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В С О О Т В Е Т С Т В И И С ТРЕБОВАНИЯМИ Ф Г О С 

ОБЩЕГО О Б Р А З О В А Н И Я 

М . И . Лукьянова 

В контексте требований ФГОС общего образования очевидными и вос

требованными следует считать преодоление технократической ори

ентации школы, усиление духовно-гуманитарных начал в образова

нии, реализацию системно-деятельностного и личностно ориентиро

ванного подходов на основе переосмысления социокультурных осно

ваний, ценностей педагогической деятельности и её результатов. 

« основные образовательные процессы • вовлечённость ученика в деятель

ность • субъектная позиция ученика • нетрадиционные педагогические и 

непедагогические методы • познавательная активность » сотрудничество 

Прежде всего формулировка цели образования в современных 
условиях дополняется необходимостью целенаправленного вли
яния на развитие потребности и способности учащихся к само
развитию как одного из важнейших их личностных результатов. 
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В развитии потребностей осо

бенно важен учёт психологиче-

ских требований, предполага

ющий обращение к внутренне

му миру ученика, обладающе

му собственной логикой разви

тия. Потребность ученика в са

моразвитии можно трактовать 

как стремление, желание, инте

рес к развитию себя. Способ

ность к саморазвитию обеспе

чивается оснащённостью, уме

лым владением средствами 

развития и системным их ис

пользованием педагогами. Са

моразвитие понимается как 

обогащение, усложнение, гар

монизация, динамизация лич

ности с её активным собствен

ным участием. 

В контексте реализации 

ФГОС конкретизация цели со

временного образования пред

полагает: 

• целенаправленное влияние 

на развитие потребности и спо

собности личности к осознан

ному самопознанию, интереса 

к своему «Я», к своим отноше

ниям, возможностям; 

• целенаправленное влияние 

на развитие потребности и спо

собности к самоопределению, 

к разумным жизненным выбо

рам деятельности и отношений, 

к здоровому образу жизни; 

• целенаправленное влияние 

на развитие потребности и спо

собности к самореализации 

как реализации в деятельности 

и общении своего творческого 

и личностного потенциала; 

• целенаправленное влияние 

на развитие потребности и спо

собности к личностной саморе

гуляции, регуляции своего 

психо-эмоциопального и фи

зического состояния, уровня 

притязаний, самооценки, ра

зумного поведения. 

В рамках введения Ф Г О С 

концепции системно-деятель-

ностпого и личностно ориенти

рованного образования рас

сматриваются как основа цело

стной педагогической системы, 

реализация которой создаёт 

все необходимые условия 

для развития личностных 

функций воспитанника, вклю

чая выбор целей и способов са

мореализации, осознания сво

его «Я», проявление ответст

венности и автономности твор

чества в значимом для него де

ле. Личностно ориентирован

ное образование не ставит пе

ред собой задачу формирова

ния личности с заданными 

свойствами, а создаёт такие ус

ловия для развития и проявле

ния личности обучаемых, кото

рые позволяют более полно ре

ализовать возможности любо

го ученика в соответствии с его 

способностями, психофизио

логическими особенностями, 

раскрыть интеллектуальный 

потенциал личности. Речь идёт 

о создании в нашей школе та

кой образовательной среды, 

где личность была бы востре

бована и успешно функциони

ровала, что прежде всего 
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и обеспечивает её успешную 

социализацию. 

В контексте требований 

к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения об

разовательных программ важ

ной задачей считать создание 

условий для полноценного раз

вития следующих функций ин

дивида: избирательности (спо

собность к выбору); рефлексии 

(умение оценивать свою 

жизнь) ; бытийности (поиск 

смысла жизни и творчество); 

формирующая функция (фор

мирование образа «Я») функ

ция ответственности (в соот

ветствии с формулировкой 

«Я отвечаю за всё»); автоном

ности личности (освобождение 

от влияния многих факторов). 

Следовательно, целевой ре

сурс Ф Г О С общего образова

ния состоит в том, чтобы зало

жить в ребёнке механизмы са

мореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, са

мозащиты, самовоспитания 

и другие необходимые для ста

новления самобытного лично

стного образа и диалогического 

взаимодействия с людьми, при

родой, культурой, цивилизаци

ей, что в итоге и позволит ему 

быть активным, образованным, 

успешно социализированным 

и здоровым. 

Посредством системного 

п си х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о г о 

обеспечения процесса освое

ния учащимися образователь

ных программ следует достичь 

их осознанной включённости 

в реализацию основных чело-

векообразующих функций. На

зовём их: 

• гуманитарная, суть которой 

состоит в признании самоцен

ности человека и обеспечении 

его физического и нравствен

ного здоровья, осознании 

смысла жизни и активной по

зиции в ней, личностной сво

боды и возможности макси

мальной реализации собствен

ного потенциала. Средствами 

(механизмами) реализации 

данной функции являются по

нимание, взаимопонимание, 

общение и сотрудничество — 

на них и должны быть направ

лены педагогические усилия 

учителей; 

• кулътуросозидательная 

(культурообразующая) , кото

рая направлена на сохранение, 

передачу, воспроизводство 

и развитие культуры учащихся 

средствами образования. Реа

лизация данной функции поз

воляет приобщить школьни

ков к миру культуры, дать ему 

почувствовать общность с дру

гими людьми посредством еди

ной (в том числе и националь

ной) культуры. Механизмом 

реализации данной функции 

является культурная иденти

фикация как установление ду

ховной взаимосвязи между че

ловеком и его народом, как пе

реживание чувства принад

лежности к национальной 

культуре, принятие её ценнос-
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тей в качестве своих и постро

ение собственной жизни с их 

учётом ради своего душевного 

благополучия и духовного здо

ровья; 

• функция социализации, ко

торая предполагает обеспече

ние усвоения и воспроизводст

ва социального опыта, необхо

димого и достаточного для без

болезненного вхождения уча

щихся в жизнь современного 

общества. Результатом реали

зации этой функции являются 

личностные смыслы, опреде

ляющие отношение человека 

к миру, его социальная пози

ция, самосознание, мировоз

зренческие ценности и отно

шения. Социализация проис

ходит в процессе совместной 

деятельности и общения в оп

ределённой культурной (обра

зовательной) среде. Соответст

венно, механизмами реализа

ции данной функции, а значит 

и педагогическими задачами 

являются научение рефлексии, 

сохранение индивидуальности, 

творчество как личностная по

зиция в любой (в том числе 

и учебной) деятельности. 

Таким образом, в соответ

ствии с требованиями ФГОС 

общего образования основны

ми образовательными процес

сами становятся: формирова

ние личностных смыслов уче

ния и жизни; развивающее 

обучение; педагогическая под

держка становления детской 

индивидуальности; воспита

ние как забота о духовно-нрав

ственном развитии ребёнка. 

Эти процессы характеризуют 

ценностное отношение к уче

нику как субъекту жизни 

и требуют соответствующего 

наполнения содержания обра

зования и педагогической дея

тельности. 

Обратимся к некоторым 

характеристикам содержания 

личностно ориентированного 

образования, которые должны 

обеспечиваться учителем 

в рамках каждого урока, в рам

ках любой учебной дисципли

ны. Это — направленность 

на удовлетворение экзистен

циальных потребностей учени

ка, то есть потребностей 

и смысла его бытия, личност

ного существования (выбор 

своего мировоззрения, поступ

ков, достижение самостоятель

ности и личной ответственнос

ти за свои образовательные ре

зультаты, ориентация на само

реализацию, самоопределение 

и творчество). Содержание 

личностно ориентированного 

образования призвано помочь 

ученику в выстраивании собст

венной личности, в определе

нии собственной личностной 

позиции в жизни. 

