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Обратная связь в обучении иностранному языку. 

Гуськова Екатерина Игоревна 

Учитель английского языка ГБОУ гимназии № 42  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Обратная связь как основной способ анализа педагогических результатов является одним из 

базовых процессов педагогического взаимодействия при организации обучения иностранному языку. 

Как известно, педагогика взаимосвязана со многими науками, например, с философией, 

социологией, психологией и даже кибернетикой. Понятие «обратная связь» (ОС) пришло в 

педагогику в 60-е года из бурно развивавшейся в тот период кибернетики, и оно закрепилось в этой 

науке как «комплекс методов и приемов, направленных на контроль усвоения знаний, умений, 

навыков учащихся. Обратная связь  является одной из функций контроля, которая заключается в 

получении информации об уровне обученности учащегося» [6,стр. 182]. В свою очередь 

педагогическая психология рассматривает понятие обратной связи как «любой вид возвращенной от 

источника информации, которая полезна в регуляции поведения» [2, стр. 15]. Обратной связью 

выступает  всякая информация, прямая или косвенная, отсроченная или немедленная, которую 

человек получает от реципиента (или реципиентов), своего поведения, своего облика, сведений о 

самом себе[3, c.1]. Обратная связь – это продукт анализа, рефлексии и наблюдения, получаемый 

преподавателем от себя и от партнеров по совместной деятельности. ОС представляет собой форму 

межличностного взаимодействия, наши поведенческие и эмоциональные реакции [4, c.150]. Цель 

обратной связи заключается в корректировке преподавателем содержания, способов подачи 

информации, действий учащихся и эмоционального фона занятий.  Результаты ОС используются и 

самими обучающимися для оценки совместной деятельности, полученных результатов. Таким 

образом, чем лучше преподаватель и обучающиеся умеют корректировать свое поведение и речь, 

используя ОС, тем выше будут результаты обучающих взаимодействий. 

В научной литературе выделяют различные виды и методы получения ОС: 

1. Образный метод («Образ лица», «Схемы»); 

2. Вербальный метод («Свободное письмо», «Незаконченные предложения», «Словесная 

метафора»); 

3. Графический метод («Шкалирование», «Линия», «Версты» «Лестница»); 

4. Векторный метод («Эллипсис», «Снежинка»). 

Изложим подробнее цели и способы реализации указанных методов. 

Для определения уровня эмоциональной составляющей и общего настроя на обучение 

применяется образный метод получения ОС. 

 «Образ лица»  

Данный вид получения ОС способствует выявлению эмоционального состояния обучаемых. 
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«Схемы» 

Цель: определение внутригрупповых отношений и занимаемой каждым участником позиции. 

Обучаемым предлагается выбрать ту схему, которая наиболее точно отражает 

взаимоотношения в их группе, и отметьте свою позицию в ней. 

Для выявления мыслей, реакций на поведение преподавателя и на общую работу в группе, 

вопросов обучаемых применяется вербальный метод получения ОС. 

Формой такого метода служит так называемое «Свободное письмо». 

Обучаемым предлагается в свободной форме на английском языке дать обратную связь 

обучающему на прошедшее занятие. 

Примечания: преподаватель в своей обратной связи по поводу написанного выделяет общие 

тенденции, позиции, взгляды, состояния, суждения, наиболее интересные аспекты. 

Для выявления личных проблем в деятельности группы и оценки значимости решаемых или 

рассматриваемых вопросов; определение уровня осмысления, осознания происходящих в группе 

процессов обучаемым предлагается закончить предложения («Незаконченные предложения»): 

1. The topic of our lesson was … 

2. The most difficult thing for me was … 

3. Today I’ve got to know that … 

Для выявления личностных и профессиональных смыслов и ценностей используется такая 

форма получения ОС, как словесная метафора. 

Обучающимся предлагается выбрать понравившуюся им метафору или высказывание и 

объяснить свой выбор. 

Примечание: преподаватель может предлагать обучающимся те или иные списки афоризмов и 

цитат, в зависимости от того, по какой теме, вопросу он хотел бы получить обратную связь. 

Для определения динамики прохождения каждого занятия и выяснения степени включенности 

в деятельность каждого обучаемого  используется графический метод получения ОС. 

В конце каждого занятия обучаемым предлагается оценить степень своей усталости, 

активности интереса по уровням: низкий (н), средний (с), высокий (в). Затем преподаватель 

обрабатывает полученные данные и по среднему показателю вычерчивает график, который на 

следующем занятии предъявляется слушателям. Каждый автономно сравнивает свое состояние (по 

данным критериям) с общей картиной в группе. 

Разновидностью графического метода получения ОС является векторный метод. 

Для выявление направленности личности во взаимодействиях; определение уровня притязаний; 

выяснение уровня освоения материала; выявление индивидуальных особенностей мышления и 

чувствования при восприятии информации используется «Эллипсис». 
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Обучаемым предлагается оценить степень их удовлетворенности собой, коллективом и общей 

деятельностью, поставив соответствующие точки по 10-балльной шкале на трех разнонаправленных 

осях. 

С помощью данного вида получения ОС анализируется соотношение между тремя различными 

оценками и общей степенью удовлетворенности, ее рост или снижение. Векторы могут обозначать 

различные направленности личности (мотивы, цели установки, перспективы), уровни притязаний 

(высокий, средний, низкий), практические действия (опыт, образы, знания), уровни отражения 

информации (ощущения, восприятие, представление), формы мышления (понятия, суждения, 

умозаключения), чувства, переживаемые при обучении ( интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

Если в стороне «Я» поставлены наивысшие оценки, то это сигнал к тому, что необходимо 

усилить коллективную и деловую направленность. Если гипертрофирована оценка «Мы», то это 

может предупреждать об уходе в беспредметное, бездеятельное общение или о недостатках в 

личностном, индивидуальном подходе. Чрезмерное увеличение оценки «Дело» сигнализирует об 

опасности ослабления демократических и гуманистических основ деятельности группы. В целом 

необходимо стремиться к определенной согласованности (равенству) по всем трем позициям и к 

большему увеличению «эллипса», т.е. к росту общей удовлетворенности всех членов группы. 

Представим также еще один векторный метод получения ОС, который 

называется «Снежинка». 

Данный метод используется для выявление ожиданий от общегрупповой работы; определение 

факторов притязаний в деятельности; выявление наиболее характерных черт деятельности группы и 

каждого в отдельности; оценка использования эффективных навыков и их соответствия целям и виду 

деятельности. 

Обучаемым предлагается отметить на каждом векторе свои ожидания (достижения) от 

происхождения курсов (участия в семинаре либо мастерской) повышения квалификации в интервале 

от 0 до 10 баллов. 

Примечания: после заполнения каждым «снежинки» ожиданий (достижений) заполняется 

общая «снежинка» с выведенным средним баллом, чтобы каждый мог сопоставить свои ожидания с 

групповыми. Внимание уделяется слишком высоким и низким притязаниям. При обсуждении 

происходит корректировка усвояемых знаний. 

Векторы могут обозначать параметры, определяющие факторы притязаний участников в 

деятельности группы: реальная трудность заданий; значимость заданий; потребность в этих заданиях; 

переживание успеха; отношение к заданиям; самооценка; приемлемость целей; действенность целей. 

Можно взять параметры, характеризующие деятельность: мотивированность; 

целенаправленность; плановость; процессуальность; систематичность; личностное отношение; 

продуктивность; творчество. 
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Возможно рассмотрение через векторы навыков, используемых членами группы: мнемические; 

мыслительные; речевые; волевые; сенсорные; моторные; эмоционально-экспрессивные; 

перцептивные. 

Таким образом, в настоящее время учеными-педагогами и психологами разработаны и 

продолжают разрабатываться различные виды и методы получения ОС. Предложенные выше техники 

необходимо широко применять в процессе обучения, так как это способствует активизации 

познавательной деятельности и формированию мотивации у обучаемых и, соответственно, лучшему 

усвоению знаний, развитию умений и навыков. Также, употребление представленных методов 

получения обратной связи в своей деятельности будет полезно молодым педагогам, так как на 

начальном этапе своей работы им необходимо знать отношение детей к предмету в целом, к 

различным видам заданий. Кроме того, это помогает учиться корректировать содержание обучения, 

способы подачи информации, действия учащихся и эмоциональный фон занятий.   
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Организация групповой работы обучающихся в ходе выполнения проекта  

 (из опыта работы учителя музыки) 

Ефимова А.В. 

учитель музыки ГБОУ СОШ №564  

Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга 
 

«Благо, даруемое нам искусством, не в том, 

чему мы от него научаемся, а в том, какими мы, 

благодаря ему, становимся» 

О. Уальд  

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в начальной и 

основной школе является включение учащихся в коллективно-групповую работу. Цели и задачи 

данного вида деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетенции учащихся в предметной области определённых учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Коллективно-групповая деятельность должна быть организована так образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация коллективных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. Очевидно, что значимыми и интересными для учеников 

представляются новые виды деятельности, которые им ещё незнакомы, именно их интересно освоить, 

которые возможно впоследствии войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых. 

Коллективно-групповая деятельность открывает новые возможности для создания интереса учащихся, 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной особенностью реализации КТД 

является необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества. 

