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Реферат 
·1,1:·ма ис�е.;н._•ован1ия: <<Гуманизаци я  обучения как условие развития
IIJK0.11,H ИКОВ:>>. 

() 6 ъ ,.:: l\·I работы - 7 <) стр а ни п, включает 1 3 таблиц и 5 рис у н к о в. 

1',ерм�ины.: г1 маннзация, гумани:шция обучеш1я, социализация, 
.:1ичностно··ориентированный подход�, педагогическое взаимодействие, 
:1.е:;псл1)носlг1ь, сотрудничество, демократизация, технология обучения, 
r1едагоп1ческая поддержка, творчество, интел�1ект, развитие, 
11(:·да гог11ческая по3иция. 

Ц(�.1 ь. 1114::,::1 (�дова н ия1 - рас крь1ть ТЕ�оретические основы 
r у чан истичеко1'0 :гrодхода в обучении, определить пути и 
средства реал �нации его идей с ориентацией на запросы 
С()Вре1\1енноii школы. 

()6ъ('I(Т 1н:,с.1едования - дЕ.:ятельность учащихся 5-9 классов и 
) читслсй 111колы .N� 25 г. Павлодара . 

111 ре,г11.1\н�т ис,елещо1ва нии --процесс реализации гуманистического 
r1одход.э в работе с учащимися на уроках иностраннного языка. 

Новин1ой нашего 1-i1ссJн:�дован1н1 является то, что мы 
\"1а·-:работали критерии ре·зультативности учебного труда при 
орнента11ии обуч,�:н�1я на гуманистический подход и обосновали 
:, с пов и я. ст и му ли рования и1--п елл ектуальн ых способностей 
уl1а1_цихся. 

Нра1,1:тич1е,::кая Jначимость исследования заключается в том,что 
резу .rьтаты проведенных исследований , выводы и рекомендаuии 
11 озво.1я ют со верш е11 ствовать содержание процесса обучения в 
средней школе, осуществлять учителям: реализаuию 
г::, \1 а1-1 истичес ко �i направленности в обучении школьников с 
11 сп ью спJ ,rул ирования мотивационных ресурсов, развития 
11нтел.1ектуалы-1ой и культурной сферы. 
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Введ,ение 

1\кту аль но сть исследования обусловлена 
больший нашей действительности 

де�1,1ократизации. Illирокая 
авто ри·гар И3.\I а, косности, 

дL�яте:·11,ности. 

все 
общественность 
шаблонности 

приобретающим в 
размах процессом 

восстает против 
в педагогической 

В конпеnшии развития образования Республики Казахстан 2015 
с, гпаuJ ено. что реформирование и совершенствование системы 
с,бран,вания в Республике Казахстан в духе нового времени требует 
разв k1тня совремrенных подходов к обучению и воспитанию 
,1 о .. :-� одежи В XXI веке изменения во всех областях жизни 
происходят с невиданной скоростью. Новые технологии и подход1ы в 
области образования влекут за собой возрастание потребности 
общества в шодях, преобладающих творческим мышлением, 
в нося 1.лих новое содержание в социальную и производственную 
>кизнь К настоящему времени накоплен обширный теоретический и
п ракт 1-'r 1-rec кий материал по повышению качества подготовки 
с1rециа .. 1истов. 

Гуманизапия педагогической науки и школьной практики могут 
представлять научный и практический интерес. На начальном этапе 
развнтня рыночной экономики возникло противоречие между 
гу,,1анистическими идеями традиционного образования и 
а �rти. гу г,1ан ныvr и л о своей сути механиз.\1.ами рыночных отношений. 
)(Х I век характеритуется ускоренной интеллектуализацией жиз:ни. 
()на обостри:ш противоречия и ужесточи:1а требования к логической 
п одгот1)вке людей к активи3ации их мыслительной деятельности, к 
тнорческо\1.у труду. В СJЕ�язи с :этим уже в конце ХХ века во многих 
странах уси.1или обучение молодежи умению логически правильно 

J\I ысли1ъ. В странах Запада укрепилась идея специальной 

педагоп�ческой технологии ра3вития творческого мышления 

у чаrци х ся путем решения пр обл ем. Серьезным недостатком 
1uкол ь н ого об,1тчения надо считать слабое развитие мышления 
у чащи;.;ся, [по ведет к снижению уровня интеллектуальности 
НJIКОЛЕ,НИКОВ 

Разрешению данных противоречий может способствовать 

})ефорr\11ирование школы. Одним из ярких примеров инновационных 
�пменений в системе образования происходящих в начале XXI века, 
явпяется гуманизация процесса обучения. 

Гуман�J3ация одна из основных тенденций процесса 

д.емократизации современного общества. С гуманизацией связана 
проблеvrа преодоления кризисного состояния цивилизации и 

перехода ее от потребительского типа к духовно-культурному и 
n ичв ос гно --ориентированному образованию. Образование по своей 
сути обращено к человеку, к культуре. Выразилось :это, прежде 
всего: в недооценке субъективности обучаемого и преуменьшении 
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;:начения его собственной активности. Исходя из этого, це:1ью 
во ел 1п а ния и обучения является формирование личности, способной 
к самореа;·1изации и самоопределению в различных областях 
;+<:и31-1слеятельности. В связи с этим возникла потребность выявления 
1-11овых слособов модернизации образования с учетом требований
современного обш:ества. Соврем1�нные исследователи сходятся во
\Шенин, что модерни3ация образования есть отражение процесса
демо1<:татизации. fl гумани3ации общества. Гумани3ация системы
образовавия -- эт,J более полное удовлетворение познавательных и
д.уховных потребностей личности. Демократизация учебно
вослитательыого процесса - это преобразование, изменение позиций
уч ите.�1 я и ученика, преодоление форм:ализ ма в педагогическо \1

лроцессе.
В педагогической практике, которая остро ощущала дефи uит 

восл итател:ьно:й и развивающей направленности обучения, появились 
различаые (jюр,1ь1 обучения, основными задачами которых является 
не то.1ъко приобретение знаний, но и развитие личности учащихся. 
Это ,:.со1-щt:пции личностно--гуманного подхода в обучении 
11J.A... А.монашвили, организационно-методическая система В. Ф. 
I.JJаталова., С. Н. Л ысенковой, В .П. Волкова, А. А. Бейсенбаева
исслk\'J1)ва.г�а гума1н13ацию образования на основе межпредметных
снязеii; ]\il.I-1. Еерулова определи.1а общедидактические подходы к
гу ,11 ан и зации образ она ния, предметом исс.1едования Э.
:'IЛамб � ·кун о ва яви.·шсь личностно ориентированные технологии
обучеfн1я Л Болотова, А ... П. Ва.1ипкая М.С Панин, В.И. Слободской
п освяти:ш св с и труды современным стратегиям гумани3ации
образован 11я. Несмотря на эти обстоятельства, все же приходится
констатировать, [-1то еще недостаточно полно разработаны основы
Г)'Мани заци и средней школы.

О15ра:зо1вание должно обеспечить не только полноценное 

ли ч FI ос гное, культурное развитие человека, но и готовность к 

самое J1зершенствованию. Поэто:м[у процесс обучения необходимо 

перестроить так, чтобы дать учащемуся возможность иметь 

активН;/Ю жизненную позипию. Важно также формировать у 

личное ги способность и ответственность в овладении 3наниями, 

вьrполнении общественно значимых поручений. При этом, главное 

ш11цо г1 реобразования личноспт ученика является учитель, стоящий 

на. позиции гуманистической педагогики 

Сегодня перед школой стоит задача формирования 

критн -11�ского мышления как условия усвоения учащимися научных 
:н1аннй. а также овладения информационными технологиями. 
Гiрогре,.:::с общества зависит от количества образованных, у'\п1ых 
.нодей. В развитых странах налажена система поиска одаренных 

детей важ:ный резерв интеллектуального потенциала. Старая 
парадш·ма обучения и воспитания нацелены лишь на передачу 
учан1имся готовых выводов науки, принципов и правил вместо того, 
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чтобь1 научить детей приемам и способам решения 

()рганизуя учебный процесс, школа должна стремится 

проб.'1ем. 

побудить 

творческий импульс учащихся к учебе. 
Рестру1,::туризация школы, приспособление ее к особенностям 

ЛИЧНОС'ГИ ученика .. создаю�:е гуманного климата, который 

ск:1 ады вае тся в 1]ерву_ю очередь 
у ·1-1: итель---у 1-1е н:ин, уч еник---учитель, 
направ.1е�1 ий обучения 

из межличностных отно1пений 

Акт,1альность данной 

составляют одно 

темы также 

из ведущих 

обусловлена 
востребованностью педагогического знания о взаимодействии 
у 1rите:�я и ученика в имеющейся системе образования. Главным 
1-11:до статком тр эдиционной педагогики являлось:

,1с�с1 окое управление учебным процессом; 
недостаточный учет познавательных запросов и интересов 
учащихся; 

пассивная роль ученика в процессе обучения; 
отс:) тет в ие личностно-ориентированных методов и форм 
образования:. 
и-.,1п,::ративный стиль общения учителя и учащихся. 

Это отра:ж:ает потребность в новом типе связей и отношений 
:1,1е;,кду .:1юды11и, которое характеризуется не господством, 

подчинени:ем, не подавлением, не вра:ж:дой, не соперничеством, а 
1:::отру;1ничеством�. открытостью, доверием. Необходимость развития 
и нтелл еюгу а.'1 ьн ой,. эмопионально й, культурной сфер деятельности 
ребен1' а, умения учиться в корне: меняет характер взаимоотношений 
м,�:ж.ау учителем и учеником, позволяет по-новому взглянуть на 
опти111Ivlзацию учебного процесса и переосмыслить существуютцие 
11.fеТ<)ды преподавания дисциплин. Решение данной проблемы состоит

в определении условий, обеспечивающих стимулирование
)'М стненн ой деятельности шко�1ь ников.

Объе1,:т и1с�сJн�довании -- деятельность учащихся 5-9 классов и 

уцl1,,1[т�:1ей школы N2 25 г. Павлодара. 
П 1н:д�11ет исследования процесс реализации 

гуN1ан и.с:ти ч е(:н ого подхода в работе с учащимися на уроках 
l'lНОСТравного ЯЗJЫКа.

Цель ис:следоиании раскрыть теоретические основы 
гум анистичекого подхода в обучении, определить пути и средства 
реа.:пI з:аци.и его идей с ориентацией на запросы современной школы. 

В разрешении проблемы мы исходим из следующей I..!!!I.QJ:цы_: 
если. при оргашвации процесса обучения обеспечена 

ква.:1ифицированная опора на установки гуманно-личностного 

подхода,. то: 

·- бу;:�.ут достигнуты более высокие результаты учебного труда;
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·- БОЗIV[ о жв о стимулирование интелл�:ктуальных способностей 
школь,ников, так как создаются условия для продуктивной и 
качественной уч,�бной деятельности; 

·· формируется ,:;оциализация личности учащегося, что выражается в
у\1енни вое пр �Iним ать, осмысливать и оценивать другого человека,
а так же регулировать свое поведение соответственно условиям и
требовав иям партнеров по общению, так как создаются
благоприятные условия для взаимодействия.

Исходя Ез uели и гипотезы исследования, нами оыли 
постан:1ены слецующие задачи: 
·· исследовать и рао:рыть сущность основных идей гуманистического

подхода в обучении;

·· рассмотреть сущность понятия «развитие личности» в рамках
ryJ'l1a1-1 истической парадигмы обучения;

·· ьътявить основные принципы гумани"Зации обучения и пути их
пр акт и ч еско и. реализации;

··· разработать критерии результативности гуманного подхода в
обучении и выявить условия успешного развития умств��нных
с пособн,:Jстей шко:lьников.

Ведущая идея состоит в том, что реформирование школь� в 
} спо11ни[х рыночной экономики можно осуществить на основе 
ту\1ани3аци1'1 обучения, это с:тиму.:�ирует умственные способности 
} 1rаrцихся., формирует культуру, помогает социализации учащегося, 
что .. в 1(011 еч ном счете, повышает результативность учебного тру да и 
обе с:: г1ечиьае т социально--психологический комфорт. 

I\1,етодоло гической ос:новой исследования является: 

о с новн ые положен ня теории гуманизации обучения, социальная 
об'11сло вленв ость воспитания и обучения, роли деятельности и 

обJщения для всестороннего развития личности. 
I\1 етоды ис:с.ледования: 

на теоре1ич:еском уровне целесообразным было 
следую1цих методов: ана:тиз и теоретическое 

применение 
обобJдение 

историч::::ской и психо:rого-педагогической литературы; изучение и 
с:р а в н ение перед.ового педагогического опыта; мысленный 
�,ксл ерим ент; 
на э \1пнр ическом уровне использовались наблюдение, беседа, 
анкетирование, статистическая обработка экспериментальных 
дан НЬIХ.

Т,еоретич,ес1кая значим.о(:ть исследования заключается в том1, 
что: на основе историко-педагогического анализа выявлены 

основные факторы: определяющие необходимость 
совершенствования процесса обучения; выявлены и научно 
обоснованы педагогические ус;1овия гуманизации процесса обучения 
в современных условиях. 
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Новтв1Jой наш1�го ис1следования является то, что мы 
ратраб,Jтали Jr:рите:рии результативности учебного труда при 

01:иента1н1и обучения на rуN1анистический подход и обосновали 

�·· c.:ll о вия сти мугирования интеллектуальных способностей учашихся. 
П ра 11..:т1[Рнс101.я 3начиl'но1сть исследования заключается в том, 

llTO ре 1уЛ1:>Таты проведенных исследований., выводы и рекомендации 
п О3Jl!,оляют совершенствовать содержание процесса обучения в 

ер едв ей школе, осуществлять учителям реализацию 
гуманистической направленности в обучении школьников с целью 
стиJ'l11уJ1ирования мотивационных ресурсов, ра3вития 
инте:тлектуальной и культурной сферы. 



РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ГУI\1АJ-IИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

1 .. 1. Jkl,:1ropия ра:шития и современное положение идей 

гума]Н[ИЗЗЦИIJI 
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Изучение истории развития гу1манистических идей в 
человеческом обществе имеет не то:1ько большое научное, но и 
п о:ппическое и идеологическое значение, так как осознание 
llJенности человеческой личности способствовало во все :времена 
нз аи\;1 опо ни манию и сог.:1асию между народами. 

Тер1.1ин «гуТ\·1анизация>> не зафиксирован в известных 
�:печ е стве н в ых и западноевропейских словарях и энциклопедиях, все 
·1к,;: он имеет право на «гражданство», так, как в форме глагола
известен в немецком языке в значении «воспитыватьf>,
образовывать>>, <<очеловечивать». Философ Х. Ортега-и-Гассет

упн:ржда.1, что :ног термин имеет глубокие исторические корни и
1JТJHI жает совершенно определенное явление в жизни Европейского
1Jбп:1ества. :{же в античной Греции великие поэты (Эсхил, Софокл)
вели в свое 1,.1 творчестве борьбу за человека в человеке.

Рассмотрение человеческой личности как высшей ценности
прирщ1ы \.1ожно связать с эпохой Возрождения. В этот период
уманизпия прояв.71ялась как эпохальное общественное движение.

(t>илософьr делали акц,:;::нт на разум и способность мыслить. Одним из
исто ко в I ум ан из,1л.а как культурного наследия являются
нраБствен нь1 е взг:1яды и учения древней Индии и Китая, а так же
прогресс11вные идеи средневековой цивилизации Средней Азии.

:;тория развития гуманистических идей оставила современному
поколению очень много ценного и поле3ного.

Во-первых, жизненныri опыт, накопленный в ходе
политической борьбы и идеологического противостояния, должен
,Jстэться гrотомкам fсак образец для подражания.

Во-нторых, цитата Хин Цзычена: <<: Добродетель предков -�это
то, чт1) я пол) чил от них в нас1едство. Надо пом нить о том, как
труднс, было ее накопить. Благополучие потомков - это то, что
и-:ачится мной Надо помнить о том, как легко его растеряты>. Эти
1=I ысказ ы ван ия подтверждают свою жизнеспособность, в условиях
,Jдновре,:rен г1ого развития гуманизма с теориями и концепциям и
насилия, предполагающими препятствия, преграды и
несоответствия.

Исходн из этого, мы предполагаем, что насколько разнообразны
1J11:>рмы прояв:н:ния гуманизма, настолько же могут быть различны и
)/Сл о.ви я фopl'l1l ир ов ания гуманистического учения. В истор и и
1) l\Iанизм развивался как яркое самобытное и неординарное явление.
I3первые :иск�: у гуманизма зародили в истории человечества
индийские философские школы Чарвак, Ньяя, Вайшешека,Санкхья,
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Йога, 'v1иманса, Веданта. Ими гумани3м рассматривался как путь 
спасен11я челсн�ека от несчастий и бед. Вывод, что «Непременное 
правило спасения поберечь разум>> перекликается с мнением 
Упанишад; ·<Говорят, что разум -- двух видов, чистый и нечистый. 
Нечистый устр1�млен к желаниям, чис:тый освобожден от желаний>>. 
Ра:зу•111 от природы бывает двух видов. Ра:зум не:зависимый от 
с1еповеческих желаний - он чист, а разум, удовлетворяющий все 
по:>кс.-[ания нечист. С веками в философии понятие разума 
усло:,к�� яется Разум - причина св о боды или независимости че;нJвека. 
В период развития ремесла, торговли и науки, не только рабы, но и 
низ�ние слои населения вайшни и кшатрии, были лишены 
ьо:з \,101ьности читать и толковать Веды. Считалось, что обогащенный 
знания v1и разум усиливается. Таю.J[М образом, низшие слои общества, 

� � лишенные ооразования отстранялись от социально-экономическои 
Бластл та1с, как они имели уровень раз.ума неспособный воспринять 
все грани материального мира. Это еще раз доказывает 
невозможность возвышения гуманистических взглядов над 
общественным сознанием, в древнеиндийских философских учений. 

II.Iкoлa Локаята открыла новый путь познания роли и места
Чi�лове11<:а на земле Это течение придерживалось смелых и еще 
неи :н�е1.:тн ы х тогда че:1овечеству взглядов, основанных на том, что 
1:ки3нь человека неповторима, а поэтому счастье возможно только в 
эт:)м мире. Это философское течение определило милосердие, как 
путь необходимый для человека. Этот путь может привести к 
счастью. Таким образом:,, в философских течениях Древней Индии 
можно рассмотреть два вида гуманизма. 

Первый вид гуманизма основан на представлениях о том, что 
л�оди в горе равны между собой и их доброжелательные отношения 
освованы на сочувствии. Второй вид гуманизма рассматривает 
м1ес:то, свободу и способности человека во взаимосвязи с его 
желаниями, требованиями и действиями, направленными на 
дост1011.ен11е счастья и равенства природь1. 

В философии древнего Китая, формировавшейся в это же 
врем я, чел о вен рассматривается не в пространстве природы, а в 
с11стеме общественных отношений. Практически во всех учениях 
дJревнего Китая прослеживается тесная связь политики и философии. 
I1апр1в1ер, учение Дао рассматривает человека как часть природы, 
его сущность основана на доброжелательности. Древнекитайская 
сlнстосс,q:шя не только исторически обосновала роль, \1есто и функции 
авторитета и свободу человеческого общества, качества, 
с вой ст вевны е со uиально-п олитической системе, но и оказала 
сущес1 венное 11лияние на формирование гуманистических взглядов. 

Человек ·-- это не только частица природы, но и активная 
ли ч 1н1ость с долей ответственности за постоянства общественного 
ра:звитш1. Древнекитайские мыслители причины коварства объясняли 
усв1:�ением ра:зу\1а. Ум --- это не только опора, спутник, помощник в 
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1-1елове 1 1еском бытие, но и сила, способная причинить вред и самому,
и окр� жаю1дим. Тiроцесс усиления разума всегда сопровож;J,ается
усилением ;:1{естокости. По мнению Сень-Цзы: «ум - это природное
поним,,.ние нещей. сила предотвращающая зло». Думать о том,, чему
и ;:(р�п ие могут последовать, создать отношения доверия -- это
основные компоненты создающие условия для развития гуманизма.
Эдесь и особенность древнекитайского гуманизма, -- что никогда не
поздно воспитывать и стать ;:�:обродетелем.