В содержании личностно 

ориентированного образова

ния Е.В. Бондаревская выделя

ет компоненты
1
, которые, 

на наш взгляд, в полной мере 

соответствуют требованиям 

ФГОС общего образования: 



• аксиологический (имеет це

лью введение учащихся в мир 

ценностей и оказание им помо

щи в выборе личностно значи

мой системы ценностных ори

ентации; необходимо, чтобы 

Здоровье входило в разряд 

ценностных приоритетов 

школьников); 

• когнитивный (обеспечивает 

учащихся системой научных 

знаний о человеке, культуре, 

природе, ноосфере как основе 

духовно-нравственного разви

тия и здоровья); 

• деятелъностно-творческий 

(имеет целью формирование 

у учащихся разнообразных 

способов деятельности, творче

ских способностей, жизненно 

важных навыков, обеспечиваю

щих здоровый образ жизни); 

• личностный (способствует 

самопознанию, развитию ре

флексивных способностей, ов

ладению способами саморегу

ляции, самосовершенствова

ния и самоопределения, фор

мированию жизненной пози

ции). 

Итак, содержательные ас

пекты современного урока 

прежде всего акцентируют 

внимание на развитии лично-

стно-смысловой сферы уча

щихся, которое происходит 

в атмосфере интеллектуаль

ных, нравственных, эстетичес

ких переживаний, столкнове

ний мнений, взглядов, пози

ций, научных подходов, проек

тирования различных возмож

ных решений познавательных 

и практических задач. 

При этом основным условием 

достижения учеником пред

метных, метапредметных 

и личностных результатов вы

ступает вовлечённость учени

ка в деятельность, в критиче

ский анализ, отбор и конструи

рование личностно значимого 

содержания и процесса образо

вания, то есть сформирован-

ность его субт>ектной позиции. 

Для этого следует на уроке 

максимально часто обращаться 

к индивидуальному опыту обу

чаемого, к его потребности 

в самоорганизации, самоопре

делении. Умение самоопреде

ляться в учении и в других ви

дах деятельности имеет осо

бенную ценность и как условие 

успешной адаптации школьни

ков в социуме, и как критерий 

успешности в будущей про

фессиональной деятельности. 

Конечно, сами по себе со

держательные аспекты образо

вания безусловно значимы, не

сут в себе значительный потен

циал личностного ра звития 

учащихся. Однако считать, что 

они исчерпывающим образом 

определяют их возможности, 

было бы неверно. Огромную 

роль играют процессуальные 

аспекты образования в целом 

и конкретного урока в частнос

ти, определяющие характер от

ношений участников образова

тельного процесса — педагогов 

и учеников. 
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Традиционно именно уче

ник всегда определялся как 

объект образования. Сравни

тельно давно (но также 

и в ФГОС общего образова

ния) декларируется необходи

мость изменения отношения 

к ученику как к субъекту обра

зовательного процесса и целе

направленное развитие в нём 

этой позиции. Такое изменение 

представления об ученике, ко

нечно, в большей степени соот

ветствует парадигме личност

но ориентированного образо

вания и системно-деятельност-

ному подходу, но реальный пе

реход от объект-субъектных 

к субъект-субъектным отноше

ниям в образовании до сих пор 

как в теории, так и на практике 

остаётся проблемой. Теперь не

обходимость реализации этого 

положения закреплена доку

ментально в требованиях 

ФГОС общего образования. 

Субъектную позицию 

ученика в образовательном 

процессе следует рассматри

вать как цель, как условие, как 

результат образования. Разви

ваясь как личность, ученик 

формирует и раскрывает свою 

собственную природу, присва

ивает и созидает предметы 

культуры, обретает круг значи

мых других людей и проявляет 

себя перед самим собой. Такая 

позиция возникает преимуще

ственно тогда, когда педагог 

умеет вовлечь ученика в дея

тельность по самосовершенст

вованию себя и освоению уни

версальных учебных действий. 

Достижение мстапредмет-

ных, личностных и предметных 

результатов освоения образо

вательной программы основно

го общего образования необхо

димо рассматривать только 

в контексте формирования 

личной ответственности ребён

ка за свой успех, его готовности 

прилагать личные усилия 

для достижения определённых 

результатов в различных сфе

рах деятельности и в общении. 

Личностно ориентированная 

педагогическая деятельность 

должна быть организована 

на уроке таким образом, чтобы 

побуждать детей к самостоя

тельному решению проблем 

как учебного, так и социально

го характера. Ответственность 

ребёнка за свой образователь

ный успех/неуспех вырабаты

вается через самостоятельную 

оценку ситуации и собствен

ный выбор линии поведения 

в процессе обучения. 

Заметим, что даже если 

учитель и осознаёт объектив

ную целесообразность перехо

да от субъект-объектного 

к субъект-субъектному взаи

модействию на уроке, он тем 

не менее оказывается в затруд

нении при практической реа

лизации личностно ориентиро

ванного и системно-деятельно-

стного подхода. 

Одним из условий преодо

ления этого затруднения и дея-
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тельностным компонентом го

товности учителя является вы

ход за рамки традиционных, 

классических педагогических 

методов, приёмов и средств 

обучения, усвоенных учителем 

в течение подготовки в вузе 

и закреплённых в процессе про

фессиональной деятельности. 

Традиционные методы со

ответствуют субъект-объект

ному подходу в обучении 

и в основном решают задачу 

формирования знаний, умений 

и навыков. Эти методы опреде

ляют преимущественно инст

р у к т и в н о - и с п о л н и т е л ь с к и й 

характер деятельности субъек

тов образовательного процесса 

и предусматривают опору 

на запоминание предлагаемого 

учебного материала и воспро

изведение как содержатель

ных, так и деятельностных 

компонентов . Такая импера

тивная модель взаимодействия 

предполагает, с одной стороны, 

запрограммированность дея

тельности и активности учите

ля, а с другой стороны, предо

пределяет репродуктивный ха

рактер деятельности учащих

ся. Немаловажным при этом 

является и тот факт, что цель 

своей деятельности учитель 

усматривает в формировании 

заранее определённых качеств 

личности школьника, незави

симо от их интересов, запросов 

и склонностей. 

В результате использова

ния таких методов воспитатель

ный и развивающий эффект 

обучения оказывается незначи

тельным и, более того, снижает

ся личностный потенциал уча

щихся: регрессирует мотивация 

учения, угасают познаватель

ные потребности, возникают 

психологические барьеры в об

щении с педагогами. 

Альтернативными по отно

шению к традиционным педа

гогическим методам являются 

другие системы методов: 

• так называемые нетрадици

онные педагогические мето

ды. Эти методы разнообразны 

и достаточно известны. Целью 

их применения является раз

витие ресурсов личности ре

бёнка через диалогическое вза

имодействие, групповое реше

ние учебных задач, решение за

дач по выбору, а также исследо

вательских (проектных ) з адач 

и т.д. Результатом использова

ния таких активных педагоги

ческих методов является изме

нение системы учебных стиму

лов: внешние стимулы (оцен

ка, поощрение, наказание 

и т.д.) теряют свою значимость 

и уступают своё место внут

ренним стимулам (познава

тельный интерес, творчество, 

потребность в качественном 

образовании); 

• нетрадиционные непедаго

гические методы. Эти методы 

в последнее время довольно ча

сто заимствуются из других гу

манитарных наук и в большин

стве своём являются по сути 
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Личностно ориенти

рованный урок: кон

струирование и диа

гностика: Учебно-ме

тодическое пособие / 

Под ред. М.И. Лукья

новой. М.: Центр «Пе

дагогический поиск», 

2006. 
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Лукъянова М.И. 

Учебная деятельность 

школьников: сущ

ность и возможности 

формирования: Мето

дические рекоменда

ции для учителей 

и школьных психоло

гов. Ульяновск: ИПК 

ПРО, 1998. 

Лукьянова М.И. 