Участие в разных видах учебно-творческой деятельности обусловлено как разнообразием этих 

видов, так и многочисленными учебными задачами, решаемыми в ходе приобщения к ним 

школьников. Данная работа регламентируется построением программы по музыке и тематическим 

планированием занятий по ней. Учебно-творческая деятельность школьников проявляется в разных 

формах их общения с музыкой: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений, работа с 

источниками информации, творческие проекты. 

Реализация каждого из компонентов в КТД предполагает владение учащимися определёнными 

умениями. Постановка вопросов, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

коллективного решения с аргументированием решением, не только помогает решать задачи 

музыкального образования, но и комплексно развивать все виды универсальных учебных действий 

(УУД) школьников. 

Для формирования УУД школьников, повышения мотивации и эффективности обучения в 

методической и учебной литературе существуют разнообразные задания, которые многие педагоги 

используют в своей практике. Это задания на умение задавать вопросы, на смысловое чтение и 

овладение приёмами осмысления, на структурирование текста и т.д. Следует указать, что задания на 

формирование тех или иных приёмов (умение задавать вопросы, смысловое чтение и др.) могут 

использоваться на разных этапах КТД и в соответствии с их целями и задачами. 

  Следует заметить, что формирование коллективно-групповой деятельности целесообразно 

начинать с овладения учащимися отдельными компонентами, составляющими поэтапную работу из 

отдельных творческих заданий, постепенно увеличивая и время работы, и трудность поставленных 

задач, и проблемность в постановке вопросов. Сегодня я готова поделиться своим опытом и 

предложить познакомиться с заданиями, которые предполагают работу учащихся в КТД на уроках 

музыки. Начинать давать задания следует уже с 1 класса, конечно, дозировано, с чётким инструктажем 

и соответственно возрастными особенностями детей, согласно программному материалу. Итак, не 

только опробированным, но и проверенным, результативным и эффективным методом в моей работе 

является коллективно-групповая форма работы на уроках музыки.   

Принцип метода заключается в том, что весь класс делится на 3-4 группы – экипажи. В каждом 

экипаже по 6-8 человек. Допускается, что учащиеся комплектуют экипажи по интересам и симпатиям. 

На каждый экипаж учитель выдаёт оценочный лист. Учащиеся выбирают своего руководителя 

(проходит голосование быстро и демократично). Учащиеся вписывают свои фамилии в таблицу. 

Следующим этапом ребята придумывают название для своего экипажа, девиз и значок (эмблему). 

Такая форма работа развивает у детей толерантность, воспитывает коммуникативные качества. 

Учитель должен напомнить, что название экипажей должны отражать музыкальную направленность. 

Если учащиеся выходят за рамки времени, то учитель предлагает учащимся продумать данные 

вопросы дома, т.е. даёт творческое домашнее задание. Далее учителю предстоит правильно и чётко 

объяснить функции руководителей экипажей. Каждый руководитель обычно выбирается из лидеров 

или учащихся с хорошими показателями в учёбе. 

Задача руководителей состоит в том, чтобы своевременно фиксировать правильные отчеты 

учащихся «+» напротив фамилии в графах. Таким образом, отслеживается эффективность работы 

каждого ученика. Помимо того, что учащиеся соревнуются за большее количество «+», которые 
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влияют на оценку в конце урока, а также помогают учителю выявить малоактивных учащихся, 

которым необходимо уделять больше времени, давать индивидуальные задания, дополнительно 

побуждать их ответы и поощрять за выступления. Помимо оценки каждого учащегося, экипажи 

соревнуются между командами и получают баллы за правильные ответы. Полученные баллы 

фиксируются на доске учителем (при начальной форме работы по группам). В оценочном листе 

руководители экипажей могут самостоятельно выставлять баллы, но только когда учитель понимает 

объективность выставленных баллов. В конце каждого урока совместно команды подсчитывают 

общие баллы, заработанные в процессе урока, экипажи получают свои места: 1, 2, 3, которые 

фиксируются на оценочном листе, учитель фиксирует итоги своей подписью. В зависимости от 

полученных мест, команды получают оценки, которые предварительно обсуждаются и выставляются 

в экипажах, обсуждаются учителем и после выставляются в классный журнал (не более 3 минут 

времени на всё). По количеству заработанных «+» выявляется самый музыкальный ученик 

(фиксируется в листке). 

В конце каждого триместра выбирается лучший экипаж, который большее количество раз 

являлся победителем. Команда лучших музыкантов получает символический «Скрипичный ключ» на 

свой стол, а лучший музыкант – получает значок «Юный музыкант».  

Примерные задания по музыке для работы в группах: 

Задание «Ходит песенка по кругу» Цель: развитие музыкального слуха, ритма, памяти на основе 

исполнения знакомых песен, изученных ранее, воспитание интереса к музыке. Задание направлено на 

формирование умений взаимодействовать в процессе творческого исполнения. Возраст: 9 —14 лет.  

Учебные дисциплины: музыка.Форма выполнения задания: работа в группах. Этапы проведения 

КТД: 

1.Пение известных песен по кругу (по экипажам).2. Учащиеся рассаживаются по командам (экипажам) 

в круговом направлении, и каждый запевает песню по предлагаемому заданию. Команда получает 

максимально 3 балла, за быстроту выполнения задания, чёткость и правильность исполнения песни.  

Задания:  

а) спеть песню, припев или куплет которой начинается на слово:- «Во» (Во поле берёзка стояла)- 

«Пусть» (Пусть бегут неуклюже)- «Я» (Я иду и пою обо всё на свете)б) спеть песню, где есть 

числительные: («Три белых коня», «Дважды два четыре») 

в) спеть песню, где есть мужские, женские имена: («Сёмка влюбился», «Антошка», «Катюша»).  

3. Учитель направляет деятельность детей, при невыполнении условий задания указывает на 

нарушение. 

4. Подведение итогов по набранным баллам 

Задание «Юный сказочник» Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев, составлять сюжет сказки из данных героев, с использованием 

знакомых музыкальных инструментов. Возраст: 8—11 лет. Учебные дисциплины: музыка. Форма 



10 
 

выполнения задания: работа в группах по 5—8 человек. Описание задания: учащимся предлагается 

провести самостоятельную работу по распределению ролей, выбрать автора, придумать сюжет с 

героями кукольного театра. Продумать, какими голосами должны говорить герои, какие песенки 

исполнять. 

Этапы проведения КТД:1. Формулирование задачи учителем.2. Систематизация ранее полученных 

знаний:- Кто из композиторов является «Сказочником», почему? (Н.А. Римский-Корсаков, написал 

много музыкальных сказок). Какие оперы вы можете назвать, созданные по известным сказкам?- 

Какие песенки вы можете спеть о сказочных героях? - Какой бы музыкальный инструмент подошёл 

бы для изображения характера зайца, медведя? 

3. Инструктаж и изложение задачи учителем.4. Выдача кукольных героев на группы (по 3-5 кукол на 

группу)5. Самостоятельная работа учащихся в группах.6. Слушание музыкальных сказок.7. 

Оценивание сказки другими группами (экипажами) по 3- х балльной шкале.8. Совместный анализ 

прослушанных сказок. 

Задание «Узнай и спой песню по рисунку» Цель: развитие творческого и музыкального 

воображения, памяти, слуха, ритма, формирование интереса к музыке. Возраст: 9 —14 лет. Учебные 

дисциплины: музыка. Форма выполнения задания: работа в группах. Описание задания: учащимся 

предлагается по рисункам спеть песню своей командой.  

Этапы  проведения КТД: По заранее подготовленным рисункам (см. Приложение с фото) 

   

 

1. каждая команда должна вспомнить песню (за 30 секунд отведённого времени). Исполнить один 

куплет песни или припев совместно с командой.2. Оценивание исполнения по 3-х балльной системе.3. 

Итоги подводятся в конце по командам, по количеству набранных баллов. 

Таким образом, можно сделать выводы: в коллективно-творческой деятельности помимо 

развития музыкальной грамотности, происходит положительный эмоционально-нравственный отклик 

учащихся на уроки музыки, повышается эффективность уроков. Новизна и актуальность моего метода 

кроется в самом подходе к музыкальному воспитанию и образованию, которое строится на 

коллективно-групповой деятельности при помощи методических заданий и игровых методов. 

Предлагаемая мною новая форма работы, призвана не только пробудить неподдельный интерес 

учащихся к музыке, но и создать условия для духовной «самореализации личности» и средствами 

искусства в школьнике «Сформировать человека и гражданина», обеспечить «адекватный мировому 
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уровень» музыкального образования, интегрировать» личность школьника в национальную и 

мировую культуру (закон РФ «Об образовании»). 
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Взаимодействие воспитателя и учителя в вопросах  

сохранения и укрепления здоровья школьников 

Козловская С.А. 

воспитатель  ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий  

«Комарово»,  г. Санкт-Петербург  

 
Родителей школьника, получивших путёвку в санаторий, почти всегда волнует один и тот же 

вопрос: будет ли прерван процесс обучения? Как ребёнку не отстать по учебным программам, как 

восполнить пробелы в знаниях, которые обязательно появятся если ребёнок какое-то время не будет 

учиться? Да, действительно, уезжая на лечение в санаторий, даже в условиях сокращённых до 21дня 

заездов, любой школьник рискует пропустить массу учебного материала. Если не дать возможность 

школьнику с ОВЗ  продолжать обучение в санатории, то это ведет, как правило, к весьма 

отрицательным последствиям. Либо он остается на второй год, либо, выписавшись из санатория, 

стремится догнать пропущенное, перенапрягает свои силы, в результате чего наступает ухудшение его 

здоровья. Кроме того, отсутствие школьных занятий является для больного ребенка большой 

психической травмой: его волнует мысль о том, что он останется на второй год, он чувствует себя как 

бы оторванным от общей жизни здоровых сверстников. 