В древнекитайской философии гуманизм проявляется 
с вое1J бразно, например, гуманистические идеи Конфуция защищали 
1лпере,:;ы политической э.�:иты, а народ должен быть отстранен от 
подобных учений. Конфуцизм смог повлиять на обоснование и 
ра3 вит 11е д.ом инирующей идеологии императорского Китая. 
с:торонники Конфуцианства считали, что народ не способен 
ра3 .. 11и 11ать добро и зло, справедливость и обман, закон должен был 
дейсТВ\)Вать в роли регулятора в отношении этих противоположных 
про я БЛ,�НИЙ. 

гr 
f _ _.,,нь правдивую оценку истории развития гуманизма 

Е-1евоJ\Н)ЖНО без памятников раннего Средневековья на территории 
К а захстан а. В этом плане особенно значимо наследие плеяды 
ф,r:лософов., выходцев И3 казахской степи - Абу Насыра Аль-Фараб:и, 
Н)су�:l)а-Баласагуни, Махмуда Ибн Хусейн Кашгари, Ходжа Ахмеда 
Ясави. Исторические данные о жизни и деятельности этих 
,1 ысл (Пелей ш:вволяют смело говорить, что ведущей идеей общества 
в этот лериод становится идея о нравственности как основа 
чеповечес:ко1го развития. 

Как мы1 видим., на Древнем Востоке и Азии гуманистические 
[;1щеи с самого начала возникали противоречиво, но они первыми 
сде:тали: 1паг на включение, участия добра в судьбе не только 
ч1 еповека, но 11 об1цества. Человеколюбие и заботу о людях они 
уем атр [IBaJoт в деятельности., направленной на благо бедных, и 

богатых. людей. 
Мы набл�одаем, что в философии Демокрита, Эпикура, 

Л укреuия., человек рассматривался, с одной стороны, как 
органич_еская часть природы., а с другой стороны - либо как, 
существо производное от объективного бытия вечных идей и 
сущности., либо как нечто самоценное и первоосновное. Человек 
существо СJ!,ободвое и способен к духовному совершенствованию. 
В герБые в качестве ценности стали выступать Воля, Свобода, 
внутре1,-fняя актиЕшость личности. Сократа интересовала душа 
ч еповека, его нравственные качества, а также мыслительная 

.z:1.ея.те:-11,ностъ индивида. Доброта человека это основное 
проявл.�ние качества личности, которая должна ориентировать его 
со3нанне на д)'Ховную культуру общества, шире на 

111анистичность жизнедеятельности в любой сфере. Важным 

лредставлялось в Средневековье воспитание и развитие души, так 
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как человеf( с,т природы не может быть добродетельным или 
порочным., представлялось невероятным, что существовал бы кто-то 
от природы, имеющий предрасположенность ко всем искусствам. 

На казахской земле тоже наб:гrюдалась динамика развития идей 
гу\1анизма в XI\1--X\r веках, что нашло отражение в известных жырау 
Казтугана., Коданташа, Асана Кайг:ы,, Шалкииза и др. В своих 
н1с)рен,1ях иаеап личности они рассматривают в образе батыра, долг 

которого в СJ)Изичесь:ом и нравственном совершенствовании. 

Г:rавный вывод, который можно сделать из вышесказанного, 
зак..111-очаетс:я в зосприятии современниками человеческой жизни как 
процесса самосовершенствования. 

В эпоху Г::росвещения (XVIII  в.) знания о человеке выходят в 
\1 нре l-la ка 1rественно новый уровень. Развивается педагогика и в 
ре:1у.:тf,тате д.ел ения психических способностей на чувства, волю, 
,1 ы111ле ние п оя:Б.rиrется теоретическая психология. Гуманисты эпохи 
fJсз:рО)I·.:дения О(':Ознавали са\1оценность человека, то И.Кант в X\ТIII  
веке 13ыявил проблему саморазрушения личности. Признание 
ценвосги челснека по отношению ко всему другому, рассмотрение 
его в качестве LJ;ентрального звена общества привело к чрезмерному 
П[реуве.1и1 1ению его роли в со11 __ щуме. В отношениях между л�одьми 
это лыраз ил ось в господстве субъектно-объектных взаимодействий, 

н 1ад с:у6ъектно-объектными. Это положение нами прослеживались и в 
трудах казахских мыслин�лей в XIX веке: Абая, Шакарима, 
Ч. Вали ханов а, И. Жансугурова. Связующим звеном их 
прои:зв1.:::ден:ий явилась мысль, что совершенный человек знает меру 

во [ICEM. Нас·:�оящий джигит наделен широтой и развитостью 
rппересов., трудо:1юбием и полезен людям. Личность, достигшая 
т:акой резу:Iътативности поистине совершенна. 

Д:{мается, что история педагогических учений в XVIII -XIX 
века:,,: предъявляла особые требования к личности, ключ к 
совершенству которого он иска.'I веками, улавливая истоки проблемы 
д,рев но,:ти. 

ГIJ-·ино:му рисуются идеи гуманизма с позиции педагогики и

Г[Сихологии Запада Представителями западной педагогики были 

Р.Барт, Л. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс. Они подчеркивали 

преобладание этико-нравственных элементов в сознании человека. 

()ни разработали принципы, которые стали основой для пересмотра 

некоторых положений традиционной императивной педагогики: 

гцн�н ци п сотрудничества, личной заинтересованности обучаемых, 

стJемл·�ние к самореализации и самовыражению учащихся в учебном 

п[роцессе. В осознании необходимости смены педагогической 

пшрадигмы, сыграл и ро:п, и резул�ьтаты исследований, как в нашей 

стран,;;:, так и за рубежом, посвященные отдельным аспекта'vr 
в3аимодействия людей в различных контекстах жизнедеятельности. 
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J,·!:нт1;�ресн ыми представляются гуманистические идеи в 
педагсгике отечественных ученых в начале ХХ века: В.П. Вахтерева, 
I<,)JI, ·у шинс:кого, С. Т. 111аuкого, В.А. Сухомлинского и др. 

J,·iден развития гуманистического подхода в педагогике В.П. 
В 1хтерев по ншмал с позиции учета индивидуальньrх и 
11сихоJ1ог11Iческriх особенностей ребенка. Элементы системы 

пбучения ,, по его мнению, должны быть ][JОдчинены гуманистической 
11ели --гармони::�ное развитие личности растущего человека. /8, 16/ 

Высшей ценностью <<новой педагогики» К.Д. Ушинский считал 
.ппчность ребенка и признавал ее главной действующей фигурой 
,:)бра::о вател ьного процесса. Впервые в истории педагогики 
,::::оветско го периода В .А. Сухомлинский целенаправленно обратился 
к идее развития эмоциональной сферы ребенка, в частности, 

tlравственньr:м чувствам. Тем самым, он предвосхитил ключевые 
направления развития современной педагогики на 
,Jб111еч,.:.:ловечески1;::, нравственные ценности, гуманизаuию 
вос:1пи1 ан11я, обращенность к мrотивационной сфере ребенка. 

Педагоги Республики Казахстан, \fЫСлители И. Алтынсарин, 11. 
:Жумабаев, позже К. Каримов., М. Акынжанов, А. Бектуров, 
поднимали вопросы о совершенстве человеческой личности. Они 
рассvrатрнвали учение Eie только как способ передачи знаний,, но и 
еос:1п1и1 ания нравственности учеников. Они отстаивали идей 
достуг1 но 1.;ти образования вс:е:м сословиям общества. 

Таким образом, история гуманизации свидетельствует, что 
развитие личн1)сти че:1ове:ка во все времена представлял большой 
интерес и } ходит корнями в глубокое прошлое. Обобщая основные 
} манистическ:Iе идеи, мы представляем их в стадиальном развитии. 

I(стория развития гуманистических идей. 

1 ____ .. _ .. _ .-.---.... --------·r··--------------- .-Эпох и . . .. __ , Представители 
___ _J)с:1.3ЬТ11И,i ---- -----------------

1 
t 

1 ··-··-·---·-·-····-·-·----··· --·--------- .... _____ 
390-460 Демокрит, Эпикур, 

Средне 13е

ко в ь1.:: (IX-

1 X-XI вв) 

Пас!( аль, Сокр ат. 

I.Пко па Ло коята, 
1 

Кон(:Jуци:з \1, Хин 
Цзы•rена 'Чарвак, 
Ньяя, Вай,11ешека, 
С аннхъя, Йога, 
Аль-·фара(;и, 
Ж.Б,эласагун., М. 
Кашгари. Х.А. 

l _______________________ !:I[ а (�!�l l'(_: _________ 

Таблица N�! 1·--------

Идеи гуманизма 

3 

1. Люди в горе равны между собой и их
доброжелательные отношения основаны
на сочувствии.

2. Человек -- свободен во взаимосвязи с его
желаниям и, требованиям и

·---------------

действиями, направленными на
достижение счастья и равенства в
природе.

3. Возвышение нравственного аспекта над
космологическим, познавательным,
онтологическим. Осмысление
человеческого бытия.

4. Человеку отведено центральное место в
--��(.Роздан и _и_. __________ _
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r·-·--------·-
i
·----------------------�------

r·-----------------··------ --------------------- ------
1 

Демокрит, Эпикур. 1. Человек существо свободное и способен 
к духовному совершенствованию. 

j 

Паскаль. Сократ. 

\ .. ] \1-

Х 1Jвв. 
К азт) гана, 
К оданташа, Асан а 
К айгы, 11Ia лкииза. 

-··_-,---,--_-·-·-···-·-.--,. -+--.---, ---------------). vlll-XIX I И l,ант. 
в 1�· к. 

1 Ф 
. 
Г

е 
J' e 

л 
ь. И 

1 Г еребарт _ 

КоненХ!Х 

-){Х 1':В

За·rад 

Россин 

1 Ы Алтынсарин, А ба 
й,lПакерим, 

1 И Жансугуро в. 

Р.Барт, А.

КомЕ:с, А. 
J\1ll а с л о \/ К .. ' 
Роджерс: 

В П. Ва:перев, 
К.Д. Упнн1ски1( 
С. Т. lПацкий В. А. 
С ухом:rинский и 
др. 

f··--·-··----·-···-------··· 

1 Каза:.;с:тан И К,)беев. 
\1. Жумабаев, 
позже К Кари v1ов, 
f11! Акынжанов, 
А. Бектуров, 
А К. Чутаев, 
К.Б. Байназаров, 
КН. Нурпеисов 

2. 

.) -

В первые в качестве ценности стали 
выступать Воля, Свобода, внутренняя 
активность личности. 
Человек должен стремится к 
совершенствованию как к физическому, 
так и к нравственному. 

4. Доброта приведет к справедливости.

1. Сосредоточение на человеческих
потребностях не прибегая к религиозным
ПОНЯТИЯМ.

2. Разумный человек знает меру во всем.
3. Человек гу:манный: наделен широтой и 

развитостью интересов, трудолюбием и 
полезен людям. 

4 .. Учитель--главное лицо преобразования 
учеников. 

5. Общение с детьми должно быть не
---���-р.ражительным, дружеским

1. Учет индиБидуальных и психологических
особенностей ребенка. 

2. Смена позиции педагога.
3. Пр1rнu1,[Лl сотрудничества как развитие

___ и.r��й гу ма низ м_а_. _________ _
1. Учет индивидуальных и психологических

ос:обенностеii ребенка.
2. Развитие эмоциональной сферы ребенка.
3. Пс·выше;ние интереса к процессу 

обучения.
4. Ребенок ее главной действующая фигура

образовательного процесса. Восприятие
ребенка как данность. 

5. Переход от абстрактного человека-
объекта к человеку-субъекту, это нача.:10

___ ____!_!���с ко r_·о�р_а_з_в_и_т _и _я_. _______ _ 
1. Доступность образования всем сословиям

общества 
2. Уважение к личности ученика.
3. Учение�- то не только знания, но и

нравственное совершенствование. 
4. Iliкoлa -· это центр культуры, исто,qник

гуманистических знаний и нравственного
воспитания 

5. Iliкoлa должна обеспечить развитие
высокого общекультурного уровня

__ ___r! ащихся. --------------
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Итак.. мы видrrм, что становление современного положения 
г:,, ыrав исти ческих идей имеет глубокие исторические корни. 
:�:ара1,н:рвая черта нашей современной реальности являются 
ръ1ноч н ые отношения Рынок - явление не только экономическое, 
о EiO содержит множество аспектов: политические, юридические, 
с·1·атис1·ич ее f.:ие. геопо.1итичес:кие, демографические, этические, 

соцvllал1ьно-психо:10гические и, конечно же, педагогические. 
Гl1�дагогиче:ская суть заключается �в воспитании рынком и для 

рынка, соотнесение целей, средств и результатов воспитания, 
JJ,вработке и реализации критерия эффективности (ценности) 
процесса воспитания. Что появилось в обществе, не может не прийти 
1t'1 1в школу. IПкола тоже имеет дело с экономической стороной, 
r'11спы тываt::т ее тяжелое влияние, лишенная возможности 
противостоять шти даже: просто соответствовать новому, но главная 
д.:1я школы сторона -- духовная. Необходимо также рассматривать 
L111;олу как субъект экономической деятельности, корректировать с 
учетом новых условий ее функции, внутриколлективные и 
ме>1с11ичностные отношения учащихся и учителей. 

Реформирован не экономических отношений весьма причудливо 
соседствуют с иденми демократизаuи:и и гуманизации народного 

обра3о вю� ия, школы. От этого зависит \fногое в жизни всего 
обш.ес:тва. Рынок только начинается, но пришел он всерьез и в 
от:н1чии от бы1!ших пятилетних планов и шагов "от съезда к съезду" 
- надолго. :Есть, основание полагать, что рынок станет важны1н и
\НШJ(ным сll),н�торо1,1 гуманизации: не только школы, но и общества. 

Гу:v1анизация и демократизация дополняя друг друга 
стимулируют появление в об�ществе деловитых мечтателей и 
б.l агоро�н, ь1х л р;н·матиков. Ведь личность-это не только продукт 
о,:: ш.ества и сеl\1ьи, но и школы. Формирование творческой личности 
я 1вля ется целью ооразо вания. В общем виде наиболее важные 
качества, характер fiЫe для творческой личности, проявляются в 
стре\1ЛеЕ1ии к самореализации, поглощенности делом как 
призванием., независимости в с:ужд.ениях, уверенности в своих силах, 

�rнициати вносн1r и гибкости, восприимчивости и открытости по 
отно1111�нию к новому. На эти главные черты гражданина 
сс,временl1ото общества указал рынок. Всему цивилизованному 
обшеству рын�Jiчные отношения давно диктуют, как необходимо 
строить уклад жизни, и там 1v1ногое не плохо получается. Обычная 
1,1 асс овая ш ко.:1а пере с тала отвечать условиям рынка, а потому 
1.::треvштельно сдает по3иuии во все более жесткой конкуренции со 
�школой оригинальной. 

]брые традиции прошлого и современный оnыт наце.1ен на 
создание школы милосердия и глубокой социальной нравственности. 
)]lумае гся., что новые условия з:аставят пересмотреть многое, и в 
первую очередь нравственную сторону обучения. Предстоит 
1·ру;:шый поиск путей и способов ориентации на истинный гуманизм. 
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Для успеха нужно рассмотреть, как гуманистическая 
н аправлев ность влl'rяет на состояние Jшкольного общества, как в 

условиях школы изменяться роли и позиции ребят, содержание и 
t,• xapaircr,�p 11х оощения, соотно1ление видов деятельности, а главное, 

лотребности и мrотивы; как в этой ситуации должна изменяется 
1п ози 1-1ия учитt:ля ., какая новая социальная и профессиональная 

1мJформания ему нужна, чтобы действовать современно, рационально 
11 гуманно. Сегодня речь идет о том, чтобы гуманизировать теорию и 
практику, направить их друг к другу. В новых условиях обнажились 
не то:·11,ко не востребованность теории, но и стихийность эмпирики, 
преоб.:1адание f'!Ндивидуального, когда отдельные альтернативные 
решения не способны поиочь совершенствованию массовой 
практики, ибо не , .. ,пропущены" через обобщение наукой, а то и 

противопоставляются ей. Динамизм и многообразие практики 
в опл о щюотся в тенденциях возникновения альтернативнь1х и: 
оригинальных воспитательных систем, освобождении от 
ндеопогизированных наслоений, в четкой ориентации на развитие 
личности с уч�том региональных и этнических условий, резкого 
} силения роли социального воспитания. Теоретический ана;r1из 
л ри:н� ai1 объясЕить практике 1;:е саму: если практику не обобщать, 
о на не разв f'I вается, лишается преемственности, а значит, 
I1ерспе1-<тив. 

Рынок в вауке -· это борьба, конкуренция разных идей,. не за 
первенство илиl приоритет, а за соответствие тем или иным 
\ ело в 11,�м За этими идеями не только теория, но и методология 
на УКИ о в осп :tтан ии, и методика воспитания, построенная на 
11,1 н огообр аз и и и соответствии вариантов региональным 
ос]бен1°rостя,,r, ,:::пецифике школы, индивидуальному стилю того или 
и ноге, учите.;1я. В новых условиях возникают и новые проблемы в 
деятепьности учителя. Новиз:на рыночных отношений не 

I1еречеркивает прежнего опьпа школы и педагогики. Бы:1и и 
выда1ю1ци(:ся практики (П.ЕI. Лепешинский, И.К. Новиков, 
]13 И. Сорокин-Росинский) и блестящие теоретики (П.П. Блонский, 
с·.т. Пlацкий, Ф.Ф. Королева, Ill.i\c. Амоношвили, В.А. Караковский, 
/1, Л" Захаренко, Е.А ... Ямбург). Они и их педагогические коллективы 
с,1(::ла:111 и делают нс мапо, чтобы рынок рождал не озлобленность и 
от:н1rпа�rие, а деловитость, и хороший практицизм, желание самим 
органrизовать свою жизнь. Рынок впервые за всю историю нашей 
п11колы и педагогики 3аставляет каждого субъекта общественного 
во�:лро,r3водства людей -·- будь то теория, методика или практика 
вп�:л �,1тания работать не на предложенную сверху систему., а на 
удовле·rворение реа:1ьных потребностей. 

Выживает прежде всего то, что по - по-настоящему гуманно, 1в 

че,1r действительно есть потребность. В требованиях к отдельной 
личносги рынок жесток, но и гуманен: его требования к ней не 
противоречат 1�е коренным жизненным интересам, так как он 
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t1 у)l(дается в исполнительных и аккуратных, талантливых и 
творче;:;ких, предприимчивых и сильных телом и духом людях. 

Г:,тм,:1низания в условиях рыночной сист,емы позволила 
отказаться от одинаковости в пользу вариативности и многообразия, 
предостав и.1а во3можность сделать ответственный выбор. Новая 
!\Н:тодика пока еще то:1ько нарабатывается, однако уже во многом 
право\!lерна. В последние годы возникли множество ассоuиаций, 
с.:1еду1:оших и_деям гуманизма. 

('овреJ\1 енный ·этап развития Республики Казахстан связан со 
станов�ением личности и развитием нравственных ценностей 
чело вече с ко го обJдества. 

Президент страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу 
2 005г. подчеркнrул, что ключевую роль JB развитии, как отдельного 
ч еповека, так и государства играет демократизация и гуманизация 
с исте11.r ы образования. 

Н .А.. Назарбаев отметил" что основополагающим принципом 
совре,1енной школы является личностная ориентация образования, 
направленная на реализацию творческого потенциала учащихся. 