Психолого-педа! от

ческие показатели де

ятельности школы: те

ория и практика: Ме

тодическое пособие. 

М.:ТЦ Сфера, 2004. 

психологическими, психотера

певтическими. Их объединяет 

общий источник (гуманистиче

ская концепция К. Роджерса) 

и общая направленность на вы

явление скрытых способностей 

учащихся, на оказание помощи 

в их проявлении. Ключевым 

моментом этих методов являет

ся то, что задача педагога состо

ит в создании условий для рас

крытия личностного потенциа

ла ученика. Использование 

этих методов (ролевые игры, 

ситуационное моделирование, 

тренинги и т.д.) позволяет уче

нику увидеть собственные из

менения, достижения, «почув

ствовать» значимость собст

венной мыслительной и пове

денческой активности, «войти 

во вкус» самопознания и само

развития
2
. 

Возможности вышеназван

ных нетрадиционных педаго

гических и непедагогических 

методов значительны в плане 

обеспечения личностных до

стижений ученика, что и тре

буется в соответствии с новым 

ФГОС. Следовательно, учите

лю надо стремиться к освое

нию нетрадиционных методов 

взаимодействия с учащимися. 

Другой важный аспект 

обеспечения реализации тре

бований ФГОС связан с пони

манием того, что основной 

формой развития личности 

в образовательном процессе 

является формирование учеб

ной деятельности учащихся. 

Следовательно, приоритетным 

в деятельности учителя счи

таем его готовность формиро

вать учебную деятельность 

школьников в единстве всех её 

компонентов
3
. Это обеспечива

ется: 

• знанием психологических за

кономерностей и механизмов 

построения учебной деятель

ности на основе учёта её струк

турных компонентов (мотива-

ционного; операционально-ис

полнительского и рефлексив

но-оценочного); 

• способностью учителя выст

раивать учебный предмет в ви

де учебных задач, несущих по

нятийное содержание; 

• владением системой педаго

гических методов, позволяю

щих решать учебные задачи 

в совместной коллективной де

ятельности. 

Сформированная учебная 

деятельность — развитие уме

ния учиться — цель развиваю

щего обучения, а умение 

учиться — важнейшее средство 

саморазвития. По мнению 

Д .Б . Эльконина, учебная дея

тельность в основе своей имеет 

потребность самоизменсния, 

а потому её следует рассматри

вать как форму развития лич

ности, сопровождающую весь 

период взросления. Достиже

ние этой цели начинается 

с формирования учебно-позна

вательных мотивов у учащихся 

и проявляется в познаватель

ной активности. 
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Отслеживать наличие 

и развитие познавательной 

активности учащихся на уро

ке учитель может по следую

щим диагностическим призна

кам: 

• сохранение устойчивости 

внимания на протяжении все

го урока (количество и время 

отвлечений, время сосредото

ченной работы); 

• отношение к различным ви

дам познавательных труднос

тей, с которыми учащиеся 

сталкиваются в процессе урока 

(стремление к их преодолению 

или отступление от них; отказ 

от работы, вызывающий за

труднения; изменение эмоцио

нального самочувствия и др.); 

• реакция на неудачи в учеб

ном процессе (поиск винова

тых, оправдание своих дейст

вий, преодоление неблагопри

ятной ситуации, желание вы

полнить задание вновь, стрем

ление к достижению успеха 

и др.); 

• проявление инициативы 

в выполнении тех или иных 

учебных заданий;. 

• проявление добросовестнос

ти, ответственности и стара

тельности в выполнении 

классных и домашних заданий; 

• устойчивое стремление к по

лучению новой информации 

по предмету из дополнитель

ных источников. 

В ходе урока учителю так

же рекомендуется анализиро

вать следующие признаки ак

тивности детей, их включённо

сти в учебную деятельность: 

1 — участие учеников в ре

шении практической задачи; 

2 — аначиз трудностей, воз

никающих при решении новой 

задачи, преобразование прак

тической задачи, выдвижение 

гипотез, участие учащихся 

в анализе условий учебной за

дачи; 

3 — работа учащихся с мо

делью (выбор модельных 

средств, построение схемы спо

соба, использование схемы 

способа для решения конкрет

ной задачи, исправление ошиб

ки в схеме); 

4 — анализ контрольных 

умений учащихся (осознание 

последовательности действий 

и хода решения задачи, обнару

жение «ловушки», выражение 

согласия-несогласия с дейст

виями других учащихся по хо

ду их работы, участие в подве

дении итогов работы и др.); 

5 — анализ оценочных уме

ний учащихся (разбор спосо

бов, предложенных учеником, 

выражение отношения к тем 

или иным действиям одно

классников, соотнесение ожи

даемого результата с получен

ным). 

Приоритетным условием 

для развития познавательной 

активности учащихся на уроке 

и их субъектной позиции 

при формировании универ

сальных учебных действий яв

ляется сотрудничество. 
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Выготский Л. С. 

Мышление и речь. 

Собр. соч. Т. 2. М.: Пе

дагогика, 1982.С. 247. 

Там же. С. 250. 

Необходимость такой орга

низации обучения, которая 

предполагает и основана на со

трудничестве учителя и уча

щихся, в значительной степени 

базируется на известных пси

хологических представлениях 

о «зоне ближайшего развития» 

(по Л.С. Выготскому): «Зона 

ближайшего развития имеет 

более непосредственное значе

ние для динамики интеллекту

ального развития и успешнос

ти обучения, чем актуальный 

уровень их развития»*. Извест

но, что наиболее эффективным 

источником и способом разви

тия ребёнка является его со

трудничество со взрослыми, 

со сверстниками, со всеми ок

ружающими его людьми, кото

рым можно подражать и у ко

торых можно чему-либо учить

ся. «Таким образом, централь

ный для всей психологии обу

чения момент есть возмож

ность подниматься в сотрудни

честве (!) на высшую (!) интел

лектуальную ступень...»
5
, то 

есть развитие в значительной 

мере есть продукт сотрудниче

ства. 

Практический опыт обуче

ния подсказывает, что многие 

задачи обучения и воспитания 

успешнее решаются в том слу

чае, если учитель имеет дело 

не только с отдельным ребён

ком, а с детским сообществом. 

Ребёнку же для полноценного 

обучения и развития необхо

димо общение и совместная де

ятельность не только со взрос

лыми (учителями, в том чис

ле), но и со сверстниками. 

Способность к сотрудниче

ству как личностное качество 

возникает на основе искрение-

го интереса к партнёру, к дея

тельности, на основе желания 

работать вместе, принимать 

участие в общем деле. Она ин

тегрирует в себе такие способ

ности и умения, как: корректно 

формулировать свою точку 

зрения, слушать и слышать 

другого, внимательно отно

ситься к мнению своих партнё

ров, разрешать разногласия 

с помощью логической аргу

ментации, не переводить логи

ческие противоречия в плос

кость личных отношений, по

ощрять активность другого 

и своевременно проявлять 

свою инициативу; оказывать 

другому эмоциональную и со

держательную поддержку, а пер

воначально — увидеть, кто в этом 

особо нуждается; предоставлять 

другому возможность утвердить

ся, попробовать силы в разных 

видах деятельности; демонстри

ровать диалогичную, а не моно-

логичиую позицию; органично 

сочетать «ролевые» и «межлич

ностные» позиции, деловые и че

ловеческие отношения. В един

стве своих характеристик спо

собность к сотрудничеству пред

полагает открытость педагога 

различному содержанию взаи

модействия и готовность к раз

нообразным его формам. 
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Обратимся к некоторым 

характеристикам поведения 

учителя в общении с учащими

ся на уроке, которые будут сви

детельствовать об ориентации 

учителя на сотрудничество 

с учащимися: 

• Учитель делится с учениками 

своими идеями, размышления

ми, суждениями по обсуждае

мой проблеме. 