  Однако, в условиях реализации  ФГОС, все санатории получили лицензию на ведение 

образовательной деятельности по дошкольным и школьным направлениям. Поэтому, попадая на 

лечение в санаторий, ребёнок не выпадает из учебно-воспитательного процесса. И по возвращению в 

массовую школу достойно и безболезненно, без пробелов и трудностей учится до конца года. Что бы 

всё так и было ребёнку на отделениях и постах помогает масса людей, от которых зависит конечный 

результат лечения и обучения. Поскольку санаторий учреждение лечебное, то и всякая деятельность 

персонала в отношении ребенка несёт в себе лечебный и оздоравливающий компонент. Таким 

компонентом является работа всех служб санаториям в тесной связи. Сейчас мы рассмотрим как 

происходит взаимодействие воспитателя и учителя в вопросе сохранения и укрепления здоровья 

школьников в санатории. 

Итак, всё начинается с заезда. Поступая в отделение, каждый школьник приносит с собой 

медицинскую документацию (результаты анализов, анамнез развития, диагноз, результаты 

предыдущего лечения), а так же характеристику из школы, справки о учебных программах, по 

которым учится школьник, табель со средними оценками. Воспитатель беседует и с родителями и с 

ребёнком, собирает информацию о проблемах, которые волнуют школьника, его хобби и увлечениях, 

режиме его здоровья и других особенностях. Эта информация крайне важна для воспитателя. Она 

помогает выстраивать с ребёнком продуктивные и положительные отношения, основанные на доверии 

и уважении. Этой информацией воспитатель делится с классным руководителем школьника, завучем, 

учителем. Всё это необходимо учитывать в индивидуальной программе лечения каждого ребёнка. 
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Ведь школьные занятия в санатории несколько отличаются о занятий в общеобразовательной школе. 

Продолжительность уроков короче, чем в массовой школе, так как приходится учитывать 

повышенную утомляемость больного ребенка. Урок длится 35 минут, а по медицинским показаниям 

он может быть сокращен до 30 минут. Большое значение имеет предоставление детям отдыха между 

уроками. Но так как количество учащихся в каждом классе меньше, чем в массовой школе, то и в 

сокращенное учебное время можно успеть пройти программный материал. Как уже было сказано, 

время отдыха между уроками гораздо больше чем в обычной школе. Воспитатель приходит на 

переменах в школьный корпус, помогает организовать дежурство по школе, проводит подвижные 

игры с детьми, поддерживает, помогает перейти детям с ДЦП в другой школьный кабинет. 

Школьные занятия поддерживают в детях бодрое настроение, способствуют ликвидации у них 

чувства своей беспомощности, организуют детский коллектив, сплачивают его, поддерживают 

дисциплину. Даже если по состоянию здоровья детей школьные занятия могут проводиться лишь в 

небольшом объеме, их положительная роль не уменьшается. 

Воспитатель санатория в тесном содружестве с учителем наблюдает, анализирует и определяет 

психологические особенности каждого ребенка. Он стремится своими действиями нейтрализовать 

излишнее возбуждение, нервозность детей, пресечь ложь, эгоизм, лень и др. Иногда педагогу, 

особенно в психоневрологических санаториях, приходится сталкиваться с отрицательным 

отношением отдельных детей к школьным занятиям. Чаще всего это является как бы защитной 

реакцией ребенка на неудачи, которые его постигали в массовой школе. В этих случаях педагог должен 

постепенно привить интерес ребенку к занятиям, давая ему такие легкие задания, которые он 

безусловно сумеет выполнить, и каждый раз отмечает его успех. Это внушает ребенку веру в свои 

силы, и отношение его к занятиям изменяется. Насильно же заставлять такого ребенка учиться 

неправильно. Такой ребёнок нуждается в индивидуальном обучении. Подготовка домашнего задания 

даётся ему с трудом. Здесь без сомнения ему необходима помощь воспитателя. Учитель, учитывая 

особенности здоровья, совместно с воспитателем составляют индивидуальный график обучения 

школьника. И здесь очень важно как можно чаще формировать и создавать для такого ребёнка 

ситуации успеха, что бы он смог поверить в себя и уверенно пойти дальше. Если этого не сделать, 

скорее всего нас ожидают эмоциональные срывы, аффективные состояния и низкая самооценка, что 

ни как не может пойти на пользу его здоровью. Крайне своеобразна и трудна организация 

педагогической работы в санаториях психоневрологического профиля, где проводится ряд 

специальных мероприятий, направленных на восстановление нормальной психической деятельности 

ребенка. Здесь процесс взаимодействия воспитателя и учителя  становится в полном смысле лечебным 

процессом и роль педагогов равноценна роли врача. 
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Использование информационных технологий на уроках как средство 

повышения успеваемости младших школьников. 

Кравченко Наталья Николаевна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 606 

 с углублённым изучением английского языка  

Пушкинского  района  Санкт-Петербург 
 

Сегодня большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, 

поэтому очень важно при обучении школьников учитывать то, что современные информационные 

технологии приобретают первостепенное значение. 

Начальное общее образование в силу обеспечения равных возможностей и условий для 

развития, обучения и воспитания каждого ребенка играет исключительно важную роль в общей 

системе образования. 

Расширение возможностей в реализации принципа наглядности на основе современных 

информационно-технических средств значительно облегчает обучение младших школьников. Сегодня 

в помощь учителю начальных классов приходят информационные технологии создания и применения 

наглядных материалов.  

Технология мультимедиа позволяет соединить в единое целое различные формы 

представления информации: текст, голос, музыку, графику, иллюстрации, видео и т.д. 

Телекоммуникационные технологии предоставляют в распоряжение учителя безграничные 

информационные ресурсы планеты. Поисковые технологии и системы управления базами данных 

позволяют эффективно ориентироваться в этих ресурсах и быстро находить необходимые материалы. 

Проекционные технологии избавляют учеников от необходимости быть прикованными к экрану 

компьютера, перенося его изображение (в том числе и динамическое) на большой настенный экран.  

С помощью современных информационных средств учитель имеет все технические 

возможности для того, чтобы в полной мере реализовать принцип выразительности речи, письма за 

счет его цветовой насыщенности и графического разнообразия. 

Использование мультимедийного оборудования позволяет сочетать голосовую, 

графическую, аудио - и видеоинформацию через технические средства. Наиболее оптимальным и 

распространённым видом ИКТ на уроке можно считать применение слайдовых презентаций. Их 

использование целесообразно на любом этапе урока, как с помощью компьютера и проекционного 

экрана, так и с помощью интерактивной доски, например, для проведения вводной беседы, для 

закрепления материала или его повторения. Электронные интерактивные доски позволяют сочетать 

классическую презентацию с возможностями высоких технологий: с демонстрацией информации из 

Интернета, с видеомагнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры. 

Применение интерактивной доски на уроке даёт учителю ряд преимуществ: 
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− можно полностью управлять любой компьютерной демонстрацией - выводить на экран 

доски презентацию, репродукции картин, картинки, схемы, создавать и перемещать объекты, 

запускать видео и интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными пометками, 

работать с любыми компьютерными программами (например, разгадывать всем классом кроссворд, 

выполненный в программе Exсel, вписывая ответы в клетки прямо на экране). 

− всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и 

пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа, в том числе и 

виде видеозаписи. 

− работая на доске электронным маркером как мышью, можно быстро и наглядно показать 

тот или иной прием работы сразу всему классу. 

− благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, 

обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание 

материала. Включенные в состав программного обеспечения интерактивной доски различные 

спецэффекты (например, Зум, Лупа, Шторка) позволяют акцентировать внимание учеников на 

наиболее существенных фрагментах урока. 

− при подготовке к уроку не обязательно использовать интерактивную доску, достаточно 

иметь на компьютере то же самое программное обеспечение, что и для интерактивной доски. Это 

позволяет готовить и подбирать нужные материалы к уроку на любом компьютере (например, 

домашнем). 

− можно применять свои ранее созданные презентации, без каких - либо изменений или 

переработать их с использованием возможностей интерактивной доски, сохранив изменения в данном 

программном обеспечении. 

Эти преимущества позволяют сделать уроки русского разнообразными, динамичными и 

интересными. Интерактивную доску можно использовать: 

− для демонстрации и анализа художественных текстов, 

− для проведения различных композиционных игр, 

− для составления схем и таблиц, 

− для проверки знаний, для изучения и закрепления нового материала организованного в 

презентацию. 

Традиционные приемы, методы и средства обучения при переносе в современный урок 

должны быть соответствующим образом модифицированы. Кроме того, достижение целей обучения, 

как правило, обеспечивается комплексом традиционных и новых приемов обучения. 