В IС1з;ахст ан е был создан детский фонд "Бобек", ,,Болашак'", 
которые нацелены на преодоление бездуховности и равнодошие к 
} 11ебе в .,tетском коллективе. И3менение социально-политических 
усповий 1киз�:,едеятельности казахстанцев, и переориентация 
с"бн1(ест ва на действеннь1й приоритет общечеловеческих ценностей, 
гу,11ан1вм,1 и других идеалов свободного развития личности 
сушестве1-1 но влияют на совrн�менное содержание образования. В 
ра\fках Закона Республики Казахстан «Об образовании», Концепции 
и нфорl\rатизацин и развития системы образования РК на рубеже 
вс�;:ов обознач1.�но особое значение гуманистического характера 
с (j)еръ1 �) бра зова ни я в качестве: 

ва:�п-1ого фактора включения: соuиума в контекст национальной 
истории и духовной культуры[; 

- обrцедосту пности системы образования и адаптивности ее к
уроБвям и особенностя:\<1 развития и подготовки обучающихся;

.. с ред ствс1 1tюрм ирования един ого культурно-образовательного vr 
ин<]:юр!\Н1 ци онного пространства государства. 

Огс:�ода видно, что основой современной школы должна 
с.гl\':il<Ить п1манистическая педагогика, ставящая во главу угла 
субъективные факторы организаuии, осуществления и контроля 
учебно-вое питательного проц1есса. Для дальнейшего рассмотрения 
лроблемы ., на наш взгляд, необходи�v�:о рассмотреть сущность 
понятий <{гуманизация», «гуманизация обучения» в условиях 
u_ткольн ого учреждения. 
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Современный этап развития образования предполагает качественное 
изменение подходов к определению его содержания, а также форм учебно
п о:шавательн ой деятельности обучающихся. 

(:Jглас1-ю Концепции ра:шития образования Республики Казахстан 2015 
у:1:.-ювь1Е.: м1оменты идеологии новой школы это- развитие, демократизация, 
гума1-нr�:.ация. Одной из граней этой идеи образования является развитие 
:шчности r:, ходе ее обучения и воспитания. Основным в постановке целей 

Ч};:днего образо1ванин есть развитие общих способностей личности, 
универсаль 1-rых способов деятельности. 

Мера развития ученика выступает как мера качества работы учителя 
нн:олы, всей системы образ.ования. Источником и результатом такого развития 
Е,ыступает освоение Еювых �видов деятельности, новых социальных прос:1ранств 
и новь!.'\ отношений. 

идет о необходи\1ости модернизации образовательного 
прJстранства. 

Модернизация школы начинается с модернизации образования. Она 

рсапизу1�тсл в демократизации и гуманизации современных подходов в 
с,бучении :это позволяет нам рассмо11)еть эти два понятия. В современном 
обдестъе развиваются демократические преобразования. Это важное явление 
дня стиму.-1ирования интеллектуальных и мотивационных усилий личности. 

i\1шкно нашгть при о ритеrные 11енности, входящий в данный феномен: 
обш.естЕ.енное благо, права человека, свобода выбора на основе осознанной 
3;1конопосл)•шности, социальная справедливость, нравственность и правдивость 

в пе.:шх. От,:.;юд.а ясшы г.1авнъrе принципы демократизации в образовании. 
Демократиз.ация образования --- это: 

.. сткрьпость учебного заведения, привлечение к нему общественных сил, 
1зiсr1ючение общественных факторов в его развитие; 

.. предложение м н:о�rообрюия организации учебного заведения, содержания, 
форм и: методов обра:ювания; 

.. 1113М1;�}1_енис п,;�дагогических отношений: 
... 1при31-шнис учебного заведения социальным: институтом, удовлетворяющим: 

обр.а:ювате:1ьную, поч)ебность личности, общества, государства 
разнос,бразием организации обучения:, 

... учет психофизиологической самобытности различных возрастных этапов, 

особенностей социального и культурного контекста ,кизни учашегося, 

спо;,кности и неоднозначности его внутреннего мира. 

Пl.ад. А.моношвили утверждал, что демократизация педагогических 

отнош�ний - это: 
ура в �rе:ние прав ученика и учите�-rя; 
право ребенка на свободный выбор; 
право 11а ошибку.; 

право на собственную точку зрения; 
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сти:rь отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять:, не 
управлять., а соуправлягь; не принуждать., а убеждать: не ограничивать, а 
предостав.1яп, свободу выбора. 

Г.тав11 1ым критерием полезности, жизненности, эффективности любых 
1'11-11.:�оваrшй в образовании должна быть их направленность на благо личности, 
ее и следует рассматривать в качестве ведущего признака любой прогрессивной 

педагогической концепции. 
Гумани::ац:ия образования, очеловечивание всех знаний, получаемых в 

ашо.пе,, вот тот необходимый эпемент, который обязательно должен 
присутствовать в мюдернизации. Гуманистическая педагогика рассматривает 
образование как процесс, в центре которого стоит личность ученика. При3нание 
само1.1енности личности, ее: творч��ской самореализации в процессе обучения, 
1<.:ш�: И[ в более широкой системе жизнедеятельности, - все это определяет 
соЕ1реl\,1еншый подход к образованию. IПкола должна стать для учащегося тем 
местом, гд:::: они учатся искренне и непредвзято ана.1изировать многообразие 
я1с1ений и прсцессы, которыми наполняется реальная жизнь: конфликты между 
.:-�rюдьми" экологические беды, угрол,1 мирному существованию. Иными 
словаvrи, пред:метом ашшиза в обучении до.:�:жны выступать актуальные 
прс:115ле111ы, взятые во всей их неоднозначности и противоречивости, причем 
критерии, в соответствии с которыми ученик производит их оценку и 
с,смъ1сленис доллсны носить гуманистически ориентированный характер. 
()бразование по своей сути обращено к человеку, к культуре. 

Гуманизация связана с переходом от потребительского, техногенного 
т1,1rпа к духовно-·кулътурному и личностно·-ориентированному образованию. 
С:южно.;:;тъ названных процессов в значительной мере затрудняет построение 
стратегии развития гуJ\�анистической направленности личности учащегося. Эта 
задача решалась бы относительно легче, если бы к прежнему содержанию и 
привычныJ\'1 методам обучения удалось просто добавить уникальный учебный 
предмет, раскрывающий вопросы нравственности, общечеловеческих 
пенност:::й или гуманных отношений между людьми. Причиной медленного 
продвижения реформирования школы :ш:ключается в недопонимании 
пере пектив гуманизации образования и значения этой парадигмы. Выразил ось 

это., прежд1;: всего: в недооuенке субъективности обучаемого и приуменьшение 
его собстве 11ной активности; в преврап..�:ении обучения в стандартизированный 
процесс 

В настоящее время в обра:ювании на смену учебно-дисциплинарной 
моде:-�ш приходит гум:анистич��:ская, личностно-развивающая модель, 
1Jентрирую1цая вокруг подхода к учащимся как к полноправным партнерам,, в 
условия:!( сотрудничества и отрицающий манипулятивный подход к ним. 
()бра:ювание ХХТ века должно подготовить компетентностную модель 
13ылус:кншш. Это означает - выпускники обладают высокой мобильностью в 
ycпoJI01JI:\. изм :::няющегося рынка, творчесКИJ\,1 мышлением., функциональной 
грамотнос'п,ю и высокой культурой общения. 

�Лож1-10 пред.ставить схематично модели традиционного образования: и 
обрюонания XXI нека. 



Традиционное образование Образование школы XXI века 
,1-·--·-·--···-·-·-·-·· .. --·--··--·------
11 

о:::нова:
. _ - :н-1ание центр,1с1п,ии подход

ОСНОВА: 
··личностно-ориентированный
ко 1г,1 �<'никативный
-дифференцированный
культурно-ценностный
подходы

-·--·-·--···-·-·-·-····-т·--··--------
г·-·--··--·-·----... -t. ___ .______________ 1 
1 Среднестатистический выпускник 

уч[-·ся 10--11---х классов 

-·-·--· .. -·-·-·-· .. ·-J--··--·------------ i 
·· фунют,ша.пьная н:е граv1отность
·· несф орТlтиро ванность творческого
i\1ь:1шления 11 потребности к творческой
и интеплею)·ал 1�ной деяге.1ьности

·· НИ3кий уровень общей ку.гrьтуры

- функциональная грамотность
- творческая направленность
- потребность интеллектуального роста
- сформированность культурно-
ценностных отношений

Таки1,1 образом, модель среднестатистического выпускника при 
традициошю:м образовании расс1vш11Jивается лишь как развитие его 
инте.пле1пу,1:1ьной сферы Учащиеся не достигают необходимого уровня 
кс,ммуникативной компетенции. И.С. Якиманская подчеркивает, что главная 
стратегия гумани::ации всего процесса обучения предусматривает акцент на 
развитие 1шчноспI учащихся в целоrv[. 

Авторы большого толкового социологического словаря определяют 
г:,iмани3ацию, как: 
1. При3нание творческого потенциала человечества и ценности субъекта.
2. С'осредо1гоче1ше на 'gеловеческих потребностях, развитие всех

способностей личности, не нарушая ее свободы.
Синонимичное определение уже гумшпвации обучения дают авторы 

педапJг11ческого словаря Г.Jv1 .. Коджаспирова, А К). Коджаспиров. 
Гуманизация обучения -- это реализация в процессе построения 

отнопrений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в 

основе которого лежит уважение к людя:м, забота, свобода выбора;
фор\шрование у детей отношения: к человеческой личности как высшей 

IJCHHOCПI В \Шре. 
Обобшая, NLJЫ можем заключить, что с:емантика этих двух понятий 

пс:�дразу\iевает всестороннее развитие личности, ее деятельностного участия 
в жизни обп�ества. 

Ра:ш:итие личности осуществляется в деятельности, управляемой 
с11стечой мотивов, присущих данной личности, что позволяет ей интегрировать 
1� социум. При успешном прохождении интеграции у личности появляются 
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такr,1е качества,, ка1' гуманность, доверие к людям, справедливость, 
самоопре,ц,:;:::1ение, требовательность. Нельзя забывать, что овладение 
,1ейспнпеЛ1ьностью у ребенка, происходит при посредстве взрослых. В 
:1'словиях пrколы главное лицо, которое активизирует резервные возможности 
обучаеl\НJГО, а именно умение входить в контакт, быстро менять стратегию и 
такти к1, правильно воспринимать другого как личность, обобшать и 
п,ереноситъ навыки общения и варьировать их в пределах условий общения 

является: учитель 
П. Рогонов определяет, что сам процесс гуманизации обучения 

111орож:дает задачу подготовки преподавателей,, способных организовать 
учебный: лроцесс таким образом,, чтобы развивалась высоконравственная и 
творческая личность. 

Т аки·vr образо\1
0 

основной целью любой современной концепции 
образования заключается в том, чтобы отстоять гуманистическое образование, 
котоJJОе ор1.1ентировано с моде;1и научной на культурную. 

Гуманистический подход вовсе не отрицает роль науки, техники и 
тею],:)Jюгии в ра:шитии человечества. В рамках гуманистической парадигмы 
·шш'Ii'IЯ приобретают новый смысл. Знания - это не только усвоение нового
чатери.ша, но и развитие обогащение нравственных ценностей. Основным
cмыc:.:IO'vI обучения в этом случае становится ра3витие личности.

t\,'[ы 1 .. :огпасны с Коджаспировым А.Ю., что развитие личности -- это 
пропесс ;:;акономерностного изменения :1ичности в результате ее 
соц1,-1ализации. 

Б.юнский П.П. отмечает, что развитие личности это стадиальный процесс 
стано:н.1ения типологических значимых качеств человека и его 
индив11,�уа.шзации. В самом общем виде развитие личности представляется как 

п1юпесс вх1:,ж.::�.ения челов,ека в новую социальную среду. Стадии развития в той 
и:ш иной '.fc:pe хронологически совпадают со ступенями образовательной 
лестницы. 

Развитие неразрывно связано с социа:11вацией личности. Социали3ация -
Jто процесс усвоения и активного воспршвведения человеком опыта 
в3аимодействия, преобраз:ования рею1:ьно существующих отношений в качества 
личности. Процесс социа.пи3;щи:и не всегда имеет положительный опыт. 
('оп:иа.гппация личности в условиях гуманистического подхода, понимается как 
вютючение: личности в систему обшественных отношений и самостоятельное 
воспроизвоаство индивидом этих отношений на основе В3аимоуважения. 
с:у1lц1-11ость .:1ичности представляет совокупность соцюшьных связей, выступает 
творл11.оl\1 общественных отношений. Это положение отражено в трудах 
к,вахстанских ученых 13.Г. Афанась,ева, Ж.Абдильдина, Г.С. Батишева и др. 

Гумани::;ация ооучения акцентирует наше внимание на развитие 
личностно··С\I ысловой сферы учащихся, характерным при3наком которой 
выступает нх отнош1�ние к постигаемой действительности, осознание ценности 
поиск причин и смысла происходяJщего вокруг. Гуманистический подход 
следует рассматривать не в узком, а широком смысле, как условие 
с[)ормирование универсалы-юй личности. 
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Таким обраЗО\1[, появляется возможность проанализировать процесс 
обучения с тоqки зрения гуманистического и традиционного подходов. 
Если высветить характерные признаки сложившейся дидактической системы с 
той, которая формируется в последние годы, они сводятся к следующему: 

Сравни:п:льный анализ традиционного и гуманистического подхода к 
обучению 

________ .I.Еi)�I.ЕЩ_!.1�.ю!_!:!_�Е�од���: к с��учеН_!!!О._ ____ _ 
Ближайшая цеш, урока -· чсвоение знаний; 
Еlf,1работ1а у1•.,1е1:ий i,1 навоrков, понимание 
vчебного ма.теrJ�,ала. 

-·· '-·-··--·----.. ----··----··:J-·----··--------·-------·-

С одер:;кание \ТЮКа-
г,рогра_м!\шые :шания, мсrгериал учебника. 

Дв IOK}El.l[e С.1ЛЫ У'Н\НПЯ -угрозы,
прпказан�,1я, запрещения, наказания, 

_отметка, СО�;:_ВНОВаНИЯ С 2!f'УГИJ\IИ. --·-·-
(' r1,JСобы работы на уроке -· ,Jбъяснение, 
понторе1-ше, упражне1-ше, заучивание 
н,шзусть, деiiствие по обра:щу. 

Орган,пация традищюнного урока, 
расчленение на сту11ени при господстве 
фртп,1льной работы опрос-подготовка 
11•н1w1н::(,::я к 1юсприягию нового материала, 
обо6ш1=ш1е его, выяснение уровня 
понимал11я 1гrро1Sлем:ные вопросы), 
1;:1 креп.1ение. 

Роль учителя как всевластного и 
113Ce3H8.I01l;eгo. непреге�аем;)ГО начальника И 

1 распог_ядите:1я �п:�:ьоо!!_ученика. _______ _ 
1 п:ерв,ш обя:шююсть учителя-сообщение 
j \Наний в л1Е:ой форме, чтобы оно моею 
il 15ыть усвоено пр,)чно и дол го сохранялось в
j па:v1ят:1. Делп учаш,ихся -откладывать в

сз.оем сознашш информацию, чтобы 
предъявлять ее по первому требованию 

_ у:1ителНJ, и жJ::_ать 3а это отм_�тки-Jценки. ___ _ 
Ксн-rечные ре3ультаты учения- соответствия 
0:11аниi'i, у!\:ений, навыков учащихся 
;:апрогра!\11мированным стандартам, 
н_1:,1яв.-1яемое опросом, экзаменом, 
способностьн) действию по обра:щу 

Таблица No 2 
·-----------

Гуманистический подход к обучению 
Прямая цель-развитие интеллектуальных, 
духовных и физических способностей, 
интересов, мот_и_в _о_в_. ________ _ 
Содержание урока-освоения способов 
познания .. общественно и личностно значимых 
преобразований в окружающей 
действительности и в себе. 

·----------

Движущие силы учения - радость творчества, 
' ощущение своего роста, совершенствования, 
2:rриращения знаний, уверенности в себе. 
Способы работы на уроке совместная 
деятельность, поиск, эвристическая беседа, 
урок -диспут, формирование гуманистических 
отношений между учителем и учащимися. 
Организация современного урока. поиск 
ответов на вопросы, решение нетиповых 
жизненных (практических и научных) задач, 
преобладание групповой и индивидуальной 
работы с включением на одном из этапов всех 
в непродолжительную фронтальную работу 
для приближения коллективно найденной 
цели. 
Учитель- помощник, старший друг, советчик и 
соратник в поисках истины, в овладении 

-�шстерств __ о_м __ ·------------
Первая обязанность учителя - организовать и
увлечь учащихся в активный процесс решения
познавательных и практических учебных
задач. Дело учащихся - активно участвовать в
коллекгивном труде, постоянно
совершенствовать себя и окружающий мир.

Главный результат обучения в

перестраиваемой школе - способность ученика
самостоятельно приобретенные знания в
новые ситуации, понимать и
совершенствовать себя, творить, овладевать
-��сиональным мастерством.

Гуманизация отношений педагогов, по мнению ученых И.С. Якиманской, 
А ... 1�1... �Ларкона, В.А. Онищук Е И. Ильиной, К.Н. Нургалиева р��шают 

сJ1ещпощие взаимосвя:занные задачи: 



соэдание отношений: доверия между учителем и учащимися; 
обеспе1 1ение сотрудничества разработка решений между участниками 
учебно·-воспитатеш,ного процесса; 
актуюп1з:щия мотивационных ресурсов учения; 
развити1� у учителя личностных установок, наиболее адекватных 
гуманистическому обучению; 
помощь учите:.:-шм и учащимся в личностном развитии. 

В построе:нии гуvшнистического обучения важную роль играют 
шг-1ностные установки учителя. В качестве основных К. Роджерсом выделяются 
с1еду1ощие •• 
-- "открытость" учителя своим собственным мыслям, чувствам, переживаниям,

а также способность открыто выражать их в межличностном общении с 
учанхимлс:я.; 

-- вьграже1-1ие внутренней уверенности учителя в возможностях и способностях
ка:.кдого учащ(�:гося; во многом эта установка совпадёт с тем, что принято 
назь.шать ·'педагогическим опти�измом'', ''опорой на дополнительные 
кач1ества Е,оспитан ника". 

Гуманизация об�rчения неразрывно связана с поиском и освоением 
вотможностей практического воплощения положений личностно 
ориентированного обучения и восп1пания. Отсюда повышенный интерес 
ученны:,,;: и практических работников к феномену педагогического 
сотрудничества, педагогического взаимодействия и общения. 

Сложность постижения этих понятий обусловлена неоднородностью и 
объемностъю интерпретаций. lllирокая интерпретация связывается с созданием 
б"пагопр11ят1rь1:1с условий, безопасной среды, необходимых для развития и 
самораз1:1ит11я детей, формирование способности к самостоятельным действиям 
и свободному выбору. Узкий смысл ассоциируется с помощью педагога, его 
содействие!'�.! в рюрешении проблеrvL, связанных с учением, общением, 
заоровьем, самоопределением. 

Гуманизация требует изменения отношений в системе "учитель- ученик" 
ус,анов.1ен 1>rя связей сотру;щичества. Подобная переориентация влечёт з:а собой 
изменевие 1v1,:;:тодов и приё:мов работы у1С-J1и:теля. Но это ещё не вс��
Прио1ттелньгми для учителя становятся знания о взаимоотношении учителя и 
ученика и реагшзация этих знаний в процессе взаимодействия с учащимися на 

уроке. 
Глубокий гуманизм: и демократизм, уважение к личности ребенка, 

вовлечение обучающихся в совместную, активную деятельность с учителем, 
сочета1-ше .юверия с разумной требовательностью, все-это лежит в основе 
педагогики сотрудничества. 

Сотрудничество, согласно толковому словарю Б.А. Ожегова --это 
совместная работа, совместные действия или участие в общем деле. Авторы 
педагогического словаря Код)каспирова Г.1\1., Коджаспиров А.Ю. дают 
с;нщу11ощее понятие:: «сотрудничество -это совместная, взаимосвязанная 
деяте.:rыюсть учащихся и учителей построенная на демократических 

1тринпипах., ориентированная на достижение осознаваемых, личностно 

значим1ых целей:., как учениками, так и учителями. 
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Иностр1нньтй язык прочно вошел в нашу жизнь, демонстрируя большие 
потеrщиа.1111ные ВОЗ\,Jюжности для развития личности. Сложность ситуации 
закшочается в том, что обучение иностранно\1у языку в основном базируется на 
=:ауч1,твании ш1аб;·юнных фраз. В большинстве случаев роль преподавателя 
:':�онимается как .:,:натаскивание» учащихся, к JВыработке у них лишь навыков 
:правильного воспроизведения грам�r1атической стороны материала. 