• Учитель помогает ученикам 

анализировать процесс их 

учебной деятельности, задаёт 

вопросы, побуждающие ребят 

к размышлению над собствен

ной позицией в учебном про

цессе. 

• Учитель обсуждает с ребята-
1 4 т г т т ч гтпг г а г м п а г г л ' г п / л г ) ' ^ т т т т с т 
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учебного процесса, способы 

улучшения организации урока. 

• Принимаются групповые ре

шения (совместные учителя 

с учащимися). 

• Учитель совместно с детьми 

планирует, проектирует от

дельные уроки. 

» Учитель демонстрирует уче

никам свою поддержку, выра

жает сочувствие и понимание 

в затруднительных для них 

учебных ситуациях. 

• Учитель помогает ученикам 

подбирать материал для учеб

ных блоков, тем, рекомендует 

соответствующую литературу, 

другие источники информа

ции. 

• Учитель часто практикует 

на уроке групповые и коллек

тивные формы работы (взаи

моконтроль, работа в нарах, 

микрогруппах и др.)-

• Учитель проявляет интерес 

к мнениям учеников и поддер

живает выражение ими своей 

точки зрения па ту или иную 

проблему. 

• Учитель приглашает учащих

ся на дополнительные индиви

дуальные и групповые кон

сультации и проводит их 

для желающих. 

• Классные мероприятия учи

тель планирует совместно 

с учащимися и учитывает их 

пожелания, предложения. 

• Учитель поощряет инициати

ву ребят, активность отдель

ных учеников и группы в це-
т е м г тэ лгг\тга. •*ттт^а^лт.т/-лт-

,
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• Учитель побуждает ребят 

к тому, чтобы в ходе урока 

(при объяснении нового мате

риала, при решении задач и т.п.) 

они задавали как можно больше 

разнообразных вопросов. 

• Учитель доброжелательно 

и внимательно относится 

к ошибкам учащихся, помогает 

в них разбираться и исправ

лять. 

• Учитель предлагает учащим

ся свою помощь в затрудни

тельных для них учебных ситу

ациях. 

Эти суждения указывают 

на обязательные действия учи

теля на уроке в аспекте органи

зации сотрудничества с учащи

мися. 

Взгляд на ученика как 

на помощника и союзника в де-
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ле формирования у него уни

версальных учебных действий 

позволит педагогу организо

вать такую форму сотрудниче

ства учащихся, как взаимообу-

ченис. Кратко охарактеризуем 

возможные действия учителя, 

направленные на организацию 

взаимообучения учащихся. 

Общим принципом организа

ции такого обучения является 

обеспечение парного и коллек

тивного решения учебных за

дач учащимися. 

Достаточно доступной 

и реально применимой в совре

менной школе является орга

низация работы учащихся 

в парах. Такая форма работы 

наиболее эффективна в том 

случае, если эти пары не явля

ются фиксированными, а пред

полагают сменность. Работа 

в парах сменного состава обес

печивает достижение мета-

предметных результатов — рас

ширение опыта взаимодейст

вия, изменение учебных ролей 

(лидер/ведомый), развитие 

эмоционал ьно -мо тив ацион -

ных компонентов учения. Кро

ме этого, взаимообучение, ор

ганизованное посредством пар 

сменного состава, обеспечива

ет развитие способности пони

мать и учитывать позицию 

другого человека, наличие осо

бой точки зрения и возможные 

интеллектуальные трудности 

другого человека. При взаимо

обучении происходит освоение 

не только исполнительской, но 

и контрольно-оценочной части 

совместного действия (что 

обычно закреплено за учите

лем), а также происходит более 

активное становление самосто

ятельности учащихся. 

В парах возможно выпол

нять задания различного ха

рактера, содержания и уровня 

сложности: взаимная проверка 

знания отдельных терминов, 

понятий, выражений; чтение 

и пересказ отрывка текста 

(в том числе и демонстрация 

устного изложения) ; чтение 

текста одним учеником, фор

мулировка и представление во

просов по данному тексту дру

гим учеником с целью провер

ки глубины понимания, уточ

нения конкретных фактов, со

бытий, описаний; проверка 

знания наизусть стихов; взаим

ная проверка правильности 

выполнения учащимися пись

менных работ; проведение вза

имных диктантов с последую

щей взаимопроверкой их (тек

сты диктантов могут быть на

писаны на карточках, с кото

рыми сравнивается правиль

ность выполнения) ; взаимооб

мен заданиями (если задания 

определенного содержания 

и типа более успешно выпол

няются одним учеником, дру

гому предоставляется возмож

ность получения «консульта

ции»). 

Положительные качества 

взаимообучения, влияющие 

на формирование универсаль-

5 ' 2 0 1 2 



ных учебных действий, доста

точно разнообразны
6
. Так, 

для ребёнка-«учителя» они вы

ражаются в том, что обеспечи

вают: академический прогресс, 

когда из позиции «учителя» ре

бёнок часто усваивает те знания 

и умения, которые не мог или 

не стал осваивать из позиции 

ученика; усвоение знания после 

того, как они были преподаны 

другим, становятся значитель

но более глубоко понятными 

и систематизированными; осво

ение социальных навыков по

мощи, поддержки, положитель

ного оценивания; изменение 

поведения благодаря социаль

ной фиксации доверия взрос

лых; рост самоуважения и само

дисциплины за счёт освоения 

позиции лидера, влияющего 

на реальное благополучие дру

гих людей; более уважительное 

и сострадательное отношение 

к взрослым учителям. 

Для ребёнка-«ученика» вза

имообучение ценно тем, что 

учащийся получает больше ин

дивидуального внимания и эмо

циональной поддержки; растёт 

мотивация учения; деятель

ность на уроке доставляет ре

бёнку большее удовольствие; 

обогащается репертуар навыков 

общения с другими детьми. 

Таким образом, взаимообу

чение представляет собой эф

фективный способ разрешения 

проблем саморазвития, само

обучения, самовоспитания, 

а также иных форм учебной са

мостоятельности, что являет 

крайне актуальным в пла 

формирования учебной де 

тельности и достижения мет 

предметных результатов. 

Значительный ресурс э 

фективной реализации трес 

ваний Ф Г О С при организац 

урока содержится в исиольз^ 

мых учителем технологи 

обучения. 

Технологии личност 

ориентированного обучен 

предполагают развитие личг 

стных (социально значимы 

качеств учащихся с помощ] 

учебных предметов. Спектр с 

циально значимых качеств т 

статочно разнообразен: мысд 

тельные, речевые, поведение 

кие, коммуникативные , твс 

ческие, физические , эмоцк 

нально-чувственные. Личное 

но ориентированный подх 

создаёт оптимальные услов 

для самовыражения учащих! 

поскольку самовыражен 

в данном случае становит 

эффективным способом : 

крепления тех или иных ЛЕ 

ностных качеств и обеспечен 

психологического и социаг 

ногоздоровья. 

Технология дифференц 

рованного обучения опирает 

на изучение особенностей
 г 

ловека (социально-демограф 

ческих, социально-психолог 

ческих, йндивидуально-личг 

стных, экзистенциально-ли 

ностных) . Её цель — оказа 

психологическую и методиче 
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кую помощь школьникам, что

бы их учебная деятельность 

была успешной. Следователь

но, эта технология позволяет, 

прежде всего, учитывать осо

бенности аудитории, а также 

создавать условия для самовы

ражения учащихся, подбирать 

приёмы, влияющие на сохране

ние интереса к учебному мате

риалу. При этом снижается 

тревожность учащихся, фор

мируется их адекватная само

оценка. 

Технология проблемного 

обучения предполагает поста

новку развивающей цели, фор

мулирование проблемной си

туации или проблемного во

проса, а также поиск вариантов 

решения, что обеспечивает раз

витие мышления, способности 

к анализу и рефлексивно-оце

ночной деятельности. 