Развитие компьютерной техники позволяет преодолеть эти проблемы, однако существующие 

материалы в электронном виде ориентированы на среднего пользователя. В целях совершенствования 
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учебного процесса в школе и интегрирования с академической наукой необходимо наладить выпуск 

интерактивных учебных материалов на электронных носителях. 

Компьютерный учебник соединяет все преимущества обычного учебника с возможностью 

быстрого тиражирования и непрерывного совершенствования. Лабораторная работа на компьютере 

при помощи компьютерной графики показывает преобразования в закрытых системах и позволяет без 

существенных затрат изучать самые сложные процессы. Компьютерный экзаменатор позволит 

обучающемуся усвоить материал при помощи самоконтроля или объективно проверить свои знания 

при использовании независимого контроля. 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптимизация 

учебного процесса в школе вообще и в начальной школе, в частности. В начальной школе курс 

информатики должен носить развивающий, прикладной характер, органично входить в жизнь ребенка 

в рамках обучения в начальной школе. Учитель, преподающий одновременно русский язык, 

литературу, математику, естествознание, музыку, труд, физкультуру и т.д., как никто другой готов к 

освоению процесса интеграции различных предметов и технологий. Ему только надо самому понять 

и принять те неограниченные возможности, которые предоставляет компьютер, хорошее программное 

обеспечение и преподаватель информатики. 

Различные объективные причины (старые традиции, требования программы и т.д.) мешают 

учителю изменить себя. Занятия на уроке информатики вместили в себя все то, что с трудом 

помещается в традиционные школьные уроки. 

Ученики становятся с каждым годом более развитыми с точки зрения информационных 

технологий. 

Компьютер в обучении младших школьников должен стать обогащающим и преобразующим 

элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте происходит интенсивное 

развитие умственных способностей ребёнка, закладывается фундамент его дальнейшего 

интеллектуального развития. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий в 

начальной школе способствует: 

− активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 

школьников; 

− достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных 

материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе; 

− развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

повышению уровню комфортности обучения; 

− снижению дидактических затруднений у учащихся; 

− повышению активности и инициативности младших школьников на уроке;  

− развитию информационного мышления;  



17 
 

− формированию информационно-коммуникационной компетенции; 

− приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной школы с 

соблюдением правил безопасности . 

Продуктивность уроков с использованием ИКТ очень высокая. 

Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения каждому ребёнку 

предоставлена возможность «путешествовать» по миру знаний, подобно тому, как он путешествует по 

игровым сценам какой-нибудь развлекательной игры, что даёт новый мощный импульс для развития 

самостоятельной познавательной активности. 

Применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании 

позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учётом их индивидуальных 

особенностей, даёт возможность творчески работающему учителю расширить спектр способов 

предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, 

является социально значимым и актуальным. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа-технологии для иллюстрации 

рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы помогают создать 

разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что способствует лучшей 

реализации принципа наглядности в обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный материал, который 

применяется для оживления урока. Этот материал может быть разным; использование анимации в 

слайдах; мультимедиа – панорама (более интересный приём наглядности). 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться иначе, по-

другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов организации учебного 

процесса - использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного обучения. 

Новый век требует новой личности: свободной, высоко развитой интеллектуально, способной 

самостоятельно принимать решения. Создать такую личность можно, используя различные 

информационные технологии обучения. 
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Слово «девиантность» (от латинского deviatio) — это аномалия, означающая отклонение от 

существующих или общепринятых стандартов, обычно относящихся к социальному и сексуальному 

поведению. Таким образом, девиантное поведение нарушает социальные нормы и ожидания. Под ним 

также понимается аберрантное поведение, проявляющееся как некая черта, не соответствующая 

устоявшимся социальным нормам и ценностям, а также характеризующаяся стойкой 

деструктивностью и насилием. Психологический подход описывает девиантное поведение как форму 

психопатологии и определяет его как отклонение от социально-психологических и моральных норм 

[4]. Хотя некоторые формы девиантного поведения, такие как грабеж, изнасилование и убийство, 

наказуемы по закону, девиантное поведение в настоящее время становится все более серьезной 

проблемой и вызывает нестабильность в желаемых процессах обучения и развития личности из-за 

дестабилизирующих институтов в семье, обществе и школе. Поскольку такие термины, как «нормы», 

«ценности» и «отклонения», имеют социальное определение, следовательно, отклонения 

определяются нарушением установленных социальных норм, этики, культурных ценностей как 

исходных ориентиров межличностных отношений и взаимодействия. Следовательно, такие действия 

представляют собой серьезную угрозу всякого рода выживанию человека в обществе, общественному 

благополучию и окружающей среде. 

Фактически, подростковый возраст включает в себя множество физических, эмоциональных, 

психологических, социальных и когнитивных изменений, которые помогают в принятии решений в 

будущей жизни. Кроме того, это самый рискованный этап жизни, характеризующийся изоляцией от 

старших и младших, бунтарским характером, неустойчивыми эмоциями, стрессами, растерянностью, 

перепадами настроения и многим другим. Поэтому на этом этапе нужно правильно заботиться о 

подростках и удовлетворять их необходимые жизненные потребности. В противном случае 

совокупное воздействие этих проблем приводит к ряду трудностей в различных сферах их 

повседневной жизни, например, безрассудству, избеганию, нарушению норм, различным видам 

асоциального поведения. 

     Ряд индивидуальных особенностей подростков способствует их вовлеченности в девиантное 

поведение, например: возраст, пол, социально-экономический статус, характеристики личности, 

успеваемость, этническая принадлежность; структура семьи, ее функции (с особым упором на 

воспитание детей), соперничество между братьями и сестрами, отношения со сверстниками; 

образовательные учреждения и учебная среда, сообщество, религия, системы культурных убеждений. 

Но иногда девиантность может рассматриваться как выбор между социально приемлемым и 
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девиантным способами достижения цели [3]. Например, стать богатым или популярным за счет 

несправедливых или неприемлемых средств запугивания других, преступных действий, 

неповиновения, протеста, терроризма, открытого неприятия существующих ценностей и законов. 

Таким образом, девиантные подростки не пытаются приспособиться, а пытаются бороться с 

обществом из-за своей неспособности к социализации, неспособности / нежелания адаптироваться в 

обществе. Подобные действия могут приводить к психопатологическому развитию личности как 

реакции на тяжелые жизненные обстоятельства (физическую депривацию, социальную среду, условия 

ухода и воспитания, нарушение семейных и социальных норм). В таких условиях дети-подростки 

адекватно оценивают физическое превосходство (при положительном отношении) / неполноценность 

(при отрицательном отношении) в контексте существования и делают вывод о своей социальной 

значимости и ценности для компенсации своих слабостей и недостатков. Иногда задержки развития 

нервно-мышечной функции у детей-подростков могут привести к неловкости в координации 

физических движений. 

     Такие факторы, как биологические (например, наследственность, физические недостатки), 

психологические (например, тип темперамента, акцентуирующий характер) и социальные (например, 

воспитание, взаимодействие подростков в семье, школе и обществе) представляют собой три основные 

причины девиантного поведения у детей [1]. Эти факторы могут иметь прямое или косвенное влияние 

на девиантность у подростков, тем не менее негативное влияние этих факторов не связано напрямую 

с их поведением. 

Девиантность в подростковом возрасте индуцируется и катализируется социальными 

факторами, т.е. часто преступность связана с патологической семьей, неблагополучием в обучении и 

воспитании. Кроме того, отсутствие надзора и внимания со стороны членов семьи и родственников, 

боязнь наказания, мечтательность, немотивированная тяга к изменению существующего статуса, 

стремление детей к ликвидации опеки родителей/опекунов, неадекватное или неправильное 

отношение со стороны членов семьи и сверстников, бродяжничество. (бездомность), желание иметь 

компанию взрослых, ощущение зрелости, стремление удовлетворить любопытство или изменить 

преобладающее психическое состояние также являются важными определяющими факторами 

девиантности у подростков. Зарождение девиантности обусловлено страхом перед наказанием или 

протестом ребенка, переходящим в дальнейшем в рефлекторное поведение. Относительно 

наркологического типа девиантного поведения стоит отметить, что групповая зависимость 

способствует алкоголизму, облегчая социальную адаптацию (подростков с девиантным поведением). 

Девиантные подростки воспринимают такую адаптацию как внешнее требование общества, к 

выполнению которого они приспосабливаются таким образом, чтобы соответствовать и социальным 

нормам, правилам и предписаниям. Им кажется, что это легко сделать, потому что употребление 

алкоголя сопровождается позитивным и веселым настроением, повышением уверенности и 

расторможенностью в познании и поведении. Таким образом, у подростков отсутствует внутренний 
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локус контроля и мотивации к социальной адаптации, но эта внешняя социальная потребность 

способствует не положительному эмоциональному состоянию, а негативным эмоциональным 

реакциям. 

      На самом деле, хотя это и спорно, ответственность за предъявление этого внешнего 

социального требования девиантным подросткам лежит на семье, а не на школе. Но семьи таких детей 

не могут этого сделать, а скорее берут на себя эту ответственность как бремя из-за ограниченного 

понимания процессов развития подростков [2]. Поэтому школа, помимо обучения, несет 

ответственность за предъявление к девиантным детям внешнего социального требования. С 

взрослением и обучением в школе дети-подростки либо полностью, либо частично принимают 

ценности жизни, которые полностью отрицают. Действительно, у детей подросткового возраста 

развивается желательная и позитивная социальная адаптация, когда учебная атмосфера, коллектив и 

группа сверстников интегрированы, привлекательны, вызывают желание общения, а также создают 

возможности для здорового общения со сверстниками. 