ИНостранный язык является индивидуальным, особенным, 
ныра:зительным и неисчерпанным предметом, способствующий раскрытию 
.1ичности. I{огда говорится о преподавании иностранного языка, это, скорее 
всего, приобщение к языку, знакомство с культурой, с ментальностью другого 
народа. Задача пре[юдавiпеля состоит в том, чтобы отобрать оптимальный 
1Jбъем информ.ации J.:i:я учащихся, заложить прочную базу знаний. f\Л.

\1онтессори утверждала, что « взрослые должны помочь ребенку развить 
задатки и сш)собност11, раскрывая его внутренние силы» Исходя, из тезиса 
1,Jожню сказать" что немаловажным в усвоении предмета является 
1:1заимопомощь учителя и ученика. В иностранном языке знание личности 
1Jбуч аег,юго Иiграет важную роль, так как содержание этого предмета в отличие 
от других 1тредметон заюночается не просто в передаче определенного объема 
знаний и научной информации., а в поддержании и совершенствовании 
достигнутого уровня коммуникативных навыков. Учет индивидуальных 
особенностей учащихся является одним из основных показателей эффективного 
)·правления учебным процессом. 

Иностранны[Й я:::ык, как учебная дисциплина, оригинален те1,1,. что 
восприятие предмета осуществляется только путе\1 преодоления 
псих(ыогического барьера. и чем меньше психологического дискомфорта, 
тем лу1-1ше усваивается предмет. Сшщовательно, все то что «напрягает» 
:1i111ен111ю1, усиливает страх <шере:ключится» на другой язык, перейти в чужое 
в1щеню:� ,,н,ра. Все эти прегра,;::�:ы должны быть отброшены или преодолены с 
помощью поддержки преподавателя. Другими словами, речь идет о 
необхсцимости ресuтиза�Jии личностно-ориентированного подхода в 
,Jбуче1-1ии ш-юстранных языков. 

kI.C. Якиманская утверждает, что личностно-ориентированное обучение
это при31-шние инд:ивидуальност:vl, самобытности, самоценности каждого 
уче1-111ка� стиму;�:иронание осмысленнного учения. 

Это является важныl\r составляющим гуманистической направленности 
обучения. Идея уважения, самобытности личности ученика, учет 
1шдивидуапьных и пснхсногичес:ких особенностей и признание обучаемого 
главной действуннцей фигурой мы считаем главенствующей. 

1Опираясь на ;1анные современной педагогики можно выделить понятие 
.:�ичностно - ориентирСJванного подхода. Это - индивидуальный подход педагога 
к J<а>t;:дому воспитаннику, способствующий всеми образовательными 
средствами совершенствованию и становлению личности. Личностно
ориентированный подход относится к гуманистичесю) 11,1у направлению. 
()сновной принцип этого направления: в центре обучения находится ученик и 
е1го .i:r:еятелыюсть, а не учитель и преподавание .. Основной задачей учителя в 
контексте личностно-·ориентированного обучения является стимулирование 
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осмьн:неннюго учения. (В А. Сухомшинский, Пl.А. Амонашвили, К.Р. Роджерс, 
1:0.П. 1\заров., И.ГI. Волков) и др. 

I -l[a уроке иностранного язъ1ю1 используются специфические приемы 
обучения, и он связан с психолингвистическим аспектом обучения. IП.А. 
/\монашвили утвер:,кдал, что нельз:я <<заставить действовать, нельзя заставить 
реб1�:1-нса говориты> речь должна быть 11,,ютивированна и активна. А.Н. Jlеонтьев 
выделяет, что овладение иностранным языком связанно с познанием другого 
.:,образа мира», с изviенением личности ребенка. Именно поэтому и при 
объяснении нового материала, и при опросе учащихся необходим личностно
орип-1т1.ч:юванный подход, учитывающий соотношение принципа посильности 
обуче1шя для каждого учащегося с обучением на высоком уровне. Мы считаем, 
что стимуляuия интереса к учению,, создается в учебном проuессе, если ученик 
уход�:,п с урока с ощущением прогресса в знаниях. Поэтому каждое 
пред.1агае1,юе задание долж:но состоять из двух: частей: 
а) задание на уровне базовых знаний; 
б) за.п:ание повьш1енвой сложности. 

:Это позволяет нам говорить, что личностно-ориентированная 
направ:1енность в обучении предусматривает дифференцированный подход, 
учитыва101лий индивидуально-психологические особенности школьников, 
СJР-,оеяременное выявление затруднений и пробелов, так и прогресса у 
1нкольн иков разных уровней обученности. 

Нiе:11:,зя 3абыша1ъ, что главная стратегическое направление 
гуманистического обучения развитие :1ичностно-ориентированного подхода на 
урока��- Наша задача --показать наибо:�ее приемлемые способы реюшзации 
данного подхода на уроках иностранного языка. Современный личностно
приентированный урок (ЛОУ), на наш взгляд, есть система, обладающая связью 
,::: юн:шней сре:до�i[ через информационные и другие каналы. Под воздействием 
названных влияний и внутренних противоречий ЛОУ обладает способностью 
»::амора:шития, свойством динамизма. Являясь формой реализации 
сrбразонате.1ьного процесса, он состоит из известных компонентов 
традиционного урока .. Однако его функции и условия реализации существенно 
r13ме1-:1яются. Это: 

l Современные гуманистические цели обучения определяют 
приоритетное внимание к личности ученика. Цели, объединяющие все 
,::�бра:.юнате.1ьные задачи, а значит и этапы в единое целое учебное з:анятие, 
\·11 о гут быт�, представлены как: цели деятельности учителя и цели деятельности 
учаш:ихся. Первые ор11ентировань1 на развитие личности ученика, вю1ючают 
разв1;11тие личностно···смыслового отношения учащихся к изучаемому предмету, 
логи,су процесса знаний и способов их деятельности, ценностных отношений к 
окру::каюшей дейстю-пельности и связаны с обеспечением развития у учащихся 
интеллсктуал1ьной, ко,1муникативной, рефлексивной культуры и др. 

2. Содержание учебного материала составляет основу, стержневую
.лш111ю личностно-ориентированного урока,, раскрывающую значимость 
изучаеi\юго ,1атериа;-�а для совершенствования бытия человека, утверждения его 
свойств и достоинств нравственных, интеллектуальных, эстетических, 
улучшения его экономического благосостояния, практика-преобразовательной 
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деяп: .. 1ьности. С:юда входят не только теоретические сведения, правила, 
тсоре 1лы, :::аконы, но 11- задачи, упражнения, вопросы учителя, отражающие 
последовательность умственных действий ученика, обеспечивающих усвоение 
viм 11<0\нюнентов научного знания. В процессе усвоения материала 
воспроизводятся основные функции личности: свобода выбора, сознательное 
рс1рш::ксив1-юе отношение к предмету своей деятельности, целеполагание, 
эстетическая сщеню1 предметной среды и человеческих отношений, 
эконоl\н1ческая и экологическая це.-rесообразность решений, непрерывность 
возрастания научно-технического уровня деяп:льности человека. 
Содержание обучения изначально ориентируется на различные типы и уровни 
у с воен ия. Д,опустим ы различные: трактовки изучаемых предметов, явлений, 
ра:шообразие средств и способов их освоения. 

3. Формы организации ::ш:чностно-ориентированного урока могут быть
самымн р.:�знообраз1-1ы\11Т от традиционных до нестандартных, таких, как 
Е;онфсренции, сеJ\НIНары,. 1генинги, ролевые игры, дискуссии и т.д. Главным 
яв;тяется исло .. 1ьзование таки.х средств, с nомошью которых учитель добивается 
нк:тючения IО'1>кд,JГо ученика в активную целенаправленную учебно
П<Jзнаватеш,1-I) ю деяте:·rьность на основе сочетания индивидуальной, парной, 
группов,ой 1,1 общеютассной работы. 

4. Nlетоды обучения - это способы взаимосвязанной деятельности
:) чите.:тя: и учащихся по достижению конкретных образовательных задач. В 
\li;:тo,::ra:-.;. обучения сфокусирована не только глубина раскрытия учебного 
содер1ю1ния, но и проявляется личность учителя и ученика, взаимоотношения 
Е;л,юсного коллеI(ТИikl и учителя. Именно они и определяют стиль работы 
учителн на уроке. 

Таким� образом., личностно--ориентированный подход предполагает 
прак::·r[чес:кую рештизацию стратегии гуманистического обучения. Анаттизируя 
выше сказанное,, можно обобщить, что с помощью предмета «иностранный 
яз:ыю> можно решать такие ::адачи, как: 

1) использование дифференцированного подхода для полного раскрытия

возможностей учащихся;
2) систематизирование материала для совершенствования умственного

потенциапа:

·.�,) б 
�

_ учет индшшдуально-психологичесю-1х осо енностеи учащихся для

развития пространстJвенного мышления.
В работах Г.И. IЦукиной, В.С. Цетлин глубоко проанализированы

принцJшты дифференциации обучения. Ученики могут работать
самостоятелы-10, но в рамках команды. Внутри команды учащиеся могут
определить роль каждому по сп�пени сложности материала. Такой вид
деятельности на уроках иностранного языка хороший стимул для
познаватеш1,ной денте.:�ьности" для фор1v1ирования мотивации.

Дифференцированный подход в обучении представляет собой рюличие
1/чапшхся не только 110 их уровню успеваемости, но и по направленности их
познавате:ты-1ы:,с интересов, склонностей и способностей. Средства\!lи
осуществления дифференцированного подхода на уроках иностранного языка
янля:Е:�тся раздаточные \tатершны, памятки, опоры для составления текстов.



Надо разобраться,, какого типа инq:юрмацию следует предъявлять 
учащимся, не подаК[ЯЯ его индивидуальности. Среди большинства 
преподавателей бытует мнение, согласно которому не стоит утруждаться, 
о6ъясняя материал слабым ученикам. В этом отношении очень полезным 
яв.тяется огtыт учителя: математики ]].Ф.Шаталова. Он говорил, что задача 

}ч:пел1я данать знания всем одинаково, а с теми, кто не успевает, заниматься 
п.010.ннпельно. Усиление вни\1:ания к данной проблеме связано с теl\1,, что в 
качестве лриорит,етов в образовании не выступают программы, учебные 
предметы, которые надо пройти, а )Чевик, его духовное и физическое развитие 
ол.щвr;1гаются на задний план Современные ученные пришли к выводу, что 

гуман�юе отношение к личности ребенка, способствует развитию у него 
желания и у'.1.ения учиться. 

�:�/читель мо:асет разнообразить преподавание своим творческим подходом 
прамснительно к своим ученика·�� .. Результатом успешного сотрудничества 
\чителя и ученика является овладение обучающимися информацией. 
Л.еятельвость учителя заюлочается не столько в передаче информации, сколько 
в орган1тза�нн'1 прощ�сса обучения. Совместная, взаимосвязанная деятельность 
учащихся и педагогов позво.:�яют сделать обучение желанным и радостным. 
()щу1нение комфортности в классе: должны испытывать не только 
обучшощиеся, но kI преподаватели. 

)1:,я снятия трудностей на уроках иностранного языка предусматривается 
поэтапное введение \1атери�1а (слово, текст, практические задания для 
с1преде:1ения лексическогJ и грамматического усвоение материала). 
С'обшодение этого алгоритvа позволяет преодо:1евать трудности при ов�1адении 
я:зь1ковым материа:том. Конкретная 3адача преподавателя, состоит в том, чтобы 
научиться понимать, 1�то необходимо дпя студента. Зачастую наблюдается, что 
,н,1, [iрепопавате.пи учим всему,, не можем научить ни чему, интерес 
обучшощегося к иностранному языку гаснет, так как они не могут «объять» 
<·:необъятное:•>. Возникает вопрос, каким должна быть структура и содержание
урока, чтобы стимулировать работу студентов и обеспечить восприятие
,,атериапа. Перв_ым шагом является «форм11рование качеств личности, ее
направленности, которые бы обеспечили использование творческих потенций в
обучеыии».: 1 б.; 72/.

]3торым немаловажным аспектом является сотрудничество, когда 
пр,�подавате:л"' выступает в ро;1и партнера J11 консультанта. Эффективность 
обучения .rнобого предмета, в том числе и иностранного языка в прямой 
3а1:шс111мости от выбора дидактических средств. Практика показала, что интерес 
1:< иностранному языку снижается у учащихся с годами. Если на нач;шы-юм 
Пi:LШ� обучения учашиеся проявляют интерес к предмету, мотивом тому служит 
но1зи3ва и специфика данного этапа обучения .. 

�iчашиеся старших кrшссов и студенты первого курса университета не 

п роявля:ют интереса к овладению иностранным языкам, так как на этом этапе 
у 1чебный материал ориентирован на саJvюстоятельную деятельность обучаемых. 
Ссl:юр1">1ированностъ внутренней мотивации зависит от степени готовности 

уч.ащегося к самообразов;ншю. Самостоятельная деятельность предполагает 

13ы;:;окую БН)"llJеннен) мотивацию и умение осуществлять самоконтроль и 



самоо11енк1/. ]{ак пою�зывает опыт в ходе активного сотрудничества с членами 
группы и при подд,1�ржке преподавателя овладение инояз:ычным материалом 
становиться более успешным. 

]3ажнейаrий резерв повышения результативности это привлечение 
учащихся к активной деятельности. Педагогический эффект может быть 
достигнут в болылей мере в результате собственной активности учащихся. К.Б. 
Есипович утверждал:, что << ... необходимо включить ученика в самостоятельную 
учебнуl{) л.еятельность, поставить его в позицию субъекта этой деятельности
таким образш,,1, чтобы ученик приходил к открытию тех или иных :шконов, 
ныраба1ывю1 убелщен11я, овладевал методами и решениями задач при изучении 
учебного ЫС:l'fi;�риалю>. Одной из фор111[ организации самостоятельной работы 
яв.1яется испо .. l1ъзоваf-1ие проектных работ. Работая над про�:ктами, школьники 
учатся сам остоятелъно добывать необходи1v1rую информацию, пользоваться 
ра3ли 1чнъв1и источниками .. 

/1,,нал 1в:ируя во3растные особенности учащихся 7-8 юшссов необходимо 
с,тметитъ, что они доJт,кны обладать навыкам:и анализа и синтеза информации. 
Гlрезен1ация проектных работ совершенствует умение анализировать, 
стимулирует коммуникативную мотивацию. Пропускание информации «через 
себю, выполняет на данном этапе главную роль. Для проекта всегда 
1в �.1бира1отся темJы и:з реальной жизни обучающихся, например, учащимся 
к:-шссов с экономическим уююном, предлагается презентировать свою фирму. 
Содер;кание гакого урока становится личностно значимым для каждого 
(', ,'\,,rЧ''l и·'1] Ц"'l'I-) (� с ,..,,,.,) _ (, L, • ., _ \,.,· .. ,,;f' .• 

Л, Н. J1еонтьев считшт, <<..чтобы нефор.v1апьно усвоить материал, нужно не 

<<спбить:·> его, а пршкить, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело 
11,:изненный с1чысI для учащегосю>. Фактически любую тему можно сделать 
:1и 1-1ностно значимой Для этого преподаватель должен знать, чем живут его 
у чащ�н�ся., каковы их uеннюстные ориентаuии.. Учитель становится 
равноправным партнером и консультантом. Становясь его партнером, педагог 
тем сшv�ым 11оддерживает его, консультируя в подборе материала, в построении 
п пана прое1сга, формируя общественное мнение, помогает студенту найти силу 
для достижения желаемой цели. Совместное планирование, анализ, мысленный 
э1кспери\1ент в проектных работах на уроках иностранного языка предполагает 
сотрудничество. 

Сотрудничество,, как деятельность «дает новый оригинальный продукт» 
.117; 241, т.е. творческую личность. Учителем создаются условия для развития 
rворческих способностей, кюкдый обучающийся старается довести начатое им 

дело до кшша с целыо rюка:шть результат труда 
Задания направленные на см[ысловую переработку информации, 

наприi\н.:р., составление аннотации по прочитанному тексту, реферат - резюме, 
соста11."Jение страноведческих рефератов, с по.мощью таких заданий учащиеся 

ра:шиваJот и реали3ун:п свои творческие возможности, при этом сохраняют свое 
l·]НдИ11:шдуа.пьное своеобразие. 

·Учитель со:щает сферу для свободного индивидуального выбора пути,

способов решения образовательных задач и оказывает педагогическую 
поддср:,,кку учащимся. Как уже говорилось, учитель в проuессе об)чения 



должев выступать в качестве консультанта, если студент встретился с учебной 
трудностыо и сам не может справиться. Дело учителя управлять 
самостояте.:тьной деятельностью учащегося, чтобы он, используя 
приобретенные знания, анш1и:шруя материа11. привлекая имеющиеся данные, 
�,r1пуипню сум ел найти выход из проблемы. Ум:1�ние стимулировать, направлять 
\1ыследсяте .. :-1ьностъ обучающихся '1lребует от преподавателя прогнозирования 
вотможных з;прудненнй учеников" владение исследовательскими методами. 
Итак, сти.1ь деятельности преподавателя, его характер общения с 
1зоспита�-шиками совершенно меняет деятельность воспитанников. 

�{,ювл[етвор,�:ние отношениями с учителями вызывает бодрое настроение 
} чащикся,. ;,ки:нrерадостность и способствует развитию творческой активности, 
1продуктиш-1ости познавательной деятельности. Об этом свидетельствуют 
1п1рактичес:1о·rе исс;1едования состояния отношений в школе, проведённые К).П. 
А.шровым, ЛJ1. Божович, 11.В. Богусловским, С.В. Кондратьевой, Т.Н. 
]\Лшп,ковскпй и другими. Перевод учебного процесса на уровень личностного 
1ззаимодействия озвачает преврап1.ени:е его в сотрудничество учителя и 
учащихся. Особую 3начимостъ отвошений сотрудничества взаимодействия 
учителя и учени:кэ в учебной деяте:л::,ности определили Ш.А. Амонашви . .1и, А.С. 
Е:е.1кин, A .. 4l. Бодал1�в, ИЛ. Во:лшв, А.С. Высотский, Е.Н. Ильив, Я.Л. 
J<оломин:сю,й, Л"Л Леонтьев, А.В. N[удрик, В.Ф. Шаталов. 

Анали::1 психоло го-педагогической литературы показал, что имевно 
от1ю1нсния сотрудничества наиболее: эффективно способствуют развитию 
учащихся 1;;ак субъектов деятельности и становлению активной жизненной 
по3иции воспитанников в целом:, поскольку категория "сотрудничество" являет 
собой сложное единство: 

а) формы� перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании, 
взаи1v1опереяшвании� 

б) сш)ссбы организапии совместной деятельности, то есть "на равных", 
11редусматривающего прояк1ения самостояте:1ьности, активности и 
органиЗ\)Ванности; 

в) формь11 к:аи:1юдействия учителя и учащихся, когда труд основывается 
на вз.аи\1олоддержке и Б::шимопомощи., то есть умении :учащихся работать 
вместе ка1:; между со бой, так и с учителем при объединении усилий и 
сог:тасован111ости действий. 