Ненасильственное обуче

ние в условиях реализации 

личностно ориентированного 

подхода позволяет использо

вать психологические и педа

гогические средства конструк

тивного взаимодействия педа

гогов и учащихся, помогает 

учителю уйти от авторитарно

го и манипулятивного стиля 

управления на уроке, даёт воз

можность увлечь, заинтересо

вать школьников учебным ма

териалом, побуждать их к раз

мышлению, а также позволяет 

использовать разнообразные 

формы коллективной мысли

тельной деятельности. Учи

тель с помощью ненасильст

венного обучения создаёт бла

гоприятный психологический 

микроклимат, предупреждает 

гиподинамию через разнооб

разные формы коллективной 

деятельности, способствует 

эмоциональному благополу

чию школьников. 

Технология диалогового 

обучения даёт возможность 

педагогу строить урок на диа

логовой основе, то есть пре

вратить урок в пространство 

эффективного общения, где ре

ализуются такие грани диало

га, как: информативная (ин

формационный обмен), интер

активная (организационный 

аспект общения) , эмотивная 

(эмоциональный контакт), ко-

нативная (обратная связь) , 

креативная (обмен идеями) , 

п е р ц е п т и в н о - к о г н и т и в н а я 

(учёт особенностей собеседни

ка в процессе общения) , био

энергетическая (энергетичес

кий обмен) . Это означает, что 

на уроке приоритетными ста

новятся взаимоуважение, вза

имопонимание, взаимообога

щение, взаимодополнение, вза

имоподдержка. Следователь

но, создаются условия для са

мовыражения учащихся, учёта 

особенностей аудитории, со

здания благоприятного психо

логического фона, использова

ния приёмов, влияющих на ин

терес к учебному материалу, 

активизации разнообразных 

видов деятельности. 
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Используя технологию ре

флексивного обучения, учи

тель имеет возможность отсле

живать в процессе урока уро

вень понимания учениками 

учебного материала, особеннос

ти их психологического состоя

ния (степень усталости, утомля

емости, заинтересованности), 

отношение к изучаемому мате

риалу и уроку в целом с помо

щью обратной связи. Рефлек

сивное обучение помогает со

здать условия для самовыраже

ния учащихся, инициирует раз

нообразные виды деятельности. 

Эффективное применение 

названных технологий обуче

ния обеспечивает формирова

ние у учащихся универсаль

ных учебных действий,дости

жение метапредметных ре

зультатов, а также способству

ет созданию здоровьесберегаю-

щей образовательной среды. 

Перечень психолого-
дидактических 
характеристик урока, 
обеспечивающих 
реализацию требований 
ФГОС общего 
образования7 

О р г а н и з а ц и о н н о -

д е я т е л ь н о с т н ы е а с п е к т ы 

у р о к а 

1. Ориентация на формирова

ние учебной деятельности 

(а не на передачу информации): 

• р а скрытие и обсуждение 

способов у ч ебной работы, 

которыми поль зов ались уче

ники; 

• знакомство учеников с раци

ональными способами усвое

ния материала; 

• постановка на уроке учебных 

задач; 

• освоение на уроке учебных 

действии; 

• обучение учеников рефлек

сии, оценке действий, усилий, 

результатов, контролю за про

цессом деятельности. 

2. Организация развивающего 

пространства (обеспечение 

развивающего потенциала 

урока): 

• использование сюжетно-ро-

левых игр, элементов тренинга, 

анализа ситуаций и/или их мо

делей; 

• преобладание на уроке учеб

ных заданий продуктивного 

(творческого) характера (а не ре

продуктивных); 

• постановка и организация 

разрешения проблемных ситу

аций; 

• использование диагностичес

ких заданий, приёмов, проце

дур, ориентированных на изу

чение личностного развития 

учеников; 

• использование нетрадицион

ных форм урока (семинар, экс

курсия, состязание, диспут, де

ловая игра и др.). 

3. Реализация индивидуального 

подхода: 

» использование приёмов внеш-

Лукьянова М.И. 

Готовность учитет 

к реализации лич] 

но ориентирован! 

подхода в педагог 

кой деятельности: 

концепция форм» 

вания в условиях I 

фессиональной С{ 

Монография. Уль 

новск: УИПК ПР 

2004. 
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ней и внутренней дифференци

ации; 

• обеспечение дозированной 
помощи взрослого ученикам 
(в соответствии с зоной бли
жайшего развития); 

• создание ситуации, позволя

ющих ученикам проявлять 

свои способности, возможнос

ти, интересы (то есть индиви

дуальность); 

• обеспечение вариативности 

(свободный выбор средств 

и форм самовыражения на ос

нове предложенных альтерна

тив); 

• создание ситуаций успеха 

(акцентирование внимания 

на достижениях и успехах 

учеников). 

Создание условий 
для развития 
субъектной позиции 
учеников 

1. Актуализация и обогащение 

субъектного опыта учеников: 

• обращение к ранее накоплен

ным знаниям и умениям уче

ников; 

• стимулирование учеников 

к самостоятельному выбору 

и использованию различных 

способов выполнения задания; 

• создание ситуаций нравст

венного выбора; 

• обращение к версиям учени

ков при поиске вариантов ре

шения познавательной задачи 

(проблемы); 

• организация познания через 

переживание, актуализацию 

чувственного опыта. 

2. Развитие активности уча

щихся в учебной деятельности: 

• организация исследователь

ской деятельности на уроке 

(порученных исследователь

ских заданий на дом); 

• создание ситуации самостоя

тельного поиска ответа на по

ставленный учителем вопрос; 

• выявление мнения учащихся 

об уроке, о характере взаимо

действия на уроке; 

• поощрение вопросов учени

ков, обеспечение возможности 

задавать вопросы; 

• поощрение инициативы, са

мостоятельности в учебном 

процессе. 

3. Создание условий для разви

тия готовности ученика к са

моопределению (в т.ч. личной 

ответственности за результаты 

учебной деятельности): 

• побуждение учеников к само

оценке, к самоконтролю, к са

моанализу деятельности; 

• создание ситуаций самостоя

тельного планирования своей 

деятельности, выбора дейст

вий; 

• помощь в осознании мотивов 

собственных действий, поведе

ния, деятельности; 

• обучение целеиолаганию 

(приёмам, последовательнос

ти, классификации); 

• создание ситуаций, обеспечи

вающих самопознание уча

щихся. 
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Проявление личностно 
ориентированной 
(личностно-гуманной) 
позиции педагога 

\. Проявление, ценностного от

ношения к Личности учащихся: 

»заинтересованная реакция 

учителя на предложения, по-

ЖСЛсШИЯ, ЗИМСЧ.Э .11ИУ1 Г М Н С Н И С ) 

каждого ученика; 

• «считывание» учителем эмо

ционального состояния от

дельных учеников и реагирова

ние на него; 

• оценка действий ученика от

деляется от личного отноше

ния к нему педагога; 

• акцентирование учителем важ

ности мнения и участия каждо

го в урочной деятельности; 

• акцентирование внимания 

на позитивных личностных ка

чествах учащихся, их поощре

ние. 

2. Реализация учителем новых 

педагогических функций (ро

лей): 

• учитель как собеседник 

(функция эмоциональной под

держки); 

• учитель как человек, создаю

щий условия для учения (фа-

силитаторская функция) ; 

• учитель как ис сл едова т ел ь 

( и с с л е д о в а т е л ь с к а я функ

ция ) ; 

• учитель как психотерапевт 

(функция педагогической под

держки); 

• учитель как эксперт (консуль

тативная, рекомендательная). 