    Ученые заметили, что в большинстве случаев девиантные дети происходят либо из 

неблагополучных семей, либо у них нет второго родителя. Поэтому эти дети крайне ранимы и 

обидчивы, физически или психологически не способны самостоятельно справляться с проблемами и 

должным образом нуждаются в специальной помощи. Такие дети выбирают защитные реакции 

(например, замкнутость, холодность, пренебрежение, эмоциональную неустойчивость и др.). 

Следовательно, семья несет равную со школой ответственность за зарождение и развитие 

девиантности у детей. Кроме того, дети из неблагополучных семей подвергаются жестокому 

обращению и насилию различного рода как дома, так и на улице. Эти дети-подростки, с которыми 

жестоко обращались, в будущем становятся жестокими по отношению к своим собственным детям 

точно так же, как они пережили это в детстве. 

    Социально-экономические факторы также способствуют девиантности у детей-подростков. 

Это формы социально-экономических вызовов, которые определяются богатыми и бедными 

«социальными классами» в обществе [1]. Вызовы морали и этике общества изначально вызваны его 

неправильным и неадекватным культурным и духовным развитием, что приводит к сдерживанию 

безразличия к девиантности у подростков неуважением норм и ценностей семьи, школы, общества. 

    Существует несколько факторов риска девиантности у детей-подростков. Джонсон., и др. [5] 

провели лонгитюдное исследование в этом контексте на 601 семье, чтобы выяснить раздельное и 

совместное влияние трех факторов риска девиантности у детей-подростков, а именно 

психологических расстройств у родителей (особенно депрессии и токсикомании), поддержание 

межличностного общения между родителями и ребенком / детьми и доход домохозяйства. Применили 

модели логистической реакции и пришли к выводу, что менее двух родителей и их поддержка 

увеличивает риск девиантности относительно выше у детей мужского пола, чем у девочек. Эта 

ситуация может быть более серьезной, если один из родителей страдает хроническим психическим 
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расстройством. Однако сочетание одного поддерживающего родителя и другого родителя с 

хроническим психологическим расстройством может иметь заметное влияние, особенно на девочек-

подростков старшего возраста. Тем не менее девочки раннего подросткового возраста, у которых оба 

родителя имеют психологические расстройства, практически так же девиантны, как и сверстники 

обоих родителей с психическими заболеваниями. Это не зависит от финансового дохода семьи по 

отношению к девочкам-подросткам. Однако доход семьи находится в обратной зависимости от 

девиантного поведения у детей мужского пола: в исследованиях было показано, что увеличение 

дохода семьи на 10% снижает девиантность у подростков мужского пола на 1,3%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что девиантность у девочек-подростков семейными факторами в большей 

степени, чем девиантность у подростков-девиантов мужского пола, на которых относительно больше 

влияет финансовый доход семьи. 

     Научные исследования убедительно показали сильную связь между злоупотреблением 

психоактивными веществами и другими типами девиантного поведения у детей раннего 

подросткового возраста, связанного с низким уровнем родительской поддержки (например, 

родительского интереса, понимания, надзора, дисциплины, поощрения и любви). Ученые определили 

10 одновременных и лонгитюдных факторов риска злоупотребления психоактивными веществами (с 

точки зрения употребления когда-либо, частоты употребления, интенсивного употребления сигарет, 

алкоголя, марихуаны и сильнодействующих наркотиков) у детей: низкая успеваемость и самооценка; 

отсутствие религиозности, социальный конформизм; употребление психоактивных веществ на ранней 

стадии, предполагаемое употребление наркотиков сверстниками, психологические отклонения, поиск 

острых ощущений и плохие отношения с родителями. 

    Было доказано, что сдерживание и развитие девиантности у подростков происходит чаще, 

чем у лиц других возрастных групп, поскольку это стадия относительно большего риска, а также, 

оппозиционное и нарушающее нормы девиантное поведение [3]. Проблемное алкогольное поведение 

в позднем подростковом возрасте демонстрировало больше экстернализирующего поведения 

прогулов и правонарушений, чем у подростков без проблем с алкоголем. Точно так же подростковый 

возраст (11–18 лет) широко известен делинквентным поведением, пик которого приходится на возраст 

18–20 лет, поздний подростковый возраст и предвзрослый период. Кроме того, поздний подростковый 

возраст характеризуется более низким восприятием риска, чем предвзрослый. В качестве причины 

таких действий служит то, что способности контроля импульсов, предвидения и саморегуляции 

являются незрелыми в подростковом возрасте, поскольку исполнительные процессы все еще 

развиваются в этот период. Таким образом, подростки не могут прекратить, изменить или 

модифицировать свое захватывающее поведение и стремление к   вознаграждению. 

    И такое рискованное поведение более распространено среди подростков мужского пола, чем 

среди девочек, поскольку они относительно чаще совершают такие действия из-за изменения 
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убеждений в пользу приемлемости делинквентного поведения, которое, вероятно, будет 

увеличиваться в раннем и среднем подростковом возрасте. 

    Подростки с низким социально-экономическим статусом относительно более подвержены 

рискованному поведению. Такие подростки и молодые люди, как правило, имеют плохое физическое 

и психическое здоровье, что побуждает их к правонарушениям, незащищенному сексуальному 

поведению, которое может увеличить вероятность подростковой беременности, другим преступным 

действиям, прогулам и отчисления из школы. Кроме того, подростки в семьях, зависящих от 

социального обеспечения, имеют худшее физическое и психическое здоровье и склонны к более 

раннему началу половой жизни и большему насилию. Семьи с более низкими доходами живут в 

сообществах с бедностью и высоким уровнем преступности, нищетой и плохим качеством школ. 

Настолько, что экономический стресс родителей должным образом снижает способности родителей 

адекватно поддерживать и кормить своих детей. Такая среда жизнедеятельности заставляет 

подростков воспринимать такое девиантное поведение как нормальное. 

      Итак, проблема девиантности у подростков постепенно нарастает с высокой степенью 

распространенности. Оно имеет несколько причин и факторов риска, ставящих под угрозу 

вмешательство. Большинство этих причин и факторов риска связаны с взаимодействием в семье, 

школьным образованием, социально-экономическим статусом, полом и расовой/этнической 

принадлежностью. Однако, в отношениях между родителями и детьми, неясно, какие аспекты 

отношений могли сыграть свою роль в девиантном поведении подростков, например, общение, 

эмоциональность, защита, супружеские отношения родителей, влияющие на ребенка, родительские 

сверстники. отношения, затрагивающие жертву, роль пола в родительских отношениях и общении. Не 

ясна роль религии, порядка рождения больного ребенка, других социальных и культурных обычаев, 

роли средств массовой информации, характера и типов воспитания и обучения в зарождении и 

развитии девиантности. 

   Таким образом, девиантное поведение подростков является актуальной темой исследований 

психологической науки и ввиду значения влияния этого поведения на наше общество следует более 

детально изучить суть и причины девиантного поведения подростков для приятия превентивных 

социальных и воспитательных мер. 
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«Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу семьи» 

Ламартин. 

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы» 

Н.Карамзин 

 

Актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы. 

 С принятием Закона Российской Федерации  «Об образовании» возникли предпосылки для 

равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения. Семейная политика признается одним из приоритетных направлений социальной 

политики. Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Закон  «Об образовании» обязывает семью создавать необходимые 

условия для того, чтобы дети своевременно могли получать образование и профессиональную 

подготовку, воспитывать детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение 

к общественной собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном 

физическом развитии. Под влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и 

общественная направленность личности растущего человека, его ценностные ориентации и 

психологические установки.  Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при 

условии объединения усилий семьи и других социальных институтов. Важнейшее место среди 

указанных институтов занимают общеобразовательные учреждения, обеспечивающие реальное 

взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном процессе. 

 Кризисные явления, характерные для современного общества, сказываются на состоянии 

духовного, физического, нравственного и психического здоровья подрастающего поколения.  В 

современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а 

порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, в значительной мере не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, в большинстве случаев, не приносит 

положительных результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями 

и детьми  вследствие чего авторитетом становится внешнее, зачастую негативное окружение, что 

приводит ребенка к «выходу» из – под влияния семьи. 
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  Создавшееся положение наряду с другими объективными и субъективными причинами 

способствует росту детской преступности, наркомании и других негативных явлений в детской среде. 

Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы взаимодействия с семьей, 

понимая, что родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности 

может быть успешным только в том случае, если учителя и родители станут союзниками. 

   Школа сегодня остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность 

родителей и педагогов  в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений 

в поведении. Поэтому педагогам необходимо установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с раннего 

детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение разумного 

образа жизни. 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Семья должна 

представлять собой коллектив единомышленников и действовать согласованно со школой, поэтому 

главными з а д а ч а м и  педагогов являются следующие: 

• обучение родителей приемам, способам и стилю общения  взрослых и детей, членов семьи; 

• оказание помощи в осознании позитивных и негативных ситуаций. 