Сотрудничество (по мненю{) В.К. Дьяченко) - наивысший уровень 
сог:1асованнюсти поз;иций в деятельности, на языке психологической науки 
организаuия субъект1-Jо-субъектных отношений в совместной деятельности. 
()сновньгми при3наками сотрудничества выделяют: 

-- целенаправленность ( с11Jемление к общей цели); 
--- мотю3иров,нп-юсть ( активное., заинтересованное отношение к совместной 

деятепыюсти ); 

--- uелостностъ (кшимосвязанность участников деятельности); 

-- сч)уктурированность (чё:ткое распределение функций, прав, обязанностей, 
ответствс нности); 



согласованность (согласование действий участников деятельности, низкий 
уров1;�нь конфликтности); 
организованность (планомерность деятельности, способность к управлению 
и самоуправленюо ); 

--· результэти1вность (способность ,достигать результата). 
Сотрудничество не является са.v1оцелью:· а налаживается для того, чтобы 

,-ч�нлк при.обретал знания и способы деятельности, опыт общения и 
соl1иальноii а1,:тивности. Оно необходимю д:1я того, чтобы он умел трудиться в 
бопы1110\1 ю:Jллекпше, в малой группе и, если необходимо, индивидуально. Его 
важнейшими признаками являются: 

-- oco3HaJ-I111e обшей це.1и, которое мобилизует учителя и учащихся; стре1vшение 
к е�� достижению, взаимная заинтересованность в этом, положительная 
мол�вация деяlГельF-юсти; 

-- высокая орrан1-вация совместного учебного труда участников учебного 
проц(�сса, их общие усилия; взаимная ответственность за результаты 
деятель1-1 ости; 

-- активно"положительный, гуманистический стиль взаимоотношений 
у[1ащихся 1J взрос�тых (педагогов, работников внешкольных учреждений) при 
ре1пеню1 \1 1-н�бных за.J.ач; В'Заимное доверие, доброжелательность, 
взал�юп<Jмощь при затруднениях и учебных неудачах. Этот стиль 
несонмести!\,1 с авторитарны\1 отчуждением между учащимися и взрослыми, 
преобла;1,анием прав у в3рос1ых и обязанностей - у детей (школьников); 

-- метод.ика обучения:, стимулирующая интерес учащихся, их 
самостоятельносп>, практическую и интеллектуальную инициативу, 
творчество Она исюrючает принуждение, монополию педагогов на 
и1-1т1�рпрстацию :н:1аний, пассивное восприятие учащимися готовой 
и1-11формации; 

-- взаиl\юдсйс:твие учащихся друг с другом, их деловое общение и 
коллскт11вная ответственность за результат общего труда /29; 198/. 

На ссшреме:нном этапе сотрудничество в обучении мыслится не только 
каJ1, ПО\ЮШ.ь ученику при решении сложных учебных :задач, не только как 
обье;:11иf-!lение усилий педагогов и учащихся, но и как самостоятельный 
ю:1.]лективн ый труд 1шк ольников, выполнения 'Заданий, требующих постоянных 
и:ти врсме1�нъ1х контактов с внешкольной средой. При таком понимании 
сотрудничества речь идёт о взаимодействии,, которое скреплено отношениями 
вJаимного интереса и доверия. Если ученик хоть на какой- то момент 
становится сорап-шкоl\,1 учителя ипи одноклассников, если знает, что от его 
деrkтвий зависит усш�х общего дела, позиция его меняется. Волей- неволей ему 
прих-с:11дится прояктять инициативу и самостоятельность. Поэтому 
педагог1-1че1.::ки ценным является поведение, побуждающее сотрудничество, 
юJторое ст111мулирует эти качества ученика в школе и за её пределами. Исходя 
и::. этого, можно утверждюь, что категория сотрудничества в педагогическом 
с о:шании соединена с категорией гуманизации обрюования. В педагогической 
л1пературе описан:ы с;тучаи достшкения высоких ре3ультатов обучения 
,5лагодаря нал1v1чию веры у педагога в обучаемость отстающих учеников. 



гв 

'�{1 -1е_ние без принуждения,, ж:еланш� педагога сделать ученика 
ра:;ковшп1ым, помочь изжить не уверенность в себе и страх, сделать 
ьо 3МО)кным его парп-1 ерство с учителем, пробудить инп�рес к творчес�тву 
я�в.тюотся особенностя\ilи демократизаuии и гуманизации обучения. 
Гkреориентаuия современной педагогики на человека и его ра:звитш�, 
возрожr1.ение гуманистической традиции являются важнейшими :задачами, 
поста1вленными самой жи3нью. 

Итак. в резу:1ьтате изучения различных источников мы пришли к выводу: 
Гkдагогика сотру;:1ничества это направление педагогического опыта, 
сJ1ожившееся на принципах демократиэаuии и гуманизма, имеющий в теории и 
на практике творческий характер педагогического проuесса, когда 
всн:;питанники являются деятельнь1��1и участниками формирования самих себя, 
vI\; сотрудниками являются учителя, что подготавливает их к ответственному 
выполненюо своих грюкданских функции в обществе. Данное положение 
сн5основюю в работах Е.Н. Ильина, я:.л. Колшленского, Т.Н. Мальковской, Н.П. 
[IJульца, ПИ. Пидкасистого, NI.H. Скаткина, Н.Ф. Талызиной, С.В. Осиповой и 
.:ч1. 

В гуманистич:еской педагогике человек рассматривается как высшая 
цс:-шост1) об�:ш�ства и самоцель обшественного развития. Гуманистическая цель 
с,С,разования требует пересмотра его содержания. Оно до:1жно включать не 
то:-rько нове:йшуJю 11аучно-техническую информацию, но и гуманитарные 
ш'lчностно-·ра:шиваюпп1е знания и умения, опыт творческой деятельности, 
Э\1опнонагrыю ценностное отношение к \fиру и человеку в нём, а также систему 
нравственно--этических чувств, определяющих его поведение в многообразных 
ЖJ' лrенных ситуациях. 

Обобщая психолого-педагогические источники, мы можем определить 
сущность понятия <\гу:манизация». 

Гумюш::!:ация --это система в3глядов, в основе которой лежит признание 
(::ютграничньrх 1юз;можностей человека и его способностей к 
самосоверш1енс:твова1-п�ю, са\fореа:лвации, сотворчеству, ответственности за 
сЕюи действия и счюящий свои отношения в рамках дишюга и признание 
равенства гю взаимодействии с другими личностями с целью установления 
гармонии быт 11я. 

,Д.1я лроектирования педагогического процесса в рамках гуманистической 
пr:оадигмы нам необходимо обеспечить взаимосвязь между всеми его 
юJ ,1панент:1l\Ш. Однако его внутреннюю логику и реализаuию конечной цели 
<:)преде.1яет характер В3ЮI\1одействия между учащимися и педагогом как 
отнонI(:·ний между субъектом и объектом педагогического процесса (ученик и 
}Чй1ически й коллектив). 

Особ ::::нности организации педагогического проuесса заключаются в том, 
что объект воспитания одновременно является и субъектом деятельности. Это 
поло)11,ение можно считать одним из главных признаков педагогического 
взаимодействия,. в котором можно вьщелить следующие составные элементы: 

ивформапионный: 
ор11,юшзационно-деятельностный:; 
управленческий; 



ко1v1 :\1ун111кативный (общение) 

Все эти элементы взаимосвязаны и представляют собой сложный 
�:арактер педагогического взаимодействия. В зависимости от главной цели, 
вытекшощсй из социального заказа, в характере педагогического 
в ::аимодействия всег;:щ доминирует один из его элементов. Он будет определять 
логиr-::у и характер педагогического процесса. Так, например, когда в 
ссщиал�,нш11 :заказе доминировшт тезис-подготовка грамотных людей, 
ск.�адыв�1:;1сь определенная педагогическая система, характерными признаками 
которой як11ялись следующие: 

1. Педагогическое в3аимодействие -информаuионное.
2. Рt:3ультат, который должен был быть получен в ходе построения

педагогического процесса -· вооружение учащихся знаниями,
умениями и навыками (ЗУН). Результативность процесса определялась
JYI·-la'vrи.

3. Логика такого процесса: педагог-носитель информации передает ее
учащимся-получаrеля\1, которьте воспринимают ее в готовом виде как
знания, умения и навыки.

Д.1я достижения планируемого результата педагог осуществляет отбор 
опгиr1/l[аJ1ьной системы методов, средств, форм и обеспечивает восприятие, 
осмысление, эакреплеJНие и применение получаемой учащимися инфор,1.аuии в 
виде 3УНс,в. Ре3улътативность такой педагогической системы определялась 
степенью 01владения учащимися информации в виде ЗУНов. Преподаватель с 
с,тобранным объемом учебной информации «идет>> к учащимся. Между ними 
с1оадываются отношеJНия: даю - бери. 

r111ожно утверждать, что при проектировании педагогического проuесса 

1 станов 1(а на информацию д:1я среднего ученика, без учета особенностей 
личнос:ти :,,·чащегося, основанная на принуждении(надо!), на подавлении 
всякого опсюнения от выбранного темпа, объема, характера, на однообразие, 
едином1,1сл 11е и единоначалие была антигуманна. 

]\1звитие личности осуществляется только в деятельности и общении. В 
характере взаимодействия педагога и учащихся не маловажным элементом 
становится ор 'анизапионно·-деятел 1:,ностный. 

�{сил 11я педагога затрачивается на организацию деятельности учащихся. 
�:: riaчa:тv обучения иносч)анному я:з:ыку дети вступают в возраст, при котором 
с,Сiщеню:� со сверстниками становится ведущей деятельностью, определяющей 
основн:ую н.аправленность личности. Основные интересы детей этого возраста 
лежат в сфер:;:, общения со сверстниками. /9.,59/ Поэтому, начиная обучение 
Иlностранному язь1ку,. следует иметь в виду, что детей надо учить не только 
средствам и способам иностранного общения., но и культуре обобщения. 

При взаимодействии учителя с учениками, деятельность учителя 
пр�дстшшяет собой 1\11гюгообра:зие педагогических воздействий на учеников. На 
уроке 1п-юстранного языка учитель заинтересовывает учеников, вводит 
языкоьь1й материал, объясняет те или иные языковые явления, демонстрирует 
ре•rевьrе образцы, инструктирует, задает вопросы, требует ответов, организует и 
Р\'КОБ()д1п работой учеников. Эти взаимоотношения учеников и учителя 

начинанпся с первых дней школьного обучения. Подавляющее преимущество 



:зо 

с\:1ронтш1ьной формы обучения, при которой основным отношением Jшляется 

<<учите11ь-ученик»., а совместная работа детей между собой встречается только в 
виде исю11очения., становится причиной того,, что вместе с положительным 
опытом дети приобретают и «отрицательный». Некоторые из детей учатся тихо 
сндетъ, но при этом не обращать внимание на действия других учеников, когда 
учитель не обращается к нему непосредственно, или ученик науча,ется 
1!,ниматсльню смотреть на учителя,, но при это�.1 молчать, не понимая вопроса. 
()н не скажет, что не понял вопроса и не попросит его повторить, т.к. он просто 
усвои:1: «Если. не :\tО)кешь ответить,, 3,начит, не выучил урок и будет плохая 
011енка> 1

• Такие психологические отриuательные последствия поведения 
,,.чению1. требует от учителя иностранного языка специфического 
лсдагоrического мшстерства и практических умений организовать и поддержать 
своi! обще1-1ие с учениками. 

Во ь:заимодействии «учитепь -- учению> особое значение имеет учi�т 

лсихо.]огических закономерностей ф,ормирования ведущей мотивации у детей. 
\7чите:-[1, должен опираться на реальные познавательные интересы и желания
'iченин.ов общаться на английском языке. Это является обязательной 
щ::едпос:ылкой иJ-1ОЯ3ЬI 1Iной речевой деятельности, как и всякой деятельности 
вооб�:де. Мотивацию у детей можно создать за счёт испол�ьзования широкого 
Ii:онтекста об1_цих познавательных и социальных мотивов учеников (стремление 
ученинов дать правильный ответ, высказать собственное мнение, показать 
пере.;:�, .Jшцом сверстюн:а свои способности). В данном случае учитель опирается 
на положительные эмоции ученика, вызванные хорошей оценкой. 

Таким образомi, можно утверждать,, что в современных условиях 
•1;спе1:1Jност1, взаи1мо.действия учителя и ученика зависит от успешно
пс·строенной коммуникации. Это положение :шставляет задуматься над
'Jначением об1цения для взаимопонимания учителя и учащегося.

Воспипrrельный смысл общения учителя с учащимися рефлексируется 
наукой и пракгикой издавна и укоренен в традициях отечественного 
о(разюва�-шя. 

Проб.1:ема обш,ения в образовании и воспитании все чаще связывается с 
лроб.:н::мой тшчности, возможностью <<Творения» ею своего внутреннего мира в 
дkалоге по волросаJ\1 имеющим жи3ненный, судьбоносный характер. На основе 
1-:у:н,туры в педагогическом общении происходит творение, создание новых 
С\1[ысло1в, преображение личности и ученика и учителя. Общение педагога с 
:,1 чаши,шся рассматривается как уело:вие, существенный фактор организации 
педагогического процесса, управления� учебно--познавательной деятельностью, 
�<СЧ'ДЭ лредметом изуч,;�ния становятся социально-психологические, социалъно
нравствею-1 ые <:<коор.динаты» общения» ,его э1viоционально -психологические 
:1�аракт,е·ристики. 

В психолого-педагогической литературе много пишется о личностном, 

.:1ичнос,1гно"ориентированном подход�� в образовании, большое внимание 
уJ.еляе1 ся гуманистической направленности педагогического процесса: 
ува:�:ке1-11>1.е к .:лrчности, предоставление возможности ее самосовершенствования. 
Прини'l.�ая эти положения как безусловную ценность, можно отметить 

необходимость целостного проявления личности в общении, сотрудничестве и 
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такого подхода к в:шнмодействию с ней, когда учитываются ее личностные 

по3ицн11 в с:одержап:лъном П.lIOie ·- ее отношение к науке, различным формам 
по:шавия и в пелом отношЕ:ние к науке, различным формам познания и в целом 

отно1нение к миру. 
Изве1:.:тно, что :1ффективность учебного гrроцесса во многом опред:еляется 

умен1н: 11,1 у 1нпеля организовать педагогическое общение с учеником. J\1ногие 

психологи и педагоги (III.A. Амонашвили, A.I-I. Леонтьев, Пидкасистый П.И. и 
д1::уп1r1;::) рассr,.1атривали педагогическое общение, как аспект учебного 
соч)удничества. 

У'qеными наю:шлен богатый теоретический и практический опыт 
опти1\1i:L1ьной орган�изации учебного процесса за счет активизации 
п1::офессионально -- личностных качеств учителя. В условиях демократизации 
образов.ания необходимы преподаватели, обладающие коммуникативными 
'i.'\1еви:ями и навыками. В общении человек самоопределяется и 
сомопр1.::дъявляется. Особенно важно контакти.рование учителя с учашимися в 
\Чебном процессе. Сегодня пронесс обучения понимается не как 
и1Jди11н1 .. �уа.11:,ная деяте:1ьность учащегося с учебным :\!lатериалом, с предv1етом, а 
как особым образом организованное общение /30; 67 / Важной функцией такого 
обще1:.шя на уроке явпяется взаимодействие учителя и учащихся, их совместная 
согласован�шя деяте:rьностъ. Для учителя общение - это приоритетная форма и 
преоб,ладшощий способ решения профессиональных задач. Недостатки 
1<оммуникативного развития препятств1ют профессиональному и личностному 
росту спениал.иста. Пt:рвостепенная за;::�:ача учителя ·- это умение создать на 
уроке блапJприятну10 атмосферу д;�ш общения с учениками и вызывать их на 
доверительный разговор. 

()сновная структурная единица учебного процесса - это урок, сложный 
акт общения, главной це.тью и содержанием которого является практика 
взаю.11одействия между общаюшимися. Урок, будучи сложным актом общения, 
об:тад,1,ст таними 4,азами как установка на выполнение деятельности, 
ориентировка в ее ус�1овиях, испопнение и контроль. Можно установить, что 
ю1ждой фазе об1ценин на конкретном этапе соответствуют определенные 
дей:ствия: учителя и ученика. 

i1.1ылrв педагогич1�ско:й щ::яте:тьности свидетельствует, что успех 
обучения зависит от того, насколько согласованы действия учителя и ученика 
на ка:,�.:до1,1 этапе урока. Если связи между деятельностью учащихся 
нарун1аются,, то нарушается взаимодействие между контактирующими 
сторонlами., что приводит к определенным нарушениям в педагогической 
деяп:.:1ьности. Причиной такого рассогласования нередко является сам учитель, 
так как он не соотносит свои действия с задачами каждого компонента урока, в 
частности с орr·аниз:ационно-методичской стороной урока, с содержание'vl 
це.1евой деяте.1:ьности, выпс,лняемой учащимися и формами ее организации. 

]Ja ПJЛI111ере урока иностранный язык можно рассмотреть, что процесс 
из:.тче1ч1ия я:Jыl,:а и его результат выглядят зачастую для учащихся формальной 
прJцедуроi;i, поскольку их мотив не соответствует тому, чем они занимаются на 
уроке Урок должен быть интересным и доставлять радость общения. 
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Практи 1 1ес1,:ое овладение иностраннь1м языком шко�1ьниками, может обеспечить 
ориентация учителя Шl обучение язы[ку, как средству взаимодействия. 

\'спешность обучения зависит не голь:ко от совместный согласованный 
;11.::яте.1ьности учителя и учащихся, большую роль играет взаимодействие их 
л нчнос гей, обучение как с равными партнерами. Взаимопонимание, 
ск.1адываю1.I1.е1�ся межау коллективом личностей, является психологической 
ос-юной сотр)тд:ничества на уроке. Поэтому даже в случае хорошей 
профессиональной подготовки учителя эфф1ект преподавания может быть 
чиним1альнъ1м из-за отсутствия понимания между учителем: и учениками. (В.В. 
Цуконов). 

Гiедагогический опыт показывает, что в условиях современной школы 
до.1жна произойти см:ена позиций учителя и ученика. Отсюда следует, что 
уч ателъ должен не столько передавать информацию, сколько выбрать позицию, 
внды и формы юаимодействия с учащимися в учебной ситуации, 
прJп-10:н1ровать и выявлять успешность деятельности в классе. Обучение--это 
дв/сторою-шй процесс организации, планирования и управления в области 
ь;ом.муникативного поведения обучающихся. Б.Н. Лазовский в своем труде 
<·: Искусстве ра:зговаривап и получать информацию» утверждал, что
щ:юфессиональное управление общением учителем: создает необходимую
лворческую атмосферу в3аrмодействия на уроке. Педагогическое общение-·это
особе1-нюе общение, специфика которого обусловлена различными социально
ро.-rевы \ш �1 функциональными позициями субъектов общения. Учитель в
процессе п 1�\аагогиче с:кого Jбще:ния осуществляет свои социально-ролевые и
функциональнь1е обязанности по руководству процессом обучения и
1в.оспита�-шя1 От того., какова позиция учителя в общении и руководстве, в
существеююй мере :�ависит эффекгивность процесса обучения и воспитания,
особе1нност�.,r развития �шчности и формирование межличностных отношений в
учебной гр:,. ппе. N[ы полагаем .. что педагогическая позиция -это совокупность
отiюп1ений педагога г: учащемуся,. к уроку, к самому себе, к целостному
педагоп1ческоl'vrу про1...�:ессу. В педагогической практике сложились три стиля
руководства - авторитарный, демократический, :1иберальный.

Сегодня п1копа оказалас1) в сло:,кной ситуации. Повышается 
требовател ы-юсть к учащимся, и в качестве приоритетов выступают учебные 
предметы, программы, которые надо пройти при ограниченном: количестве 
чшсов., а ребенок··ученик., его духовное и физическое развитие занимают 
в:горостспеш-rьн3 позиции. Учитель поставлен в положение диктатора и лишен 
толерантности к недостаткам своих подопечных. В основе организации 
)'Чебного лро1.1.есса у такого учителя лежит авторитарный стиль правления 
детскоi;, ию1циативой. Занимаемая позиция учителя - диктатора сводится лишь 
к фо1:::�мальной органи:запии учебного процесса. Свою основную задачу 
п1реподаватель усыатри вает в том:, чтобы любыми способами добиться усвоения 
учащ1-1tN1ися программного материала. 