Обеспечение 
личностно-гуманных 
взаимоотношений 
между участниками 
учебного п р о ц е с с а 

1. Организация равноправного 

партнёрского общения в ходе 

учебного взаимодействия: 

• приоритет диалогических 

форм общения; 

• организация сотрудничества 

учеников между собой; 

• обращение учителя к учени

кам по имени; 

• свободное и открытое выра

жение учениками своего мне

ния без опасения критики; 

• учитель стремится постоянно 

получать от учащихся «обрат

ную связь». 

2. Создание благоприятного 

психологического климата 

на уроке, атмосферы доброже

лательности и комфорта: 

• учитель проявляет доброже

лательность, спокойствие, 

уравновешенность; 

• учитель внимателен к учени

ку и его проблемам; 

• учитель не демонстрирует 

своего превосходства над уча

щимися; 

• ученики свободно и легко 

вступают в диалог с учителем 

и друг с другом; 

• с тимулирование положи

тельных эмоций во время 

урока. 

3. Создание атмосферы взаим

ной заинтересованности в рабо

те друг друга (сотрудничества): 

Техн. о: 
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д и а г н о с т и к а • организация ситуации взаи
мопомощи между учениками; 
• использование таких учеб
ных заданий, где сильна взаи
мозависимость результатов ин
дивидуальной и групповой ра
боты; 
• организация работы учащих
ся в парах; 
• организация групповой рабо
ты учащихся; 
• подчёркивание значимости до
стижений (успеха) каждого в ре
шении общей учебной задачи. 

Предложенный выше пере
чень психолого-дидактических 
характеристик современного 
урока одновременно может 
быть использован в качестве 
комплексного психолого-педа
гогического анализа урока 
при его оценке и самооценке. 

Далее акцентируем внима
ние на ведущих (основополага
ющих) технологических при

знаках личностно ориентиро
ванного урока. Анализ психо
лого-педагогической литерату
ры по проблемам технологии 
личностно ориентированного 
обучения позволяет таковыми 
считать следующие признаки 
(показатели): 

1 — актуализация на уроке 
субъектного опыта учащихся; 

2 — создание на уроке ситу
аций выбора и успеха; 

3 — введение учащихся 
в диалог; 

4 — организация сотрудни
чества, совместной творческой 
деятельности. 

Наличие или отсутствие 
в деятельности педагога и уча
щихся на уроке названных ха
рактеристик позволяет в режи
ме экспресс-методики судить 
о реализации в учебном про
цессе личностно-деятельност-
ной ориентации. 

Таблица 1 
Экспресс-анализ технологических аспектов 

личностно-ориентированного урока 

Технологические 
показатели 

урока 

Наблюдаемые признаки личностной ориентации Технологические 
показатели 

урока 
В деятельности и 
поведении учителя 

В деятельности и 
поведении учеников 

1. Актуализация 
субъектного 
опыта учащихся 

Учитель предлагает учени
кам высказаться но содер
жанию обсуждаемой темы 

Свободно, без боязни 
выражают своё мнение 

1. Актуализация 
субъектного 
опыта учащихся 

Учитель выявляет лич
ностные смыслы учащих
ся по поводу поступаю
щей учебной информации 

Свободно и без боязни 
выражают свои эмоции 

1. Актуализация 
субъектного 
опыта учащихся 

Учитель «подталкивает» 
ученика к проговору спо
соба своей учебной ра
боты 

Предлагают разные 
способы выполнения 
учебного задания 
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Продолжение табл. 1 

Т е х н о л о 

Технологические 
показатели 

урока 

Наблюдаемые признаки личностной ориентации Технологические 
показатели 

урока 
В деятельности и 
поведении учителя 

В деятельности и 
поведении учеников 

Учитель обращается к 
знаниям и опыту учени
ков по обсуждаемой 
проблеме 

Предлагают к изложе
нию известные им фак
ты, знания, случаи из 
жизни 

2. Создание на 
уроке ситуаций 
ныбора и успеха 

Обсуждаются ситуации 
нравственного выбора 

Демонстрируют, обнаро
дуют свои творческие 
работы 

2. Создание на 
уроке ситуаций 
ныбора и успеха 

Предлагаются разноуров
невые учебные задания 

Выражают друг другу 
поддержку, дают пози
тивную обратную связь 

2. Создание на 
уроке ситуаций 
ныбора и успеха 

Используется рейтинго
вая система оценивания 
тех или иных видов дея
тельности 

Проявляют высокую 
работоспособность 

2. Создание на 
уроке ситуаций 
ныбора и успеха 

Выражается поддержка 
учащимся, имеющим 
трудности в освоении 
материала 

Демонстрируют уверен
ное поведение 

3. Введение 
учащихся в 
диалог 

Учитель инициирует, под
держивает, поощряет выс
казывания учеников 

Задают интересующие их 
различные вопросы 

3. Введение 
учащихся в 
диалог 

Учителем ставятся проб
лемные вопросы 

Проявляют активность в 
обсуждении проблемы 

3. Введение 
учащихся в 
диалог 

Излагаются разные точки 
зрения по обсуждаемому 
вопросу 

Выражают точки зрения 
разных авторов 

3. Введение 
учащихся в 
диалог 

Запрашивается «обратная 
связь» на разных этапах 
урока 

Умело и охотно включа
ются в дискуссию 

4. Организация 
сотрудничества, 
совместной 
творческой 
деятельности 

Безоценочное обсуждение 
мнений учеников (в т.ч. и 
ошибочных) 

Работают над заданием в 
парах и группах 

4. Организация 
сотрудничества, 
совместной 
творческой 
деятельности 

Время фронтальных ме
тодов работы незначи
тельно 

Свободно владеют раз
ными видами самоана-
лиза 

4. Организация 
сотрудничества, 
совместной 
творческой 
деятельности 

Часть своих функций 
учитель перепоручает 
ученикам 

Умело осуществляют 
взаимоконтроль 

4. Организация 
сотрудничества, 
совместной 
творческой 
деятельности 

Функция учителя не ав
торитарная, а рекоменда
тельная, консультационная 

Умеют распределять «ро
ли» в групповой работе, 
оказывают взаимопомощь 
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ДЛЯ д и а г н о с т и к а 
П Е Д Т -

диагностика 

Лукьянова М.И. 

Развитие компетент

ности учителя в лич

ностно ориентирован

ной педагогической 

деятельности: Учеб

ное пособие. Улья

новск: УИПКПРО, 

2008. 

Вновь подчеркнём, что раз

вивающий потенциал урока 

не возникает сам по себе, он 

должен сознательно обеспечи

ваться учителем посредством 

конкретных методических 

приёмов, системы заданий, со

зданием специальных педаго

гических ситуаций при обяза

тельной реализации на каждом 

занятии каждого компонента 

учебной деятельности (моти-

вационного, операционально-

исполнительного, рефлексив

но-оценочного). При этом соб

ственная педагогическая дея

тельность учителя также долж

на обеспечиваться профессио

нальным целеполаганием, вы

бором адекватных цели и зада

чам средств, контролем и оцен

кой эффективности собствен

ных педагогических действий. 

Знание учителем структу

ры личности ребёнка и особен

ностей его психического разви

тия, механизмов актуализации 

его потенциала в процессе 

учебной деятельности являет

ся не самоцелью, а средством, 

необходимым для конструиро

вания (проектирования) уро

ка, определения его деятельно-

стной структуры, выбора адек

ватных методов и средств орга

низации учебной деятельности 

па уроке, самоанализа прове

дённого урока и его корректи

ровки. 

Приведём пример того, 

как, планируя собственные пе

дагогические цели и выбирая 

адекватные средства, учитель 

может обеспечить развиваю

щий потенциал урока (табл. 2). 

Психологические характе

ристики, развитие которых 

должно обеспечиваться учите

лем на уроке, становятся пред

метом его целевых установок
8
: 

• развитие мотивационной 

сферы школьников; 

• организация интеллектуаль

ной деятельности учащихся; 

• развитие эмоционально-воле

вой сферы учащихся и обеспе

чение благоприятного психо

логического климата на уроке; 

• обеспечение конструктивно

сти коммуникативных аспек

тов урока. 