   Социально-психологическая защищенность, успешность достижений ребенка зависят от того, 

кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 

важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребенком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы воспитания. 

Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого 

педагога. Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать 

готовый и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое 

зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных 

обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств  взаимодействия с 

родителями и ребенком в конкретной ситуации. Практика показывает, что некоторые родители не 

имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов 

с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения 

этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. 
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Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе 

их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе стороны. Следовательно, 

взаимодействие школы и семьи  - источник и важный механизм их развития. 

Основными проявлениями, характеристиками взаимодействия являются: взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношения, взаимовлияние.  

Как показывает опыт, наиболее эффективным является сотруднический тип взаимодействия. 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль 

и оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятельствами:  

• единым объектом (субъектом) воспитания; 

• общими целями и задачами воспитания детей; 

• необходимостью согласованности действий педагогов и родителей; 

• возможностью объединения усилий школы и семьи в решении проблем ребенка; 

• возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного коллективов, каждого 

участника взаимодействия. 

В создании союза педагогов и родителей важнейшая роль принадлежит педагогам. Не все 

родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению 

усилий по воспитанию своего ребенка. Учителю необходимы терпение и целенаправленный поиск 

путей решения этой проблемы, исключающий  авторитаризм и дидактизм.  

Достижения школы в организации работы с родителями учащихся. 

За последние годы в школе накоплен положительный опыт сотрудничества школы и семьи. В 

школе  созданы органы родительского самоуправления:   Совет образовательного учреждения, 

родительский комитет, совет отцов. Администрация и педагогический коллектив школы уделяют 

большое внимание организации работы с родителями учащихся. 

- Составлена картотека семей учащихся. 

- Организована диагностическая работа по изучению семей. 

-Организовано психолого–педагогическое просвещение родителей в форме   лекториев,   

семинаров, «круглых столов», родительских собраний. 

- В работе с семьей принимают активное участие психологи, социальные педагоги, школьный 

врач, педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, логопед, классные 

руководители. 

- Организовано психологическое консультирование родителей. 

- Используются различные формы сотрудничества с родителями учащихся, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую и социально значимую, трудовую деятельность. 
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 Традиционными стали ярмарки поделок и зеленые ярмарки,   субботники, классные праздники, 

походы, экскурсии, дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я –олимпийская семья», дни 

знаний, праздник первого звонка, праздник последнего звонка в 9–х и 11 – х класса, праздник «Вот и 

стали мы на год взрослей», конференции отцов и матерей. Полюбились дни открытых дверей, день 

благодарения мам. 

Классными руководителями используются разнообразные формы работы с родителями. 

Многие родители  охотно принимают участие в жизни школы. 

 Однако в организации работы с родителями учащихся существуют следующие проблемы: 

1. Низкий уровень посещаемости родителями учащихся родительских собраний, 

лекториев, семинаров. 

2. Наблюдается тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. 

3. Во многих семьях отсутствуют межличностные связи между детьми и родителями. 

Родители испытывают затруднения в установлении контактов с детьми. 

4. Родительские собрания в основном посещают мамы. 

5. Все чаще стали возникать конфликтные ситуации в отношениях родителей и детей, 

педагогов и родителей, педагогов, учащихся и родителей. 

  Мы остро чувствуем необходимость создания системы работы с родителями, организации 

реального сотрудничества педагогов и родителей. Поэтому в школе была разработана программа 

«Семья  и  школа: грани сотрудничества»: Данная программа посвящена проблеме организации со-

трудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания школьников.  

Программа определяет цели и задачи  сотрудничества, принципы, направления деятельности, функции 

и формы взаимодействия педагогов и родителей. 

Функции  взаимодействия педагогов и родителей. 

Главное назначение семьи - воспитание детей. Семья - персональная среда жизни и развития 

ребенка, качество которой определяется рядом параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия 

в жизни общества; 

 социально-экономический параметр определяется имущественными характеристиками и 

занятостью родителей на работе;  

технико-гигиенический - зависит от условий проживания, оборудования жилища, особенностей 

образа жизни; 

 демографический - определяется структурой семьи. 

 Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. 

  Главными функциями семьи являются: 
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1) воспитательная; 

2) оздоровительная; 

3) духовно-нравственная; 

4) познавательно-образовательная; 

5) бытовая;  

6) трудовая; 

7) культурно-просветительная; 

8) досугово -творческая; 

9) охранно-защитная. 

Главными компонентами семейного воспитания выступают: 

1) климат семейного воспитания (традиции, уют, отношения); 

2) режим семейной жизни; 

3) содержание деятельности (отца, матери, дедушки, бабушки, детей). 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые 

приводят к обострению семейных проблем. 

Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 

семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей. Следовательно, в сложных 

современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны 

школы. 

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. 

Взаимодействие семьи и школы должно быть направлено на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

Следовательно, главными функциями взаимодействия школы и семьи являются: 

1) информационная; 

2) воспитательно-развивающая; 

3) формирующая; 

4) охранно-оздоровительная; 

5) контролирующая 

Принципы взаимодействия. 
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 Взаимодействие педагогов и семьи - целенаправленный процесс, в результате которого 

создаются благоприятные условия для развития ребенка. Чем выше уровень этого взаимодействия, тем 

успешнее решаются и проблемы воспитания детей. 

Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей - длительный процесс, 

успешность которого зависит от того, какие принципы положены в основу этих отношений. В 

процессе взаимодействия с семьей  наше общеобразовательное учреждение опирается на следующие   

принципы : 

• Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса. 

• Организация совместного творчества учителей, учащихся и их родителей. 

• Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей. 

• Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

Взаимодействие семьи и школы в работе по профилактике преступности и 

противоправного поведения несовершеннолетних 

Отклоняющееся поведение, трудный ребенок, девиация — эти слова становятся, к сожалению, 

все более и более употребительными в последнее время. Сталкиваясь с проявлениями отклоняющегося 

поведения (грубостью, непосещением школы, бранью, курением и т.д.), мы нередко возмущаемся, 

испытываем желание осудить, подавить, запретить; объясняем такое поведение негативным влиянием 

средств массовой информации, социально-экономическим неблагополучием, биологическими 

нарушениями, снижением воспитательных воздействий.  

Однако нужно помнить главное: дети нуждаются в помощи и поддержке, им остро не хватает 

понимания, тепла, заботы, их мучает собственная неопределенность (неприкаянность), одиночество. 

Осуждения и запреты в такой ситуации только ожесточают ребенка. Чтобы позаботиться о поле, 

недостаточно вырвать на нем сорняки, необходимо взрыхлить почву, посадить и вырастить полезные 

растения. 

Путь, ведущий к изменениям в поведении подростка, может оказаться длительным и 

напряженным. В ответ на любовь, предложение помощи, содействие можно встретить закрытость, 

сопротивление, отторжение, злобу. Чтобы пройти этот путь, следует запастись терпением и верой в 

успех. 

К типичным психологическим трудностям детей и подростков с отклонениями в поведении 

относятся следующие:  

• проблемные взаимоотношения с родителями, педагогами, другими взрослыми; 

• проблемные взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстниками; 

• трудности самоотношения, самопонимания; 

• трудности формирования жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», ценностей; 

• внутреннее («психологическое») одиночество, непонятость другими; 
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• стремление избежать давления, правил, норм, требований; 

• испытание себя и других; 

• поиск границ возможного; 

• поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 

• отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

• обида на судьбу, конкретных людей; 

• переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие волевого контроля 

и способности к самообладанию; 

• неорганизованность; 

• зависимость от других, низкая сила своего «я»; 

• трудности в обучении; 

• отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях; 

• трудный характер: обидчивость, агрессивность, расторможенность и т.д.; 

• отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или «защитника»; 

• чувство вины, стыда за неблагополучных родителей (низкий материальный достаток, 

безработица и т.д.), отсутствие уважения к родителям. 

Ребенок испытывает острое чувство незащищенности и тревоги, которое перерастает в 

«глубинно оправданную» враждебность, в презрение к родителям за то, что они оставили его, взвалив 

на его плечи непосильную задачу, оставив неудовлетворенной его глубинную потребность в 

ценностной системе, в мировоззрении, в подчинении, в определении границ дозволенного. Ребенок, 

брошенный на произвол судьбы, обращается за помощью не к родителям, а к другим детям и, особенно 

к тем, кто старше его. 

 Данные ряда исследований свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с резко отрицательным 

примером родителей – систематическими пьянками, жестокостью, скандалами, правонарушениями. 

Однако из этих же данных вытекает и другой вывод: две трети подростков- правонарушителей 

воспитывались в семьях, где отсутствовали столь явные источники отрицательного влияния. Тем не 

менее, эти семьи тоже не смогли правильно воспитать детей, поскольку в них  царила неблагоприятная 

нравственно-психологическая обстановка, обусловленная эгоизмом и потребительской психологией 

родителей.  

Именно отец и мать своими поступками, всем своим образом жизни дают своим детям самые 

убедительные образцы поведения, так как стереотипы поведения в детстве вырабатываются в 

основном с помощью подражательного рефлекса. Глядя на родителей и других взрослых членов семьи, 

подросток усваивает определенные представления о том, что в жизни главное, как относиться к людям, 

как надо себя вести в различных житейских ситуациях. В зависимости от общей нравственной 
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атмосферы в семье у детей также складывается сугубо избирательное отношение к моральным и 

правовым требованиям общества.  