!\вторитарно - ориентированный учитель исходит из того, что ученик 
обязан ::1,;читься и беспрекословно выполнять все, что от него требуется на 
уроке. 'У'чите.1ь авторитарного стиля� правления, он применяет способы 
в3аимодействия, основанные на подчинении, стремится единолично управ�1ять 
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ктассс,м. Все- это с озда,�т напряженность во взаимоотношениях между 
обучающи1.1ися и обучаемыми, нередко приводит к конфликтам между ними, 
вызывает в:;анмную неприязнь. ДjIЯ педагога с либеральным стилем общения 
>1.арактерно б,�з раз:тичие ко все11,[у происходящему в учебном классе. Он
заню,н1ет ней-11Jалъную позицию по отношению к ученическому коллективу.
Гlс,3:иция учаш.егося в ;щнном случае оrтределена не четко. Бели он
до зросовестен, то его по3Ация., то его позиция определяется моральностью
<,д,Jюкен». Лричем в данном: случае она основана на самоприказе,
саr.юп1ншуждснии... ,i не на давлении педагога. Если ученик не отличается
лрИ';l;е)Юltнием.,. то его позиция меняется в таком направлении «Должен,-не
до.ГJжс1н, - не хочу!>>. 13 психолого-ледагогической литературе употрс':бляется
е LJJ.e один стиль педагогического руководства в общении и совместной
деяп:.:1ьности учите:тя и ученика·-это демократический стиль работы. При
демокрс1тическом стиле о 1ениваются факты, а не личность. Но главная
особе1r=л-юсть этого сти.1я состоит в том, что ученики активно включаются в
- -

со,:;у;1:с1енис проолемы.
В, результат\� возрастает общительность и доверительность 

взаимоотношений в группах учапJ(ихся. Педагог учитывает индивиду;шьные 
особев1ности каждого., видит свою 3адачу в развитии ученика, в изменении его 
по:зици�,'1, выршкакнuейся в активном желании учиться. Это удается добиться 
пе.:�.агогу :':а счет создания ап.юсферы психологической защищенности 
У'l1.нцегося. Ов и учаш:иесн Е:диномьшшенники. Согласованная, взаимосвязанная 
аеяте.:n)ность учащих;;я и учителей., построенная на демократических 
прию11ипах., з.:1.ставляет педагога, �сорректировать, содержание изучаемого на 
уроке и до\tа материала, менять формы и методы работы, помогает осознать 
перспективы це;1ей у1-1ения, сделать процесс обучения желанным и построить 
его на основе развития познавательных интересов детей. 

Исхо,rя из _выше сказанного, главное лицо преобразования современной 
шнолъ1 учите:-[ь, об:1адающий такими качествами как гуманность, 
толерантносгь, креативность. Лишь создание атмосферы поддержки учащихся 
на уроке, в3аимовлияние у:-штеля и ученика являются основными условиями 

.а.:·1я всестороннего ра3вития личности. /8; с. 64/ 
Во главу угла гуманистического подхода были поставлены потребности 

ученика, которые: стали решающим: фактором выбора содержания и приемов 
учебной работы. Осн,Jвной. фор.мой учебной деятельности в этом случае 
явпяется не с:тушани,;�, говорение и.;лI чтение на примере иностранного я:зыка, а 
совместная увлеченность к,}мJ\rуникативной деятельностью, живое общение с 
ребенюо·v1. На уроке учитель должен выступать в роли речевого партнера, 
ин;;1ци;нора общею�я. Ученик благодаря благоприятной межличностной 
ат11.юсф1ере не испытывает страха с:;::�.е;лпъ ошибку, чувствует себя расковано и 
свободно. (Сотрудничество орю�нтирует учителя не на функции ребенка как 
ученика ( ответ1ь домашнее задание, сделай упражнение), а на его личность и 
перспективы ее ра:шития. 

сопоставить действия учителя, способствующие его 
юаимодействrпо с учащи'v1ися на уроках иностранного языка, и действия 
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наруш;зющие это взаимодействие, что нашло отражение в систематизированной 
таб.-пгцс. 

Фазы общения и компоненты урока 
Таблица №�3 

г··--·--- --·-··-··--···-------·---· -----·----------·--------------··-----�----------------1 Фаза с,бщсния., Дей :твия учипшя, способствующие Действия учителя, 
1

1 

компоненты урока взаимодействию с учащимися нарушающие взаимодействию 
-·--·-·- ---····-··--···-------·-·--- ··- ----------------------·-----·-----+--·----с·---"-у_ч_а_щ_;_и _м_и_ с_ я  _____ _ 

1 2 -··--·----·-··-··--···--··----·-·--- ··---·----------------------.. -----+------------ -----
1. 

\/ CTaI·!OIH)ЧIПIЯ 
,1 в;;:ождение 11
ат,юсферу 
IНIОЯЗЫЧ IIOГCI 
о6щения) 

1 Создание такой ситуации, в 
которой учащиеся начинают 
осо:Еrавать потребность в 
прис брете нии знаний. использовать
материал мотивирующий 
пре,1стоящую деятельность 
УLЕJЩИХСЯ. 
2. Направлешюсть на передачу
свое··о эмоционального состояния 
(т:1ю1х эмоций, как радость встречи, 
радость от предстоящего общения и 

1 
т.:т): вызов ответных положительных lr-··--·----····-··--···--·-------- .. ЭJ\!ОLДЙ �llКОЛЬНИКОВ . 

1]. 1. Создание \/ школьников 
{)рие11-1тиршю•п-1ая nредставл�ния, в каких ситуациях 

1 фаза исполъзуется осваиваемый 
l ,1 о:1нако\1Лен 1с1е с матер� ал, для решения каких 
1 ·,.,:чебm,тN1 
1 материалом 11 

::1ействиями ,.�го
ре1пизаl1ии) 

3щач Ето можно применить. 
2. Проведения интересного по

форме контроля понимания 
услышанного и;ти прочитанного 
п,:)сле каждого обучающего 
воздействия. 

1. Направленность на 
наведение порядка 
(дисциплины) в классе в 
начале урока. 

2. Проведение стандартной
речевой зарядки. 

3. Формальный опрос
домашнего задания. 

1. Показ образцов бе:1 ее
творческого 
использования. 

2. Формальный контроль
понимания учебно го 
материала отдельными 
учащимися, а не всем 
учениками. 

3. Показ наглядности без его
разнообразного 
ИСПОЛЬ30Вания. 

-····-··---····-··--···-------·-·--- --- --·--------------------------------+-·-----------------

J. П. 

kkпо.-11нпеш,ская
1 тренировка r1 
11СПОЛЬ3(1Ван11е 
1Jсваинаемого 
\ilaтeplcJa.ш в целях 
фс,р,,1щ:,ования 
-�авыков)

1. Г1 остановка разнообразных, 
каждый раз новых, постепенн:о 
усложняющихся задач в 
изменяющихся ситуациях 
оощения. 

2. Обеспечение ситуативной
обуслс,вленности и 
коммуникативной ценности всех
высказываний. 

3. Использование форм работы,
необходи,-rых для организации

сбщения, когда речевая 
�:ниципива передается ученикам.

4. Полол:ительная о цен ка
деятельности учеников. 

5. Использование всех средств
Еаглядности, предлагаемых ':fМК
для тренировки. 

1. Постановка заданий, не
имеющих 
коммуникативной 
ценности. 

2. Обучение школьников
отбору освоенных ими

струкгур, которые не 
соответствуют реальным 
событиям. 

3. Подмена активности
учащихся собственной 
активностью. 

4. Отсутствие учета
возрастных особенностей
учащихся, разных 
интеллектуальных 
возможностей. 

5. Отсутствие разнообразных
стимулов к общению и их 

l 
динамики от класса к 

----·----····-··--···-------- - ---� ---·---------·----------------·----�---к_л_а_сс_У.�------·------
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� /\С:-·--
1 -�h·-_ ��1раб;;-тка у·�чащихся 

11<онтролиру11=,шая .

1

1

1 

пранильных и объективных 
( подведение ит1J1гов критериев оценки своей 
у 1: 1ою1.. подгстовка 

I 
деятельности в процессе 

1, знеурочно С, 
работе) 2. 

подведения итогов. 
Зна�,:омство учеников с 

-�----------------

--+-----------------

1. Оценка поведения
учащихся на уроке, а не их
знаний.

2. Оценка общей активности
учащихся (выставление
поурочного балла). 

требованиями, предъявляемыми 
1 к их знаниям. 

3. Отсутствие

.3. Регулярность проведения 

-·---------·--·------.. -- ________ __!_____ к о нтр
о
л ьных __ р

абот.

мотивированности 
домашней работы в глазах 
учеников. 

]\'1ы 1\IОЖем обобщить, что в результате систематической и 

целенаправленной работы в сотрудничестве с детьми у учителя появляется 
боль11Iе в1Jзможностей дифференцировать прощ:сс обучения, использовать 
,;)i:iщевше для со,:1ер:шенствование личностных качеств ученика. Для 
правиJл,ного посчюения отношений со школьниками, учителю необходимо 
понимать 11сихологию конкретного ребенка Педагогическое мастерство учителя 
юш раз состоит в том. чтобь1 уловить своеобразие каждого ребенка, 
своевременно и правильно реагировать на поведение учащихся, на их 
,Jтно111ение к предмету и к учителю /2;3 7 /. Взаимопонимание и сотрудничество 
EI обучении представляют собой педагогич,;�скую ценность и стимулируют 
,штерес учениъ:а к окшдению знаниями. Взаимодействие является одним из 
(К новв1,1х ,.:лособов активизации развития ребенка. 

Инш да жизн1;:нные обстоятельства требуют ценностного восприятия 
(т1туацни, быстрогс, принятия решения на основе интуиции и повышений 
чувств�пешьности к •:<тонкостям» межличностного общения. Общение процесс 
д111.усторошшй. В педагогическом общении учитель и ученик взаимодействуют 
1,;ак равноправные партнеры, и это вз:аимодей.ствие не будет плодотворным и 
де йственш,11\1, если педагог, призванный вести за собой, организовать детей и 
упран.·1ять с.южыы1.ш психологическими процессами, происходящими в 
учеюР-rеском коллеrстиве, не будет видеть, слышать и чувствовать своих 
партнеров гю общению --уч�ников. 

I[аш анализ свидетельствует о том, что общеобразовательная школа 
11,юж:ет об�:спечить рювивающее взаимодействие субъектов обучения и 
воспитания. Полноt:енное развитие учащихся воз:можна в ситуации, где есть 
содеi:i[ствие. сопровожде 'Ше, сотрудничество, сочувствие процессам, 
способствуJощим становлению относительной автономии и независимости 
.:�ичности, 1.:аморазвитию,, самовыражению, самореализации. 

С мена пара.дшгм ы современного образования - гуманизации всех сфер 
;rшзнедеятс.т�ъности че:ювека - делает актуальной проблему развития личности. 
Эффективное рюви ги е личности во3можно только в процессе овладения 
01.;ру:.1с;аюш.ей. действительностью" опытом предшествующих поколений, 
культурой,. собственным положителы�ым опьпом общественных отношений. 
Это возможно то.11ь;;со через активную деятельность (С.Л. Рубинштейн, А.Н . 
. :-Jсовт1)ев, Л"В. Запоро:жец, Д.Б. Эльконин и др.). 
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Д.,сятелы-юсть это специфическая человеческая форма акгивного 

отнопrения f, окружающему миру, содержание которого состав.l1яет 
1Jелесоо6ра·шое изменение и преобра:ювание этого мира, на основе освоения и 
ра::вит1;1я на:шчных форм куттьтуры. 

Если мы говори,1 о ценности личностно ориентированного обучения, то 
нельз:,1 ·шб1,1вать, чт:) д.-rя гарwоничного развития учащегося немаловажным 
явля1�тс:;.1 er1J интеллеf(Т\ТаJiьный потенцюш. 

•' 

Одной из вюкне йших составных частей воспитания личности является 
y'v1cп;,:::i-11rюe воспитание. Интеллект в широко 1\1 значении -вся познавательная 
J.еяте.111:,ность, в более узком --наиболее обоб1щ�нное понятие, характеризующее
сф1еру умственных способностей человека. (Пиаже ). Существует много
опоеде:1ений интелпекта, но нет какой-либо общепринятой формулы.
Коджаспирова Н.В. отмечает интеллект (от :тат. intellectus - разумение,
лююI\11юше, постижение) - это умственные способности, ум человека. Суть
инrепле1.;:та заключается в возможности осуществлять гибкое и одновременно
у стойч1и вое щ>исгюс(Jбление к физ:ической и социальной действительности, а
его основн1)е назнач;�ние - в структурировании (организации) взаимодействия
че.ювека со средой. (Д.Б. Эльконин).

Годы по:1учения сред.него и высшего образования приходится на период 
нJнос1г1r'1 человека, когда поиск самоопределения трансформируется во 
ннvтренн�шо структуру личности. Эти год[ы ученичества и юношеского 
самопознания JIВляктс:;� важнейшими в формировании отношения личности к 
обшеству, собственной судьбе. Представляет интерес работа по обучению 
детей сред�1ей и старшей школы. Переход vl[З начютьной школы в среднюю 
сопровождается кри:шсным явлением, свя:занным с глубокими фи:зическими 
нз ,1еJ-IСfШЯ\1И в детско�� организме, и р1�организацией учебного процесса. 

ГI0дростковь1й во3раст --наиболее сложвый период в развитии личности, 
когда во J\шогом решается судьба человека: будет ли он хорошим гражданином 
общества 1,1.]и пойдет по пути преступности. Пlколы еще не приспособлены к 
нуждам и ,Jсобенностям подростков. Ученики проводят дни в переполненных 
1лко.пьш)1х щаниях и к.1ассах, где сменяются 6--7 уроков с разными учителями. 
()ни Ч) вствуют себя обе3личеню,1JvIИ, отвергнутыми, что ведет к агрессии, 
грубости: 1,1 к не )Ю::ланию познавать новое. Считается, что по3навательные 
с1юс:об1юс1 и 11зкшочшот интеллект как способность к пониманию и решению 
ттроблем и 1-:реативносп, как способность к творчеству. Именно развитие 
У'ilСТвенны .'( и творчсс ких способностей являются одной И3 важнейших 3адач 
гу\1анисп11rеской педагогики. 

Любая система образования направлена на выработку ценностных 
ориентиров, :ншчимых в данном обществе, в духовной и интеллектуальной 
:;11шзш1,1. Знания, як1яяс:ь первым элементом и источником содержания 
оf::раэ;ованля, .должны выполнять три основные функции: создавать общее 
представлени,,� об окружающей действительности; служить основой 
1фор\11нрования эмоционального отношения к познаваемой действительности, 
т.е. яв,лятьсяl средством воспитания мировоз3рения; приобретаемые учащимися 
шання по\rогают осущес1влятJь деяте:1ьность как интеллектуального, так и 
11рактичео.ого характера. Дсмш:ратизация обучения создала возможность 
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с вободв ого вьгражен ия и сам овырюю;::ни:я личности школьника. Мы полагаем, 
'ЧТО в условиях. совреJ\lен ной школы интеллектуальные способности 
rпколъвиков вьтражшотся в следующем: 

осознаш,е непреръшност1,� сомообраз.ования.; 
�п,11ение адаптироваться к социальным и учебным условиям: 
1) с 1пособность организовать диалог;
2) выработка иншшативности;
3) способность к эффективной коммуникати:�вной деятельности.
обладап, ТЕ,орческими способностями, что означает:
ll) гибкостъ и нестандартность ::-.'lышления;
2) способносп, противодействовать психоло1гиче:ской инерции мышления;
т .: ) у,,�ение находить оригинальные решения в условиях риска;
4) у,1ен11е по.:-тноuенно усваивать быстро меняющеюся информацию;
,., 
J) умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, самостоятельно

ра:зработать план и реашвовать план действий. 
Совре�.-1енную компетентность ученика мы усматриваем в некоторых 

функциях инте.л,екта как умение планировать, анали:зировать, рассуждать, 
r,;омб1,11-1иро1:1ап), кла,:::сифиuировать, отбрасывать лишнее, читать, а так же 
ассоциативность мынтения. 

АJ1ализи1руя шыше сказанное, мы можем обобщить, что развитие 
учащихся в ус.:гювиях гуманного подхода не исключает развитие их 
пнтеллектуа�"Iьной сферы. 

Нами установлено, что развипн: личности в инновационном режиме - это 
спо:,ю1ь1й динамический процесс, которь1й осуществляется в деятельности и во 
взаимодействии суб·ьектов обучения и ре:зультат выражается; 

в со11иально-пеихологическом ко11мрорте; 
в ;:�.остиж:ении удо rшетворения духовных поч>ебностей; 
в улу 1�ш1;:н11и конечных ре:зультатов учебного труда. 

f\,-1ь1 ныде:rяем принципы раз:нития учащегося в условиях современной 
ШJ:<ОЛЬI: 

ш -пгеграция: 
инд.инидуюш:зация:. 
демократизация:, 
гумшт11Запи1я. 

Ол:юра на эти принципы нам поможет достичь ра:звитие интеллектуальной 
с:41,еры учащегося, сlюрмировать представление о жизни, способность к 
саморегуляции и соцн�а;1ьные отншш:ния. 

Гуманизац:ию обучения мы рассматриваем как сложное динамическое 
п реобра:ювание, которая базируется не только на требованиях социума, но и 
уч11тывает индивидуальные и личностные свойства. :Конкретные пути 
реап�нзшлviи рашития личности мы видим в следующем: 

дисрсl:�еренциация (направлеююс1ъ на органи:шцию совместной деятельности 
с уч·�том лично�тных особенностей и запросов учащихся и ориентацией на 
распшрени_е их социа.l:ьных контактов в соответствии с общекультурными и 
индивидуальны,1:и :запросами. 
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последовательного, 
Н((::rррагме1-парного., с:воевременного содействия школьникам-подросткач в 
::лнчносл-rом продвюкении. 
вариативность и пrбкость (предоставления выбора программ, _методов, 
способов обученюJ1) 
мотнвационно1;: обеспечение (развитие познавательных интересов, 
обеспечение трудоспособности школьника) 

Анали::: различных точек 3рения о сущности понятий «гумашвация», 
<,г1/1\1анизация обучения» приводит нас к выводу, что эти два понятия 
нераэрывно связаны с развитием гармоничной .'1ичности. Для практической 
реализации гуманистического подхода необходимо рассмотреть принципы, 
содер:ш:ание гуманизации обучения и выявить условия их результативности. 

1.3. Принiц1п1ы гуманизации обучения и условия их 

пр aliaи ·н�с J�ой р11�:ализации 

Гума1-11истическr1й индивидуализм в идеале проявляется в 
признании <:(суверенитета>> чужой личности во всех сферах 
э,1<:ономичес:кой, политической, культурной. Очевидно, что 
rу\,1ани3апия необходима не только в образовании и науке, 
гу\,1 анизир овать необходимо сов ре1vrенную школу в целом ее 
v11пенл:::ктуа.н,ную и духовную деятельность, ее быт и нравы, что в 
пере: пе1<т и ве обе сп еч ит гуманизацию нашего общества. 

Как и3вестно,. решающим фактором: в образовании личности 
учащегося является личность учителя·-олицетворение науки, ее 
интерлретатора и:, одновременно, носителя и выразителя 
определенных человеческих качеств. Всеобщее среднее образ()вание 
как обя:зател ьное осуществляется на базе средней школы. Поэтому 
втор 1,1м сушественны м  фактором в образовании является корпус 
:v чашихся, формирование которого должно проводится с учетом их 
и нди ви дуап ь ных возможностей со ответственно целям образования. 
обеспечении сотрудничества между участниками процесса обучения. 
Основные идеи гуманистического подхода заключаются в: 

1) активизации мотиванионных ресурсов учения;
2) установлен 11и межличностного общения учите:1я с 

уча1л ими ся.
3) предоставлении свободы выrбора учащимся.
Уч ите.:-1 Е, должен знать, что обуславливает стреJ1,1ление 

подростка к познанию нового, что побуждает его к творческой 
де:ятел �.ности. Гуманистическая направленность предполагает 
J<ачественн ое изменение процесса обучения в системе среднего 
образования на основе реализации личностно-ценностного подхода к 
<)пред.елен ию содержания обучения. 