В рамках каждого из выше

названных блоков учитель 

должен определить средства 

и способы достижения разви

вающего эффекта. Адекватный 

поставленным целям и задачам 

выбор педагогических средств 

является одним из основных 

условий достижения развиваю

щего эффекта Предлагая учите

лю примерный перечень педаго

гических средств (см. табл. 2) 

для достижения той или иной 

развивающей цели урока (зада

чи), мы тем самым в сущности 

предлагаем определённый ми

нимум, без реализации которо

го урок теряет свой развиваю

щий потенциал (в мотивацион

ной ли сфере или в организа

ции интеллектуальной дея

тельности учащихся и т.д.). 

Предлагаемый ниже материал 
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может быть использован как 

самим учителем в качестве ос

новы для самоанализа, так 

и «внешним наблюдателем» 

за конкретным уроком. Поэто

му предлагаемая схема (табл. 2) 

имеет смысл и как методичес

кое средство — схема наблюде

ния и анализа урока в аспекте 

деятельности учителя, направ

ленной на развитие личности 

учащихся. 

Независимо от того, ставит 

ли учитель во главу угла разви

тие мотивационной, эмоцио

нально-волевой сферы уча

щихся или других компонен

тов структуры личности 

школьника , важно осознавать 

триединую направленность по

ставленных на уроке целей: на

правленность целей урока 

на ученика (сформировать 

у ученика какие-либо пред

ставления или умения, закре

пить навыки, заинтересовать 

ученика, вызвать определён

ные эмоции и т.д.), на взаимо

действие между учителем 

и учащимися (сплотить ребят, 

сформировать умения ставить 

цели совместной деятельности 

и навыки взаимодействия, обу

чить способам совместной ра

боты, обучить различным фор

мам сотрудничества, приёмам 

взаимоконтроля и т.д.), на са

мого учителя (апробировать 

определённый педагогический 

метод, приём, способ, проде

монстрировать перед коллега

ми своё методическое мастер

ство, самореализация как про

фессионала-предметника, ора

тора и т.д.). Традиционный 

подход к цели урока предпола

гает главным образом направ

ленность её на ученика. Иногда 

встречается представление 

о целях урока «на взаимодей

ствие». Третья же направлен

ность — на самого учителя — 

крайне редка и в недостаточ

ной степени осознаётся учите

лями, хотя содержит в себе 

значительный резерв самораз

вития педагога. Напомним, что 

как раз обоюдность развития 

партнёров по образовательно

му процессу и является важ

ной отличительной характери

стикой личностно ориентиро

ванного взаимодействия. 

При проектировании уро

ка, безусловно, следует преду

смотреть способы определения 

его эффективности и, следова

тельно, обоснованности реали

зуемой на уроке педагогичес

кой деятельности. Самоанализ 

может быть проведён продук

тивно только при том условии, 

что достаточно чётко определе

ны критерии достижения по

ставленной цели, и в течение 

урока учитель осознанно орга

низует обратную связь с уче

никами. Учитывая преимуще

ственно р а з вив ающую на

правленность урока, целесо

образным представляется вы

деление ряда показателей, рас

смотрение которых позволяет 

судить об его успешности/ 

/ 
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Таблица: 
Схема анализа деятельности учителя, направленной 

на развитие личности учащихся в процессе урока9 

Педагоги-
1ССКИС 

средства 
развития 
личности 
учащихся 
на уроке 

Постановка 
целей урока 

Развитие 
мотивациопной 

сферы 

- создаются 
ли на уроке 
специальные 
педагогичес
кие ситуации 
(выбора, успе
ха, осознания 
целей и причин 
поступков, 
проблемные и 
др-); 
- показ собст
венной заинте
ресованности 
учителя в те
ме, проблеме; 

приоритет
ность тех или 
иных методов 
поощрения и 
наказания на 
уроке; 
обучает ли 

учитель уча
щихся целепо-
лаганию; 
организует

ся ли какая-
либо самосто
ятельная ра
бота учащих
ся на уроке; 
- используют
ся ли на уроке 
активные фор
мы обучения; 
другое... 

Органики пчя 
шпхллсктуальной 
деятельности 

создаются ли 
на уроке проб
лемные ситуа
ции; 
каким образом 

организуется 
их решение; 
реализуется 

ли на уроке 
разнообразие 
видов и форм 
деятельности 
учащихся 
(с целью фор
мирования 
гибкости мыш
ления); 
- какого харак
тера задания 
преобладают 
на уроке (репро
дуктивные, 
конструктив
ные, творчес
кие); 
содействует 

ли учитель на 
уроке постанов
ке вопросов 
учениками; 
- предлагается 
ли ученикам 
критически 
проанализиро
вать что-либо, 
выразить крити
ческое сужде
ние; 
- другое... 

Развитие 
эмоциональной 
с<1>еры, обес

печение 
благоприятного 
психологическо
го самочувствия 

проявляет 
ли учитель 
способность 
управлять со
бой (обладает 
ли навыками 
саморегуля
ции); 
умеет ли 

учитель вюдиггь 
учащихся в 
определённое 
эмоциональ
ное состояние 
(активизирует, 
успокаивает, 
настраивает 
на определен
ный вид дея
тельности и 
др-); 
проявляет ли 

учитель на 
уроке социаль
но-психологи
ческую наблю
дательность 
(понимание 
эмоциональ
ного состояния 
детей, умение 
выразить под
держку, сочув
ствие, доброже
лательность и 

др-); 
- другое... 

Обеспечение 
коммуникатив 
пых аспектов 

урока 

- какая уста
новка на уче
ника проявля
ется в обще
нии (как на 
объект воз
действия или 
субъект дея
тельности, 
личность, про
являющую 
собственную 
активность); 

какая пози
ция преобла
дает в поведе
нии учителя 
(диалогичес
кая или моно
логическая); 

каково вли
яние вербаль
ных средств 
общения учи
теля (речь, 
аргументация, 
образность, 
логика татюже-
ния и др.) на 
учащихся; 
- каково влия
ние невер
бальных 
средств обще
ния учителя 
(мимика, пан
томимика, 
взгляды и 
др.) на уча
щихся; 
- другое... 
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неуспешности. В первую оче

редь, определим такие показа

тели, которые условно можно 

назвать объективными и на

блюдать непосредственно 

на уроке: 

• суждения и отзывы учащихся 

об уроке (или об отдельных его 

этапах); 

• наличие вопросов учащихся 

по содержанию осваиваемого 

материала, а также выполняе

мой в ходе урока деятельности; 

• проявление в поведении 

учащихся активности, заинте

ресованности (или пассивнос

ти) содержанием материала или 

деятельностью по его освоению; 

• полнота, логичность, эмоцио

нальность ответов учащихся; 

удовлетворённость учащихся 

собственными вопросами, вы

сказываниями; 

« количество и качество отметок, 

полученных учащимися в тече

ние урока (хотя этот показатель 

имеет более субъективный ха

рактер, поскольку используемые 

учителем критерии соответствия 

той или иной отметке в значи

тельной степени зависят от клас

са, состояния здоровья и даже 

от настроения учителя. Поэтому, 

на наш взгляд, не следует рас

сматривать этот показатель в ка

честве важнейшего. В конце кон

цов, отметок на уроке может 

и вообще не быть); 

® преобладание диалогических 

форм общения между учите

лем и учениками над моноло

гическими; 

• проявление желания учащих

ся принять участие в обсужде

нии того или иного вопроса, 

ответить, задать вопрос, ре

шить задачу. 