Неправильно сформированные ценности, образцы поведения требуют  работы по 

перевоспитанию, которая является наиболее сложной в практике работы школы. Конечно, учащихся с 

отклонениями в поведении (тем более правонарушителей) сравнительно немного, однако их 

малочисленность вряд ли может успокаивать.  

  Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. Работа педагога с 

родителями его воспитанников приобретает особое значение. Необходимо знание ситуации в семье, 

профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Семья - это 

персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия в жизни 

общества; социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью 

родителей на работе; технико-гигиенический зависит от условий проживания, оборудованности 

жилища, особенностей образа жизни; демографический определяется структурой семьи.  Какую бы 

сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на 

том или ином возрастном этапе играет семья.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по  укреплению и повыше-

нию ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 

к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей,  увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 

семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей.   Всё это, безусловно, проявления 

дезорганизации семьи как социального института, отражающие негативные процессы в мире, 

обществе, государстве. Проблемы семьи волнуют самих детей. Не случайно на вопрос: «Чего бы вам 

хотелось больше всего добиться в жизни?»  66,6 процента подростков отвечают: «Иметь хорошую 

семью». Да и среди идеалов, на которые хотелось бы быть похожими, все-таки на первом месте у 

современных подростков остаются родители. Однако не все дети чувствуют себя комфортно в 

собственной семье. Каждого седьмого подростка беспокоят отношения с родителями. В ситуациях 

конфликта большинство родителей проводят с детьми серьезный разговор, другие - лишают детей 

удовольствий, третьи – применяют физические наказания.  

   Организованное взаимодействие педагога и родителей осуществляется поэтапно и имеет 

своей задачей формирование активной педагогической позиции семьи. Правильно организованная 

работа носит обучающий характер. Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного 

воспитания, распространяют его, используют в воспитательном процессе для усиления 

положительных тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием 
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эффективного взаимодействия являются доверительные отношения между воспитателями и 

родителями. Контакт должен строиться таким образом, чтобы у семьи возник интерес к процессу 

воспитания, потребность в развитии, уверенность в своих силах.  

Вторая, не менее важная задача педагога заключается в вооружении семьи педагогическими 

знаниями и умениями, в их усвоении в теоретической и практической организованной деятельности. 

Следствием такого взаимодействия станет активное участие родителей в воспитании не только своего 

ребенка, но и влияние на классный коллектив в целом. Учителя и родители как партнеры в воспитании 

дополняют друг друга. Такие отношения предполагают равенство сторон, взаимную 

доброжелательность и уважение. Взаимодействие школы и семьи в едином воспитательном процессе 

базируется на общих основаниях, осуществляют одни и те же функции: информационную, собственно 

воспитательную, контролирующую и др. Организация взаимодействия школы и семьи предполагает:  

•  изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса;  

•  группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для 

воспитания своего ребенка, детей класса;  

• составление программы совместных действий педагога и родителей;  

•  анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика семьи лежит в основе условной сгруппированности семей по 

принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка, 

детей класса. В связи с этим семьи делим на 5 типов.  

l-й тип: семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая моральная 

атмосфера, дети получают возможность для развития своих способностей. Частое вмешательство 

педагога здесь не нужно, хотя отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями 

воспитания в определенном возрасте, не исключаются.  

2-й тип: семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, но при 

этом не обеспечивающие положительную направленность воспитания детей. Дети могут быть в центре 

«особых» забот родителей, в связи с чем, у ребенка развиваются эгоистические тенденции, что, 

безусловно, требует внимания педагога.  

З-й тип: конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не могут 

разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и речи, все пущено на самотек. 

Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять 

растущего в ней человека.  

4-й тип: внешне благополучные семьи, но в них процветает бездуховность, отсутствуют 

истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений часто нарушена. Некоторые дети 

хорошо усваивают семейную психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с 
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такими семьями особенно трудна.  

5-й тип: неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное 

поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а иногда и 

активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей.  

Взаимодействие семьи и школы значительно обогащает воспитательную атмосферу среды, 

вскрывает потенциальные резервы целенаправленного формирования личности в том случае, если 

взаимодействие протекает в целесообразных формах, если оно подвижно и координируется в 

зависимости от содержательной стороны контактов между школой и семьей.  

Изменение целей взаимодействия приводит к перестройке содержания, форм и методов работы 

учителя с родителями. Массовые формы, несмотря на сохранение своей значимости, уступают место 

индивидуальным и групповым, а методы словесного воздействия - активной совместной 

воспитательной деятельности учителей и родителей.  

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-педагогических знаний 

родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических 

умений и навыков в области воспитания. Это обуславливает отбор содержания, а также форм 

организации педагогического просвещения.  

Значительную трудность для взаимодействия со школой по профилактике правонарушений и 

преступлений представляют семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это связано с тем, 

что в большинстве случаев невозможно устранить основной источник разрушения личности - 

неблагоприятные условия жизни ребенка в семье. Если хотя бы один из родителей в состоянии 

контролировать себя, ситуацию, можно предложить ему какие-то рекомендации. А если нет, если, к 

примеру, оба алкоголики, то к кому обращаться с наставлениями? Остается ребенок - страдающее 

существо, которому надо помочь. Эту помощь могут оказать школа, органы правосудия, 

общественность.  

Одним из важнейших средств профилактики противоправного поведения подростков является 

формирование благоприятной социальной среды. Поэтому работа ведется по всем направлениям: с 

подростком, родителями, педагогами и друзьями.  

Большинство детских, а затем и подростковых проблем является отражением проблем 

родителей. Не секрет, что большинство детей с девиантным поведением - это дети из 

дисфункциональных семей, т.е. семей, в которых снижена способность к осуществлению основных 

функций – жизнеобеспечения, организации быта, поддержания физического, психического и 

морального здоровья своих членов, воспитания детей, обеспечения внутренних и внешних контактов. 

Вот почему работа с семьей занимает особенно важное место в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Принципы работы школы с семьями, находящимися в социально опасном положении: 
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• Необвинительность. Вместо обличения и упреков, пусть даже и вполне заслуженных, - 

социальная защита, создание платформы для выхода из кризиса. 

• Индивидуальный подход. Решение конкретных проблем конкретной семьи и подростка 

в реальных жизненных условиях и в местах их пребывания. Плотный постоянный контакт с семьей в 

течение длительного времени. Установление доверительных отношений между педагогом и членами 

семьи. Отношения с семьей строятся на деловой основе с применением различных методов. 

• Уважение норм и ценностей семьи и детей. Ориентация на развитие на основе 

позитивного потенциала семьи, ее способности к самопомощи. 

Предполагаемые результаты работы взаимодействия  семьи и школы. 

- педагогам, учащимся и родителям лучше узнать друг друга. 

- выявить  возможности  семей  по воспитанию  детей. 

- выявить функций взаимодействия педагогического коллектива и родителей 

- сформировать педагогическую позицию родителей; 

- организовать педагогическое просвещение родителей. 

- привлечь родителей учащихся к участию в учебно-воспитательном  процессе; 

- привлечь родителей учащихся к работе в органах школьного самоуправления. 

- сформировать единую позицию педагогов и родителей в обеспечение качественного 

образования учащихся, развитии профессиональных интересов и подготовки  детей к сознательному 

выбору профессии, в воспитании  нравственности и культуры поведения, потребности в здоровом 

образе жизни, в  подготовке школьников к семейной жизни; 

- создать  реальное сотрудничество педагогов  и родителей в процессе воспитания учащихся, в 

организации взаимодействия семьи и школы на основе единой педагогической позиции. 

Таким образом, сотрудничество семьи и школы может оказать положительное влияние на 

воспитание подрастающего поколения. 
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Роль общеразвивающих упражнений в формировании правильной осанки. 
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Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Ежедневно учащиеся образовательных учреждений проводят в сидячем положении несколько 

часов в день. Физиологически ребенок должен бегать, перелезать и залезать на всевозможные 

препятствия. В угоду прогрессу мы посадили его за парту и заставили смотреть в книгу, ноутбук, на 

доску. Сказывается это на его здоровье или нет – ответ всем известен. Маленькому ребенку, который 

нечасто слышал от родителей просьбу сидеть прямо и расправлять плечи, редко везет с осанкой. 

Сутулость, выступающая вперед голова и запавшая грудь настолько часто встречаются у детей, что 

неудивительно, почему во взрослой жизни многие из них едва ли в полной мере могут ощутить свой 

настоящий полный рост. Взросление является непростой задачей. Физическая сила, ум и характер 

должны быть взращены и развиты в полной мере, однако из всех важных функций организма ни одна 

не заслуживает столь пристального внимания, как правильная осанка. Из-за сидячего образа жизни в 

первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, так как он не задействован в процессе 

изучения наук. Данная проблема вызывает беспокойство не только у родителей и педагогов, она 

тревожит и самих учащихся. Как бы парадоксально это не звучало, но ученик систематически 

занимающейся физкультурой или спортом, может провести за партой большее количество времени, 

чем учащийся уделяющий внимания своему здоровью в меньшей степени.  