Известно, что содержание: обучения, способ его задания, форма 
функционирования в реаль ном учебном процессе в том виде, как они 



39 

существ у1от се го дня, практически не соответствуют 
3а11<ономернос:тям .тичностного развития ученика. Содержание обшей 
с�,,1сте:мъ1 1Jбразования традиционно состоит из четырех основных 
структурн1,1х его элементов: 

1) r10:11пtвательной деятельности, в форме знаний;
2) осу1дествление известных способов деятельности( 

ре 11:р,,)дуктивные умения):, 
3) творчес1кой деятельности (<<креативные»умения);
4) ос:во,,;:ние системы эмопионалъно-ценностных отношений к

окружающему миру (личностная ориентация).
':iсвоение сс,ае:р:�(ания в этих четырех аспектах позволяет, 

ссуществи1гь по мнению ра3работ,r.1иков культурологической 
1<:онпегш.и11., ,шоl\tпетентнос:тный подход», который положен в основу 
f1 о во 1го об раз о ва тельного стандарта. 

Таким образом., ответ на вопрос «чему учить?» должен не 
только пр,::.:�.усмагр�,,1вать усвоение информlации и умение оперировать 
ей, но и обеспечивать личностное развитие субъектов процесса 
с,бучения. [\1 ы \•tожемl говорить, что содержание обучения это синтез 
науки, культуры и знаний. Содержание обучения в ракурсе 
гума1111спр:1еского подхода - это осознание учашимися культурной 
ненности науки, присущие различным историческим эпохам, 
преобразо Е,авие мирово:иренческого представления, эмоциональное 
восприятие научных фактов. 

С.:-тедовiэ1.тельно, такой подход к со,J.ержанию обучения, требует 
от учителя выхода за пределы собственно программного материала 
11 а caJ\1

1 ого учащегося и его ценностньн� ориентации. Можно говорить 
об л нтеграции содержания,. форм, способов деятельности, 
свой стнея ных сов ременному 11роцессу обучения в контексте его 
раэвиваю1цей природы. 

Целью обучения не мо:жет простое приобретение сведений. 
с:овременнан инфорvrация бесконечно разнообразна, и весьма сложно 
опред.,�лить именно то, что ученику пригодится в жизни. Ценным 
представляется то, что ученик не только объект, поскольку 
подвергается пед.агогическим во3действиям, но и субъект по к 
содер:,кани1:о обучения. Свою собственвую позицию он реализует в 
конте1,сте по3навательной деятельности как активный участник, как 
,,:�,;: йс:твую 1ш ее лицо учебного процесса в дидактической 
коммlуниъ:алии и оперативном взаимодействии. Главное состоит в 
том, чтобы найти эффективные пути освоения 
•< \I од.е:рни:1 ир о ванн о го» содержания обучения, принципиально по-
1,rном у организова1·ь процесс учебного труда 

Гуман11сти ч:t:ский подход к ра3витию человека может быть 
осуLцеств.-Lен лишь на основе изучения ряда базовых 
общеметодологических принципов,, которые могут быть отнесены 
пре)кд,;:: всего так11.е, как: 
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1. Гiосгроение обучения должно осуществляться с позиции
личностно-ориентированноJго подхода. Полноценный процесс
обучения --это всегда .п1чностно обусловленный процесс.
Реа.шпация данного принципа предполагает прежде всего
при3нанне =:начимости и ценности для учителя и Ученика
переживание 1,;омпонентов открытия нового знания; понимание
ва>кности не посредственно переживаемых межличностных
отношений мел::ду учите.-rем и учащи,1ися.
()рган и:з:ация учебно-·воспитательного процесса должна
осуществлят1�ся с по3иции отказа от диктата учителя. Самое
ва::кное при этом взаимодействие педагога и обучаемого на
yc.'l ов ия�: равноправного партнерства.

3.. ()рган и3ация учебно-воспитательного процесса должна учитывать 
:нсизненные цели и ценности школьника. Не имеет смысла 
(�Юрмироватъ и.:1и корректировать л:ичность ребенка посредством 
обшlе1-1ия, не имея представления о его целях и ценностях. Особое 
з1-1а�:1ение д:�я внутреннего мира человека имеют цс:нности 
творчества и ценности переживания. 

С)рг ани �:ация учебно-· воспитательного процесса должна 
строиться� 
�Тll{)ДЪМИ В 

источника 
·+. Е!:ыбор

с позиции лризнания отношений человека с другими 
качестве гпавной движущей силы и одновременно 

нов ::1обра3ований индивидуальной психики. 
со.:{ержания и технологий обучения должен 

осу1цествляться с позиции учета уникальности индивидуальности 
ка::кдого ребенка. Большое значение для обучения имеет учет 
педагога vш своего стиля индивидуальности, а так же стиля 
индивидуалынJети учащихся, проявляющихся в сферах их 
нлко:1 ь ной актив но,:ти коммуникативной, познавательной, 
творческой. 

5. Орган и:::ация обучени я: должна осуществляться исходя из 
представления об активном, творческом характере человеческой 
п с11хики. Данюый принцип основывается на представлении о том, 
что уча1ш.ийся является субъекто_м, а не объектом учебно
воспитательных воздействий: Ребенок активен и берет из наших 
обуча�опн1х и Бос:пи:тывающих воздействий только, то, что х:очет. 
В р:1м1,,ах т,шого подхода учебно-в.оспитательный процесс может 
являться успешным: в случае,, если учащиеся имеют возможность 
проявить свою познавательную и творческую активность. 

6. Оказап, по3Jl1тивное во3действие на развитие ребенка может лишь
учитель, убежденный в эффективности используемых им методов
пе;:(аrоги lI ее кого во3действия. Поскольку гуманизация
образования я11.1яется парадигмой, а не технологией, в ее рамках
м 01,ут быть использованы самьrе разнообразные формы и методы
обуче11ия., и они будут тем в большей степени эффективнее, чем
более 01�ra будут соответствовать индивидуальным потребностям
и возможностям учащихся и учителя.



41 

7. ]Пlострс1ение 11pouecca обучения и воспитания полжно 
ос:,/11..�:ествляться1 не тол1,ко с опорой на раuиональную сферу, но и 
на процессы, 1;:;ост авшно ш.ие сферу бессознательного. Наш и 
э мо ци п. аффекты, стремления существуют в нас стойко только 
потому., что на протяжении определенных фаз своего 
с\/ 1лество вания они выступают как системы неосознаваемы х 
пс1.�хо;1оr·ичееких установок, обеспечивая тем самым единство 
личности субъекта и последовательность его поведения. 

Соответственно, учитель должен по возможности 
прогнозировать, каким образом его педагогическое воздействие 
на .·1ичность учашегося будут опосредованы с:ферой 
бессознательного, в частности,, сложившимися логическими и 
JL1.енностныl\ш структурами, которые выполняют свою 
органиту юш:ую., управ .. 1яющ�по функции, независимо от того, 
осо:1на Н)тся они ребенком· и:·rи нет. 

3. Развитие ребенка должно быть направлено не на адаптаuию к
негативно'vl условиям взаимодействия, а на их изменение и
п р::обра3ованис в соответствии с принципами гуманистического
об 1�цес тва. Гум ани за ци я обучения :исходит из того, что школа
до.лква воспитать личность, которая может вести диалог. Диалог
раскрепощает со"Знание участников, стимулирует их свободную
активное т1,.

9 .. ()рганиз.аuия учебно-воспитательного процесса должна 
способсr вовап, созда�J ию условий для свободного выражения 
э:v1оци о 1°1а.:�:ы-1ых чувств .. а так :,ке их uеленаправленного развития. 
с: овре :11 е вная с и стема образования и воспитания продолжает 
строиться на игнорировании роли эм.оuий в организаuии учебно
воспита1ельного процесса . В настоящее время школа, являясь во 
много'l1 1фаiгором стресса, стимулирует развитие отриuательных 
эмоций: культ успеха и достижен:ия приводит к депрессивной 
r11ассивностн� культ авторитарности и психологического насилия 
привоi:lИТ к развитию личностной тревожности; культ 
рациональности приводит к общей "Замкнутости и не желанию 
об Lцаться:. При этом необходимо подчеркнуть, что именно 
безбоязненное выражение эмоuий служит основой искреннего 
ЛИЧIНОСТНОГО общения, СЛУ)IСИТ сигналом о помощи для 
окружающих и .. прежде все:го, педагогов. 

l О.Технологии обучения должны быть переориентированы с 
техно.1оп1й обучения на технологию самообучения и 
саv11овоспитанин. В соответствии с гуманистической парадигмой 
развития личности воспитание не 1v1[ожет быть ничем иным, как 
создание успс,вий для са.мовоспитания личности. По большому 
счету учиться можно только самостоятельно. Никакой объем 
знаний.. сфор1,1шрованный из-·под палки, не сделает личность 
ъ:упьтурной ;,[ творческой. 
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1 .. ()ргани3ация учебно-воспитательного процесса должна 
основьiваться Нlа учете того, что человек и, в частности ребенок 
не яв.;1яется неrвм:енной величиной. Базисные убеждения и 
представ:-1ения могут сочетаться, и часто, противор1�чивым 
образо ,11, с сугубо личностным и ориентациями. 

l .:: .. Органи:нщия 1нкольной жизни должна предполагать не только 
осу1цес1гвление учебно--воспитательного процесса в рамках 
у 1н:бного плэlна, но и социа.1ьную организацию всей 
"J(И3недеяте.:111:,ности ребенка, что предполагает превращение 
11J1ко:1ы в Культурный центр, где будет осуществляться общее 
раз в итие учащихся с учетом их способностей и с:клонносте й. 

lJ .. ()6учени1.:: и воспитание учащихся должно быть ориентировано на 
развитие в соответствии с определенными социокультурными 
нормативами, которые должны формироваться с учетом 
конкретно-исторической социокультурной ситуации развития 
об1цест ва. Данный принцип гласит, что организация 
образовател ьноrо пространства всегда должны быть конкретной, 
предполагающий учет современного этапа развития нашего 
об1дества. Содержание образования должны учитывать 
ocoбeii ности развития конкретной страны и менталитета ее 
жителей, обусловленный ку.п,турно-этническими ориентирами. 

14. Гу tv:1ани:::а1�:ия образования дол)кна быть направлена не на
«формироваr1ие личностУШ, а на создание условий для ее развития
через у до в�·J е творение базовых потребностей. Гуманистическая
парадигма исходит из того, что эффективное развитие личности
не воз:,ло>кно в условиях ее не свободы и отсутствия выбора.

Эти принннпь1 предполагают, что обучение направлено на цели 
лсестороI� него развития личности, на формирование не только 
3Н<'Ш 11: 11 и уJ11ений" но определенных нравственных и эстетических 
J<ачеств, котор:ые слу:ж:ат основой выбора жизненных идеалов и 
социалъного поведения и позволяют нам разработать 
гуман�,11стнчески-интеграти вную модель обучения учащихся. (см. рис 
J :i.

--··инсj:юрr-1.а-l [···-·· фор1,,1ирующа;-l -·- раэви- - ] [ 
активиэи- �Jбодная [·

.
�богащаю ] ционнс1я 

J __J 
вающая рующая 

L 
щая 

--··-··:�]::::::::::: _____ ::=::=:::1::::=:=----=::=:::=с:=-_ -
-=·___.__ __ _.___:r 

г11 \1 аниг·ич ески - �нтегративная мод ель обучения учащихся 

Рис № 1 

Для реализа1..:�:ии этой модели необходимо создать новые 
структуры, с современными технологиями обучения. Это еще 
доюнывает, что 11ри выборе технологии обучения мы должны 
руко водст вонаться не только требованиями социального заказа 

общества, но и учитывать личностные свойства учащихся. 
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Ряд педагогов рассмотрели условия реализации принципов 
г:,.,манизании обучения. 

доброво:н,ност1:о включения ребенка в деятельность (И.П. Иванов); 
дов,:::рие к ребенку в выборе средств достижения поставленной 
п,,:':Л и, ос l:il ова �ш ое: на вере в достижение поставленных задач (О. С. 
[ аЗМаI1); 
оптимист и ч ее ка я стратегия в определении воспитательных. задач 
(/\.С r\i[акаренко) .. 
предул ре;�1(де ние не гати в ных 
педа го �:·и 11еского воздействия (Н.М. 

последствий 
Таланчук); 

в процессе 

учсг интересов учащихся и их индивидуальных вкусов, 
побуждение и развитие новых интересов (Л.И. Маленкова) 
формирование у детей готовности к социальной самозащите своих 
интересов. (1\1(.J'II. Рожкова). 

Еlам и видится, что воплощение принципов гуманизации 
обучения Б реа;1ьный учебный процесс при соблюдении след.ующих 
)1 словv1й: 

вь1сою1 i:i прсф,1::ссионализм: учителя как преподавателя (знание 
�111ч ностных качеств учащихся, умелое сочетание работы 
творчес1сих грулп,, оказ.ание оперативной помощи, обладание 
вь1спкой культурой обшения:); 
в1:,:шочен v1 е у1� еников в решение проблемных ситуаций, в процесс 
поиска н решения научных и практич,:�ских проблем; 
исло.�ьэован1v1 е таких методов обучения, как дидактические игры, 
дис�,(уссии и др.:. 
стимулирование коллективных форм работы, обеспечение 
вэаимолейств ия учеников в учении; 
опора на интср,есы учащихся и одновременно формирование 
мотивов учения среди которых на первом месте 
познавате;r1ьные интересы, склонносп1 учащихся; 
осун1ествлен11е систематич,;�ского контроля над результатами 
обучения, проверкой и оценкой; 
vсвоение з1-rаний учащим:ис:я в 
последовательности, 
учаrпегосн. 

учет степени 
системе, в логической 

обученности каждого 

I1 ,Лы считаем,, что соблюдение этих условий при реализации 
пр11нпи пов гуыанизаuии обучения в реальной педагогической
лракти ке по3вс,лит учителю умело р,.�гулировать взаимодействие
yi:1 а11.11.:их.ся и позволит добиться гармоничного развития личности 
п1ко.:1ьни1,а в учебно-вос:питате:-rьном процессе. 

()боб1цая все изложенное в этом параграфе, мы утверждаем, что 
:1,ч ите.:1 ю для успешной организаци:и учебно-воспитательного 
процесса необходимо ориентироваться на принципы гуманизации 
обучения, которые позволят ему сделать оптимальный выбор целей, 
отбор со,Jержанин, методов и средств организации деятельности 
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учаш.ихся f·I соэ,дать благоприя�rные ус.1овия для развития личности, 
лс�3воляет нам сделать следующие выводы. 

Вывод по пеjрвому разделу 

Главным критерием полезности и жизненности, эффектив.ности 
лrобы[Х и:н1-1 оваций в образовании должна быть их направленность на 
{iлаго .:тич1:1ост1,;1, ее и следует рассматривать в качестве ведущего 
приз 1-1ака .пJюбой педагогической концепции. 

Г.·11авным направлением совреr,,,1енной школы является 
г ума 1-111стич еская ориентация., требующая рассмотрения ребенка как 
г:�[авной н:::нности в системе человеческих отношений, базисной 
нормой явл1яется гуманность Это позволило нам рассмотреть 
лсторию развития идей гуманизации в обществе. История 
гу,11[ани:зацни сни;:�1етельствует, что развитие личности человека 
вс,�:гда. п1редставля.п большой интерес и уходит в глубокое прошлое. 

Президент страны Н.1\. Назарбаев в своем Послании народу 
2005 г. по.ачеркпу.:r, что к.шочевую роль в развитии как отдельного 
человека, так н� государства играет де:мократизация и гуманизация: 
систем ы1 обра3оьания. 

:эти поло)кения базируется на уважительном отношении к 
1;:а>кдому человеку, а также обеспечение свободы совести, 
вероисповедания и мировоззрения. Переориентация образования на 
гу\1анизапи:ю позвопят достичь вь1сокого образовательного уровня, 
развития и творческого возвышения человеческих и 

инте.тлектуа .. -�ьньJх ресурсов. 
В теоретическом анализе нашей работы мы исходили из 

ко �1 цептуа;� 1:,1--11 ьтх положений: теории IU, А. Амоношвили, Б. М. Теплова, 
С.В. П.IатаJова, П.1I. Пидкасистого,, О.С. Газмана, И.С. Якиманская и 
дуп-1[\: педагогов ученых, которые поднимают проблему гуманизации 
обучения и раэ.вития личности в этом пространстве. Обобщив их 
трудJ,I, мы дали �шределение понятию «гуманизация». Гуманизация -
это сисн:ма взгпядов, в основе которой лежит признание 
безграничшых воз;мо)кностей человека и его способностей к 
самосо вер1ненство ванию, самореализации, сотворчеству, 
от13етственности за свои действия и строящий свои отношения в 
рамках диа.:-�ога н признание раненства во взаимодействии с другими 
личностями ,;; це�1ь1ю установления гармонии бытия. 

дктуа.:н,носгь нашей темы также обусловлена приобретающим в 
на1шей дей ствительноети все больший размах про11,ессом 
демократизаl1.ии. Рефор'v1и:рование с:01временной школы с позиции 
де м ократиза lJ,ии 

предпоJJ[агает: 
де11,11ократ�;.�1ческий сти:1ь во взаимоотношениях между учителем и 
уча1цимисн; 
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устан о в.111.:�ние партнерства между самими учащимися и педагогом, 
что является условием продуктивной и качественной учебной 
д ::::я тел 1, !I <} с ти :. 
ра:з в итие инте�-1лект:у аль ной, социальной, эмоциональной сферы 
лпч ности, изменени,е их образа мышления от механического 
усвоения ма·н�риала к творч�:ской обработке данн:ых. 

Гуманизация харакlГеризует процесс обутrения, 
приентирова1:-:1ный на уважение к 1человеческому достоинству 
обуча,�\1ого, активизация его учебной деятельности как субъекта 
обучения Послt:дняя включает в себя м:обилизацию таких ресурсов 
учапл.их.ся как мышление, стр1�мл1ение к знаниям, воля, внимание. 
Нlеоб:,:одим о уд:елить основное внима1iие средствам гуманизации 
ооуч ения Практическук) направленность гуманистического подхода 
реали:1уе1г сотрудничество и взаимоj::�:ействие построенное на 
общении. Нам и рассматривается сотрудничество в учебно-
воспитателы-[011,,1 процессе как единство общекультурного, социально
нравст1вев ного и профессионального развития личности. 

На с1сн ов,е: анализа труд о в педагогов ·- ученных Казахстана и 
Росси1,11 таких., как Осипова С .В., Бейсенбаева М.Н., Берулова Э., 
]\Ламбеткунов А./\., Лелешинский vll.K., Новиков В.И., П.П. 
Ьлонс�,:ий С.Т ПJацкий, Ф.Ф. Королева, LП.А. Амоношвили, В.А. 
Jl{араковский., А. А. Захаренко, Е.А. Ямбург мы определили сущность 
TI о ня тия ,, с о·гру,[,НЛ ч ест в о'' 

Сотру,:tничества - это направление педагогического опыта, 
сложившееся на принципах демократизации и гуманизма, имею1ций 
в теории и на практике тБорческий характер педагогического 
процесс а, когда в ос пит анники являются деятельными участниками 
форы11рования самих сё:бя, их сотрудниками являются учителя, что 
подготавл нвает и,.; к ответственному выполнению своих гражданских 
функции 11 обществе. 

В:заимодействие - согласованная деятельность по достижению 
совместньтх целей и ре3ультатов, по решению участниками значимой 
,.1 .. :-,я них проб:11емъ1 или задачи. Один из психологических законов 
подч,�:ркивает СБЯЗЬ развития личности и деятельности. Эта связь 
;1 ежит в основе пони:мания педагогической значимости 
11·::аи\11Е(е/iствия, в которых и через которые раскрывается вся 
сло"квая система с:пс)собностей предметно-практических и 
,.1,уш�;;:в11ы;,, ()бше1-11'1е как способ взаимодействия на уроке яв:1яется 
o;:i ним и-:: осн о 1н1ых условий акти:визации саморазвития и
самоа1<туализании подростка. Его дополнительный эффект 
!'\/Iежиндивндуальное влияние, базирую:щееся на взаимопонимании и 
са!\,100J1н:ю,с. Развитие личности в инновационном режиме ба3ируется 
на лри нпипах интеграции, индинидуали3ации, демократизапии и 
гума11-1113,ации. Ож:идаемый результат такого ра3вития для учащихся -
ЭТО: 

повышение психологического комфорта в обучении; 
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удовлетriорение духовных зашросов� 
улучшение качt:::стна учебного труда. 