С другой стороны, можно 

выделить и такие показатели 

эффективности , успешности 

урока, как: 

• эмо
гт

иональное состояние 

учащихся и динамика его изме

нения в течение урока; 

• эмоциональное состояние 

учителя и динамика его изме

нения в течение урока; 

• оценка, удовлетворён

ность/неудовлетворённость 

учителя собственной деятель

ностью, поведением, реакция

ми на слова и поступки уча

щихся. 

Эти показатели носят бо

лее субъективный характер, 

поскольку они связаны боль

шей частью с теми пережива

ниями и оценками, которые 

сам учитель делает по отноше

нию к собственной деятельно

сти и деятельности учащихся, 

что, конечно, имеет индивиду

альный характер. Тем не менее 

эти показатели, пусть даже об

ладая неким интегративным 

проявлением, способны дать 

конструктивную информацию 

учителю, поэтому обращение 

педагога и к этим показателям 

будет вполне оправданным 

и целесообразным. 

Ориентация педагога 

на реализацию системно-дея-

тельностного и личностно ори-
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вотированного подходов также 

предполагает изменение стиля 

профессионального поведения 

в сторону большей открытости 

по отношению к новым ценно

стным ориентациям,целям, со

ответствующим новым смыс

ловым позициям, выраженным 

в ФГОС общего образования. 

Новые требования к педа

гогической деятельности при

водят учителя к осознанию не

обходимости проявлять креа

тивность в изменчивых ситуа

циях педагогического взаимо

действия. Динамизм личности 

педагога — необходимое усло

вие быстрой адаптации к осо

бенностям разных ученичес

ких групп, а также варьирова

ния средств, форм, приёмов 

коммуникации в зависимости 

от возрастных особенностей 

школьников, их индивидуаль

ных характеристик и уровня 

освоения ими образовательной 

программы. 

Деятельность педагога на

правлена на постоянное реше

ние бесчисленного ряда учебно-

воспитательных задач в меняю

щихся обстоятельствах. Педаго

гом вырабатываются и воплоща

ются в общении с детьми опти

мальные, органичные для дан

ной индивидуальности нестан-

дартизированные педагогичес

кие решения, опосредованные 

особенностями субъект-субъ

ектного взаимодействия. 

Решение любых педагоги

ческих задач в рамках систем-

но-деятельностного подхода — 

процесс личностно ориентиро

ванный, а потому предполага

ющий отказ от готовых рецеп

тов, шаблонов, стандартов. 

Следовательно, готовность 

учителя к реализации требова

ний нового Ф Г О С общего об

разования зависит не от усвое

ния неких нормативных образ

цов, эталонов, а от расширения 

возможного спектра поведе

ния. Являясь инициатором ре

шения педагогических задач, 

учителю следует уметь рассма

тривать разные варианты вли

яния на конкретного ученика 

или группу учащихся, так как 

способы решения педагогичес

кой ситуации могут быть раз

личными. 

Именно поэтому одной 

из ведущих поведенческих ха

рактеристик педагога в услови

ях личностно ориентированно

го взаимодействия является 

гибкость (пластичность, мо

бильность) — способность лег

ко отказываться от несоответ

ствующих ситуации и задаче 

способов поведения, приёмов 

мышления, средств деятельно

сти и вырабатывать, прини

мать новые оригинальные под

ходы к разрешению проблем

ных ситуаций при неизменных 

принципах и нравственных ос

нованиях педагогической дея

тельности. 

Также важно осознать: кон

структивное влияние педагога 

на ученика становится воз-



можным (и даже усиливается) 

при развитии умения быть фа-

силитатором. Под фасилита-

цией в психологии понимают 

«повышение скорости или про

дуктивности деятельности ин

дивида вследствие актуализа

ции в его сознании образа дру

гого человека или группы лю

дей» (Психология ; Словарь 

1990. С. 425) . В педагогичес

ком смысле речь идёт о таком 

явлении, когда улучшение ре

зультатов деятельности учени

ка происходит уже от самого 

факта присутствия (реального 

или воображаемого) другого 

человека (хорошо, если таким 

человеком являе тся учитель) , 

который при этом может непо

средственно и не вмешиваться 

в действия ученика. Такое 

«воздействие» на школьника 

не зависит от характера выпол

няемой им деятельности, а ос

новывается на значимости, ре

ферентное™ фасилитатора 

для другого человека (учени

ка) . Следовательно, учителю 

следует овладевать таким по

ведением, когда преподавание 

становится не трансляцией ин

формации, а активизацией 

и стимуляцией осмысленного 

учения школьника. Необходи

мо накопление опыта инициа

ции и поддержания активнос

ти учащегося. Опыт таких 

«действий» имеет две стороны: 

• эмоциональную. Она раскры

вается в том, что присутствие 

рядом учителя, пусть даже 

не производящего в данный 

момент никаких действий сти

мулирующего характера, в оп

ределённой степени может 

быть приятным, комфортным, 

вызывающим положительные 

эмоции, позитивный настрой 

на выполнение своей деятель

ности, повышающим жизнен

ный тонус ученика. В этом слу

чае позитивное восприятие 

учителя учеником позволяет 

осуществлять учебные дейст

вия с большим желанием, 

а стало быть, и более продук

тивно. В этом случае у ученика 

возникает такое эмоциональ

ное состояние, которое способ

ствует созданию положитель

ного настроя на дальнейшие 

учебные действия, освоение 

следующих доз учебного мате

риала. Стимулирующее эмоци

ональное воздействие учителя 

на ученика возможно в том 

случае, когда у ребёнка возни

кает впечатление об учителе 

как о доброжелательном, при

ятном и безопасном в общении 

партнёре по образовательному 

процессу, как значимом (рефе

рентном) лице. Собственно пе

дагогические действия учителя 

при этом воспринимаются 

школьником опосредованно 

(как субъективно вторичные); 

• собственно поведенческую. 

В отличие от описанной выше 

стороны' в целях повышения 

эмоционального настроя уча

щихся и стимулирования их 

активности учителем осознан-
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диагностика 
ПЕД д и а г н о с т и к а 

но используются специальные 

(с преобладающей психологи

ческой подоплёкой) приёмы 

и способы. Спектр таких спо

собов и приёмов достаточно 

широк: от описанных в педаго

гической литературе приёмов 

создания «ситуаций успеха», 

способов создания проблем

ных ситуаций до просто одоб

ряющих и поддерживающих 

ученика действий учителя. Но 

надо иметь в виду, что эффект 

этих действий не столько педа

гогический, сколько психоло

гический (актуализация субъ

ектной позиции ученика) . За

дача педагога — осознанное со

здание некоего психологичес

кого фона, повышающего бла

гоприятное восприятие учите

ля учеником, повышение уров

ня произвольного внимания, 

интеллектуальной активности. 

Чтобы более точно оценить 

собственный стиль поведения 

в описанном контексте, пред

лагаем учителям некоторые 

позиции для самонаблюдения 

и рефлексии. Оцените, на

сколько верны по отношению 

к Вам следующие высказыва

ния: 

• не использую оценку как на

казание ученика за проступок 

или неуважение ко мне; 

• не использую оценку как спо

соб выражения ученику лич

ной неприязни, раздражения; 

• наказывая, не умаляю досто

инства учеников; 

• стремлюсь к тому, чтобы по

ощрения преобладали над на

казаниями; 

• не осуждаю чувства и мотивы 

поведения учащихся; 

• предоставляю учащимся сво

боду выбора своего поступка, 

а затем помогаю в анализе со

вершённых ими действий; 

• умею видеть позитивные сто

роны личности ученика неза

висимо от его успехов в учёбе 

и не скрываю от него 

• предпочитаю диалогический 

стиль общения монологичес

кому; побуждаю учащихся 

к дискуссии; 

• стараюсь показать, что ува

жаю учеников, понимаю их, да

же когда не совсем одобряю их 

действия. 
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