще педагогиче-
ских специальностях в РГУ. Однако едва ли эта мера к чему-то приве-
дет. Статистика показывает, что в 2005—2006 учебном году только из 
стен РГУ вышло 523 дипломированных учителя. Однако до школ своей 
области добрались лишь единицы. Можно, конечно, сделать вид, что все 
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остальные работают учителями в Якутии или Красноярском крае, но ве-
роятность этого, откровенно говоря, невелика. 

Стало быть, проблема не в том, что в области готовят недостаточ-
ное количество учителей, а в том, что по завершению своего обучения 
большинство из них видит себя вовсе не в школе. Профессия учителя 
перестала быть не то что престижной, вообще считаться работой. Мно-
гие выпускники педагогических специальностей РГУ не имеют ничего 
против того, чтобы заниматься репетиторством, некоторые делают это 
едва ли не с первого курса, но о постоянной работе в школе не говорят 
даже в шутку.  

Проблема стала социальной. Сейчас выпускников большей частью 
не пугает неумение найти общий язык с детским коллективом или не-
достаточная методическая подготовка. Напротив, уровень методической 
грамотности выпускников педагогических специальностей РГУ на-
столько высок, что в последние годы руководство вуза пришло к выводу 
о необходимости сокращения академических часов выделяющихся на 
изучение педагогических дисциплин. Спектр проблем совсем другой: 
зарплата, жилье, социальный статус, — вот что в первую очередь отби-
вает у будущих учителей и без того слабое желание работать по специ-
альности. А школа нуждается в молодых специалистах. Это неоспори-
мый факт. Проблема обеспечения педагогическими кадрами глобальна 
и первостепенна. Можно бесконечно реформировать систему, но если 
указанная задача не будет решена, реформировать в скором времени бу-
дет нечего. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 175 

Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА 
 
 

Материалы Российской  
научно-методической конференции, 

15—16 марта 2007 года 
 

Ответственные редакторы: 
Гребенкина Лидия Константиновна 

Аджиева Елена Михайловна 
 

Редактор Л.А. Грицай 
Технический редактор В.В. Дмитриева 

 
Подписано в печать 07.03.07. Поз. № 11. Бумага офсетная. Формат 60х841/16. 

Гарнитура Times New Roman. Печать трафаретная.  
Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 13,2. Тираж 100. экз. Заказ №  

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46 

 
Редакционно-издательский центр РГУ 

390023, г. Рязань, ул. Урицкого, 22 
 

 