Общефизическая подготовка с помощью комплексов ОРУ помогает сформировать мышечный 

каркас, позволяющий держать осанку без отвлечения на неё внимания. Ученик с плохо развитой 

мускулатурой проводит в положении с правильной осанкой гораздо меньше времени, так как длинные 

мышцы спины утомляются, и пытаясь снять с себя нагрузку подают сигналы в мозг, чтобы тот изменил 

положения тела. Это приводит к тому, что ребенок начинает сутулиться, подкладывать руку под 

голову, класть ногу на ногу. Гораздо хуже, когда все это делается одновременно. Даже если регулярно 

напоминать ученику о правильности положения тела за партой, через время это создает дискомфорт в 

районе спины. Это мешает сконцентрироваться при написании работы или при решении важной 

задачи. В дальнейшем это приводит ухудшению зрения, искривлению позвоночника и другим 

проблемам связанным с опорно-двигательной системой. 

Традиция проведения физкультминуток показала свою эффективность уже много лет назад. 

Ответственность за их проведение лежит не только на классных руководителях и учителях, но и в 

первую очередь на самих учениках. Существующие комплексы упражнений физкультурных минуток 

не требуют большой материальной базы и не занимают много времени, однако их пользу сложно 

переоценить. Кроме того существует целые комплексы общеразвивающих упражнений, позволяющий 

укрепить мышцы спины и привести осанку в красивое и правильное положение. При грамотном 
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подходе учителя физической культуры эти упражнения можно давать на каждом уроке. Учащиеся с 

временным ограничением от занятий, могут выполнять эти комплексы, но в более ограниченном 

объеме, без вреда своему здоровью. В старшей возрастной группе у юношей использование высокой 

перекладины может стать обязательным после разминки на каждом уроке физической культуры. 

Упражнения на турнике не ограничиваются выполнением норматива «подтягивание». Подобрать 

упражнения возможно каждому ребенку, в зависимости от уровня физической готовности. При 

большой заинтересованности в укреплении своего здоровья, учащийся способен выполнять такие 

упражнения как «лодочка», «пловец», «велосипед», даже у себя дома. При условии, что дома есть пол. 

Систематическое заполнение дневника самоконтроля, позволит наглядно оценить уровень прогресса 

и грамотно регулировать нагрузку. Систематичное выполнение комплексов ОРУ должно стать 

хорошей привычкой, так как например чистка зубов. Поощрения со стороны родителей будут являться 

отличным стимулом продолжения занятий. При выполнении упражнений совместно с родителями 

успех будет гарантирован. 

Человек, который может сохранять правильную осанку, не только получает максимально 

выгодные условия для обеспечения здоровья и эффективного существования, но и имеет возможность 

полноценного личностного роста путем взаимодействия движения и интеллекта. Все это и 

подразумевает фраза «полный рост человека». 
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учителя начальных классов). 

Лопухина Ольга Георгиевна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №241 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Метод мозгового штурма является одним из способов поиска новых идей. Он представляет 

собой способ решения проблемы или задачи на базе стимулирования творческой активности. В ходе 

проведения мозгового штурма участники высказывают большое количество вариантов решения, а 

затем из высказанных идей отбираются наиболее перспективные, удачные, практичные. Его 

применение способно значительно повысить активность всех школьников, так как в работу 

включаются все ребята. В ходе работы дети получают возможность продемонстрировать свои знания 

и задуматься о возможных вариантах решения задачи. При этом они учатся коротко и максимально 

четко выражать свои мысли, анализировать их. Метод мозговой атаки предполагает объединение 

усилий нескольких людей, и возможность развивать идеи друг друга. 

Мозговой штурм является одним из методов критического мышления, направленного на 

активацию умственной деятельности и творческой активности учащихся. При его применении 

реализуются деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Подготовка к проведению мозгового штурма 

. Для начала нужно определиться с темой и целью урока, конкретизировать учебную задачу. 

Затем планируется общий план занятия, время, отводимое на каждый из этапов. Важно подобрать ряд 

вопросов для разминки, и разработать критерии оценки и выбора «лучшего» предложения. 

Правила и этапы проведения мозгового штурма на уроке 

При одном из вариантов организации работы на уроке, класс разделяется на 2 группы. Одни 

ребята выдвигают идеи и предположения — создают банк идей. Вторые занимаются анализом. 

Соответственно, группы работают по очереди. 

Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все ребята участвуют в 

процессе одновременно, выступая сначала в роли генераторов идей, потом — в роли критиков. 

Этапы проведения мозговой атаки на уроке 

• Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. На этом этапе 

происходит наработка возможных решений. Чем их больше, тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не 

боялись высказывать свои мысли, даже если они кажутся невероятными, фантастичными. Критика и 

комментирование не допускаются. Все предложения фиксируются учителем на доске. Дети должны 

знать, что каждый из них может и должен внести свой вклад в создание банка идей. 

• Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит коллективное 

обсуждение, анализ и критика всех предложений. Желательно в каждой идее найти что-то 

https://www.google.com/url?q=https://pedsovet.su/publ/42&sa=D&ust=1601813025097000&usg=AOvVaw0sOQyCh4ek5e-GqgJz2sMF
https://www.google.com/url?q=https://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488&sa=D&ust=1601813025098000&usg=AOvVaw0RwIya7Fzh340PvIvUBnW3


39 
 

положительное, значимое, и рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Возможно, для 

этого нужно будет ее немного подкорректировать, усовершенствовать. 

• Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном уроке. Из всех 

предложенных и рассмотренных идей выбирается самая интересная и практичная. 

Рекомендации 

• Для применения мозгового штурма необходимо подбирать темы и задачи, которые 

интересны детям и способны развивать их исследовательский потенциал. Для этого важно, чтобы 

проблема имела большое количество возможных решений. Таким образом, появляются новые 

подходы к изучению темы. 

• Специалисты отмечают, что при работе с детьми, особенно младшими школьниками, 

они могут дружно повторять одну и ту же мысль, перефразируя ее по-своему. Нужно направить их в 

нужное русло, попросить предложить что-то свое. 

• В случае если учащиеся не проявляют активности, можно обратиться к кому-то из них 

лично. Желательно для этой цели выбрать наиболее активного ребенка. 

• Причинами неудачи применения метода мозгового штурма на уроке может быть либо 

то, что тема детям не интересна, либо то, что они боятся проявлять активность. 

Преимущества и недостатки 

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ. Он способствует развитию: 

• творческого и аналитического мышления; 

• коммуникативных навыков. Дети учатся не только высказывать свои мысли, 

формулируя их четко и ясно, но и слушать своих одноклассников, не перебивая их и стараясь 

максимально вникнуть в смысл их идеи; 

• фантазии и воображения; 

• навыки позитивной, адекватной критики — дети учатся высказывать свое мнение и 

принимать мнение других. 

Еще одним достоинством данного метода является отсутствие необходимости предварительной 

подготовки от коллектива. 

К недостаткам метода можно отнести невозможность применения для сложных дискуссионных 

вопросов. Процессом достаточно трудно управлять и практически неосуществимо направить его к 

нужному решению. К тому же он не имеет критериев оценки высказываний и иногда возникают 

трудности при выборе наиболее перспективного, интересного предложения. 

Область применения, темы 

Метод мозгового штурма может применяться в любой области знаний. При этом возрастных 

ограничений не имеется. Он одинаково интересен и эффективен будет в детском саду, школе, ВУЗе. 

Учитель может выбрать практическую любую тему к изучению, как в рамках определенного 

предмета, так и для внеклассной программы. Например: «Что такое загадки?», «Определение прогноза 
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погода при помощи самодельных устройств», «Здоровье человека». Так же можно использовать метод 

для решения отдельных задач. Например, гусиные лапки. Некогда Россия переправляла гусей в Европу 

своим ходом. Основная проблема состояла в том, что лапки птиц очень нежные и их легко было 

поранить. Что придумали русские купцы, чтобы избежать этого? 

Мозговая атака способствует вызову интереса к теме и определению целей ее изучения. Работа 

при этом становится более занимательной и эффективной, а ребята проявляют свои творческие 

способности. 

Примеры применения мозгового штурма на уроках 

На уроке истории методом мозгового штурма можно рассмотреть тему: «Внешняя политика». 

Учитель формулирует вопрос: «Что такое внешняя политика государства и на что она может быть 

направлена?». 

Дети предполагают: «Это отношения одного государства с другими», «Завоевания», 

«Торговля», «Обмен знаниями», «Обмен ресурсами», «Совместное производство», «Совместная 

защита от общего врага». 

В ходе обсуждения желательно прийти к тому, что все эти направления деятельности имеют 

важны для жизни государства. И то, какое из них будет предпочтительным — будет зависеть от 

определенных условий. 

На уроке литературы при изучении темы «Теория стихосложения» учитель предлагает детям 

проанализировать известные стихи и предположить, по каким принципам они могут строиться. Дети 

в ходе работы должны прийти к тому, что рифмоваться между собой могут разные строки, что 

значение имеет ударение в соответствующих слогах. 

Выводы 

Использование метода мозгового штурма позволяет продемонстрировать учащимся, что у 

одной и той же задачи может быть несколько различных решений и каждое из них является 

правильным. Просто все зависит от конкретных заданных условий. Умение высказывать свои мысли 

способствует раскрепощению сознания детей, развитию их критического мышления и творческих 

способностей. 



https://www.plickers.com/
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