В соответствии с этим изменяется позиция педагога. Реализуя 
гума11-:111сп[ческу1ю фун1:,:цию обучения, педагог соотносит свою 

деятсл 1,ность с возмо.жностями и способностями ребенка. 

Бе3условно, учитель начинает переосмысливать свою деятельность. 

Рсзуль1Га1 гуманистически-интегративной модели обучения 

учаш.ихся пл я у�:.:штеля - это: 
рас 1J1ире ни е про фее си он альных возможностей; 

освоен11е передового педагогического опыта; 
моральное уд,,:>влетвоJ)ение р�:з:ультатами своих подопечных: 

саморе,t.-�rизания: 
исполь::ован1-1е творческого подхода. 

Так11 1,1. образом" мы полагаем, что гуманизация обучения 

обеспе 11ивает нравствен"ое ра3витие учащихся путем обогащения их 

в нутре нне:г о мира ц�нностям и, которые упорядочивают их 
оп101пения с дейст1зительностью, отражает и предвосхищает будущее 
с с:1 стоя}t ие об где с тв енного и индивидуального развития. 



Р,1\ЗДЕЛ 2 ВЛIЛЯНИЕ ГУ1v1АНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
()БУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

., ·11· •• ,,, .1 ... Критерии эффективности внед_рения гуманистичес:ю)го
подхода в JCЛOBIПIX IПКОЛЫ

47 

I/Iсс:н:дован ие г11манистической парадигмы образования на логико
теорел,1 1 {есю:J,.1 и ошыт�но-педагогическом уровнях показало, что гуманизация 
яв:тяется главным необходимым условие\1 для развития умственных 
(ГЮСобностей IПКОЛЬНИКОВ.

Проведенн,)е на\н1 исследован1н�, позволило выделить основные 
диJ,актически:е критерии гуманизациии обучения. При гуманистической 
переориенllации перед у(_:ителем встает задача разработки эффективных 
метод.О!\ \Н�тодик, технологий позволяющих организовать для ребенка 
пространство., которое создает условия, стимулирует его личностное развитие. 
)(ля реализа11ли этой модели щ::юграм\-Ш проведения экспериментальной части 
нашей работы 1вюl1ючает три этапа: 

Jl) кс,нстатиру1ощий; 
')' ф()рN1ир_уюший; 
31 кс,нтролыный. 
На всех этапах нашего исследования в центре внимания находилась 

:·11-1ч:ность ученика. l{ше:стно, что развитие уч1.::ника не происходит без участия 
педагогов и его соратник,}в. В зависимости от того, каким будет учитель 
ребё:нка, наск1).:rько тепло и доброж:елательно он к нему относится, стимулирует 
любое :�го продвижение к успеху, беспокоится за его неудачи и проблемы, 
г1устъ незначительные, об�спечи:вается успех. образования ребёнка. Обычно 
1:ПаI·IМlодейств ие учиггеля с учеником идёт на информационном и 
Э\ЮШiЮ1-rалъ1-Iо11v1 уроrше -- Бажно не только содержание, но и форма передачи 
�(стиль, :,-кесты, и:нтонаиия и т.д.). 

С'ледующее -- волевой аспекI изложен-ия (тон): рекомендация, указание, 
1,1росьб,:11 или пшкелание. Бол,шое :внимание: при этом уделяется системе 
взаиМО\ПН1JI11сний в ученическом кол:1ективе и в:шимоотношениям учителя с 
\'Чен11тками 

( Э гой uелыо МЪI ИСПОЛЪЗОВШIИ В своей работе набор _\1СТОДИК,

набJс1:одения, беседы, тес1ъ1 умственного развития, мотивационные анкеты, 
а напиз текстов, разм:ьшпение для тщательного изуЧения возможностей 
образовательных учреждений, которые способствуют не только умственному 
ра3витию ребенка, но и раскрытию его человеческих качеств. 

:на первом ::пш11;: нашего иссrедования возникла необходимость и.:зучения 
основ взаи 1v1од.е:йспн1я уч:.-�те .. 1я и ученика, отношения учеников к учебной 
деятельности. }Лы выделяем 5 критериев результативности личностного 
развития учеников. 

интс:ллсктуаJн,ные способности по иностранному языку (анализ, приемы 
абстрагировавия, выдегение главной мысли в тексте, обладания навыками 
трансф1Jрма11ии, конкретизирование понятий.) 
изу 1 1lеш1е стиля педагогического руководства; 
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1вучеш1е уровня учебной мотивации; 
изучеш1е уровня готовности к учебному труду� 
стиль в работе ученика. 

Ji[азванные критерии послуж1ши своеобразным ориентиром в проведении 
опъ1тнс1-п�:дш·огичес:кой работы. 

Критерии ре3уль-�ативности личностного развития учащихся 
Таблица№! 4 

1 

_______________ ,, ____________ }СритерЕШ ---- -------·

___ М_е_т_о_д __ и_к_и ___ _ 
J>l тучен ие стиля л едагогиче с кого Анкетирование 

___ руко_11зодства ____________________________ _ 
J,/[3учение :,т,свня учебной Методика «выявления уровней 
мотива цю� 
нпуч ен не �' ро 1з ня готовности к 
\ЧебНО\'1у TJJyдv 

--·--------------··-·-·"·-L----· ··--·-· .., -----·---·-----------------· 

MOTИBaJJJIИ>> 
·-----------

Анкетирование 

Стиль н работе vчеюvгна Анкети1nование 
------------····-····-·"·---··--···-··-·-.) _______ .- --------------· _____ t::_ ----------

ИJПСЛЛ1�ктуштьные способности П1тур - школьный тест умственного 
развитйя - учащихся (7-9 кл.) (на 

---.. ----------.. -----·--------------------·---·--------------- иностранном __ я _зь_1_к_е_,:___) ______ _ 

13 x,J,�e исс.:"Iедования нам необходимо решитJЬ следующие задачи опытно
')Кспер111\11� лга.-1ьной работы: 
J ) ]3ы шить уровень интеллектуального способностей учащихся и факторь1, 

которые поло:;,ките.1ьно влияют на ра:шитие общих способностей учащихся. 
2) с:о:щ2ть спец}шльвые педагогические условия для развития школьников .
.3) Гiроверка эффект ив.нести гу\![анистического направления в обучении

1нколы1иков при развитии умс'Гвенных способностей. 
)]пя р1�шения перьой задачи мы исследовали уровень развития 

:1:\1ственных способностей школьников-подростков и условия в которых 
п ротскает н3аимодействие учащихся и учителей. 

'Уровень интеллектуальных способностей мы определили с помощью 
теста умственного развития <<lПтур)>. Это позволило нам проверить способность 
анализ11ронать ,  абстт>агировать, выделить главную мысль в тексте, 
трансф1Jр1иироватъ, конкретизировать понятий. (Приложение В). 

)]ля подведения итогов констатирующего эксперимент анализ данных мы 
представи.-� и в форме таблицы, гд(е фиксироватти результаты выполнения 
тестовых з;аданий. 



Интеплектуальные способности учащихся 8а кл. 
(лсспериментюrьный класс) 

------------------------- -------------------------1·----------
( l) _И_()_ анализ_иро 

·------------------------ ----------------------!---- ват�-
[--, \ .1е::то п 1�. + ·-··----·----- ·-··-··-·-· ·-········--·-·--··---- ·--------
Гол от 11 

__ Гпицай_ !1
1 ____________________________ -___ _ 

3акив_ова Л + 
1 Елемесо1: Р + 

--
1------------- --------- ----------------------- ·-------
J:)��:���!:!!:!.:��=�1:pel�.,�_.:t!�-------- _______ -__ _ 
__ t)��:�::��Р�:!1�К0 (;_: ______________ ---------
Ь а бич С + --------·-----····-··--· ·---·--···- -·-·--··---- ·--------

--ИI1 :IJ-Jo_в,Ц _____________________ ________ _ 
1 __ �;:�!:!Ш!:!/!���! М ____________________ _±_ __ 

Хi:1санова И 
П1иряli :ю -- -----·-- ---------·-.. ·----·--··-··-·-------- ·--------

i Калвоьа А. 
r 

+ 

f __ �}�::f:::i:,::::.:i:;te;,i ____ ,-{ ____________ l _____ : = :

ассоцю-Jровать 
ъ выделит 

главную
мысль-----------1---

+ -----------1---
----------1---

_________ ...__

----------1---
+ ----------1---

__________ ..___

+ __________ ..___

+ __________ ..___

----------1---
+ _________ ..___

-----�---± --------
--------

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

трансформи
ровать

-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-

-
-
-
-
+ 
+ 
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Таблица .No 5 

KOHK]I 

о 
Jети:зир
вать 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ -----
+ 

+ 

Т11пе.l1.г1ектуалы-1ь1е способности учащихся 86 кл. (контрольный класс) 
Таблица № 6 

[
---- ---------- · ·--··---------------------------

Ф .И. О ашнrи:заро

в
ать,

-------------- ------------------------------1----------·-
__ Aбдeк_CJ)l>IIMOBa_A. _______ ) ______ - --
-',�:�::�:·�::;;;, ::\�. ---------------!------ � --
----.. --,. ------ ,--,-----------------·-1---------
t\ J cщa11(,1 Б,l А 1 + ------------- --------- ---------------------г-------
lJ УJЖа н А. 1 + --- .. ·-- ---,_.---------- ---------------------1---------
к \IЛЬОаев Е. i -

-- - ._oa:-·------··· -··-·-· .. ·--··--···--·-·--···---,-----------IJJ a йxИJl.1[0 Ba. ,\. 1 
_Гa.:·1ьJJ1.,l>Eali ]\/] _______________ ] ______ + --
Косте1-11IО) Т. ) ----- --- ------------- ----------------------г--------
с �.1 Е:1JI-IИЦIШЯ () j + 
Вас�левс1сая Р - 1 -- ------------ -------··· ·-···----- -----------1----------
Бо[Юд И 1 --· -----· ----····-·-·-.. ·--··--·-----·------- -·--------
Бели 'vЮВ С. 
Нн ,олаева О. + 

_ Буюва __ Т ·---·---··------------ _______ + __

ассоциир
овать

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

--

--

Вl 

г. 

� 

.__ 

,ц
елип 

лавную
мысл

ь + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

) трансформи
ровать

-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-
+ 
-+ 

-

KOHKJ 

0] 

>ети:шр

за
ть

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Гlо ре3ультаrам тестовых заданий умение анализировать выявлено у 46% 
н кон1тншыном классе, 45% - экспериментальном классе; умение ассоциировать 
---:50% э1<спериv11ентальный класс,, 488Ъ - контрольный класс, выделять главну10 
:'�11ыс.1ь-· 60(fl эксперименл11ьный юшсс:, 53 (?t - контрольный класс; умение 
трансф,ормнровап, знш-1ия в новую ситуацию ·-- 469Ь экспери\1ентальный класс, 
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:; 1 (7( ·• контроnьнь1й класс, ;/Мение конкретизировать - 61 % экспериментальный 
класс,, S39Ъ - контрольный класс. 

1и1нптлектуал1::,ные1 сr1особности

7С'% ·-::·,-,:,,,-:,::'::::::,,,:·,·,,,,,,-
6С'%
5С%
4С'%
ЗС%,
2С%
1С%
ОУо 

оконтр.�
mэкспе��

-�_J
PиcNol 

11 1: данной диаграммы видно, что уровни интеллектуальных 
способностей в экспериментальном и контрольном классах примерно 
одинаковая., что свидет:�льствует о правильном подборе групп. 

()буч 1;::ние является не только средством передачи знаний но и формой 
воспита�-шя и рашити я личности ребенка. Подход, при котором ведущей 
ю�:ляетс51 .:-�ичностноооразуюп.1,ая функция обучения, основывается на 
взаимо.пейсгвии и взаим:освязях м:еJкду учителем и учеником,. между предметом 
обучения и учеником, 1\:rежду учеником и его соклассниками. 

П.nя подтвержд1;:ния выше сказанного мы рассмотрим способы 
.iн1дакп1 1-1еского взаимодействия учителя и ученика на уроках. 
[\1I1ы пш:етили уроки иностранного языка, русского языка, литературы, 
казахского Я3ыка (7 .. -8 кл.) павлодарской школы No 25. Анализ :качества 
1треподi.шания на 15 уроках по языку позволил выявить следующее: 

цели урс ков формулировались лишь у 35%, учителей:; 
с:1о�к1-1ыс слова не отрабатывались (не были выписаны на доске) 43% 
учин.:лей; 
се'11[шпи:::ация слов велась переводным метод.ом 87% учителей; 
на контрольные вопросы по те\fе в кою..1,е урока смогли ответить 72% 

учаш.ихсн:, 
для акти ви:1ации познавательной щ:ятельности раздаточный дидактический 
·vrатериа:1 использо1зю1ся лишь 471i�'o учителей;
со1J}1,шьн1,1е формы работы применяли лишь 33% учителей;
фронтальная работа проводилась 63% учителей.

Jiами предложено ответить педагогам и ученикам на ряд вопросов для 
выяв.аени:я (К:обенностей работы учителя при проведении занятий. 
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1. Практикую в классе совместную выработку целей урока и обсуждения
программы ее достижения.

2. Вношу изменен.ия в план учебных 3анятий в соответствии с
п1Jжелю11иям1и высказанны1.1и учащиl\шся, стремлюсь учесть интересы
у1 1ащихся.

3. Сгремшось вЕслючать в активную учебную деятельность каждого
у1 1еника.

4-. Со:щанный 1v1ной микроклимат способствует творческой деяте.1ьности, 
отношения на уроке между учащимися и учителем всегда 
д ,JоJюже.-rательные. 

5.. Оставля:ю право выбора за учениками при решении учебных задач. 
А.н1ю1из резупьтатов nоказш1, что 45% практикуют совместную выработку 

ц1;:::тей часто., 18%1 - всегда, 1 ГУо - редко, 20% -· никогда. 43% - учителей часто 
вносят из�.:1:енения в содерtF:ание урока, 24% ·· всегда, 13% - никогда, 20% -
редко. J1a уроках стре\1ятся включить в активную деятельность всех учеников 
6]1'\о учите;1ей часто., 8°/о ·· редко, 29 110 - всегда, 2% - никогда. Различными
формrа\11И работы, способствующие творческой деятельности учеников
полыукпся 46% - час10, 14%> - редко, 28% -- всегда, 12% - никогда. Право
вь1бора прс:достав;1ян)т 36�/i, - часто, З() С\{> - всегда, 3 l % - редко, 3% - никогда.

Особенности органюации ус1ебной работы на уроках иностранного языка 

1
·· -- -----·----.. ··-·------------·-----

70(% 

60% 

АО% 

20% 

10% 

0% 

1 2 3 4 

1 .. ·---.. ---·----.. ···- -----------------------· 

5 

l 
�часто 

1111111 всегда 

�редко 

О никогда 

- ---
_J 

РисN22 

На р1,�сунке 2 видно, что не всегда учитываются педагогами интересы 
у 1-1lаrц1;1х.ся на учебных 3юrятиях. Не каждый урок носит личностно
ориентированны й характер. 

[[ля формирования положитепьного отношения к учению педагог
гуманист Вахтерев В.П. считал, что необходимо создать эмоциональную 



,Л\юсферу обучения.. <<Добршкелательное расположение духа-одно из самых 
су1_цеств.е:нных условий хорошего обучения». Положительная атмосфера на 
уроке ... это 50 1% успеха учащихся и учитеш1. Нам необходимо рассмотреть 
педагогическую rюзицию. 

ГiедШ'ОГаческая позиция --это совокупность отношений педагога к 
) ч:нu,1.;:J\,1[уся, к уроку, к самому себе, к целостному педагогическому процессу. 
Ради осуш,,:·ствления педагогических замыслов необходимо было установить 
суждения )Чащихся, с юлорыми предстояло работать, о реапьно сложившемся 
стиле рую}водст1ва у1ппе�1ей на занятиях. Использую выше названную 
типологию по3и:ций /с.32/, мы провели в школе No 25 города Павлодара 
экспресс --опрос среди учащихся 7-9 классов: <<Назовите пожалуйста, желаемые 
и реалъно существукшцн� типы позиций общения педагогов и школьников в 
ва1не1,,,,r коллективе». /J 1/

Суж.аения у[1аrцихся о типах позиций общения педагогов и школьников 
реальшых и желаемых. 

100 

: !].,.'}, р, о 

:'О 

2 'i 

Примечг1-1ие 

-----··-�---·------+-·--·------+- -----� 

ПОЗИЦИЯ 

сотрудничества 

позиция 

дипата 

IОЗИЦИЯ 

нейтралитета 

позиция 

опеки 

суж::�:е1шя уч-ся о реальных типах позиций 

суждения уч-ся о желаемых типах позиций 

Рис. № 3 

Как 111ы ви;:�:им из диагра.J\J[МЫ., фактическое положение дел не отвечало 
трсбова�fн1я11 вр,�:мени. 95 1% опрошенных учеников желали бы более 
демократичного отно1пения на уроках. 87%1 учеников считают, что на учебных 

занятиях пс,зиция диктата nреБалируе:т. Интересно наблюдать, что только 38% 
учащихся хотели бы видеть своих наставников в качестве опекунов. Учащиеся 
считают,, что они вгю�1не самостоятельные взрослые люди и хотят быть на 
уроках партнерам1fJ и помощниками своих учителей. 

Практика отстает от теории,, в чем убедились мы, проводя компонент 
констатиру1ощий экс:п1еримент. Педагогические наблюдения свидетельстJвуют о 
стойкости утвердившегося ранее стиля деятельности учителя. Его 

характерными проявлениями было исключение возможности проявления 

детскоt:i ишшиативы /] 2/. Наставникам предстояла разработка стратегии 
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гrрео.J:(\]енш1 негатшшьiх проявлений и вюrючение своих учеников в с.паленое 
деJю сотрудш1чество. 

/Iале:1,:: нам необходш,1ю выяснить уровень школьной мотивации учащихся 
7 ··8 ll(Л.:tccc,п. В �rчебно-по:шавательной деятельности мотивы придают ей 
.11ичностный смысл К.Д. Ушинский определил данное понятие ярко и 
·1мо1н1оналыю: « Деятелыюсть должна быть моя, увлекать меня, исходить из
,1унш 11.шей>>. 1\i[ы полагаем, что интеллектуальное развитие учащихся -
1111одросп:он :швисит от положительной мютивации к учебе.

На к1Jнстатирующем этапе эксперимента школьникам было предложено 
ответить на вопросы: « I\1[оя цель обучения в школе.» (см. приложение С). 

1. Оliучения в школе и знания мне необходимы для ...
'7' .. Я 1"

.. 

t'
-

- оы не учи.�тся,, ес:ш 1JЫ ... 

3. Са.мое интересное на уроке ...
4. Учиться лучш,е меня побуждает ...
5. Мне кажется, что нель м:оей жизни.
6. Мне нравится выполнять задания, если ..
7. Хорошие отметки --это результат ...
S<' я и. эк�ивеЕ, на уроке, почти всегда,, если ...
о. м ] о f-[ цель на уроке ...
10. Ее.тв учебньrй матери�-I труден для меня, то я ...
NJьr выде:ляе\1 следующие итоговые уровни мотивации школьников
J... очень высокий уро1Вень мотивации учения; (+30 баллов)
IJ[.. высокий уровень vrотивации уч:ения; (30 баллов)
IJII- норма:rьный уровень мотивации учения;(25 баллов) 
f\/- сниженшый уровень мотивации учения; (15-20) 
\,'.. очень низкий уровень мотивации учения:.(10-15) 

Уровни учебной мотивации 

Таблица No7 

М ОТ ИВ а Ц НИ Абсошот числ,:) 
--··---·------·---··-------- ----·- ------·----····--------

K:-iacc г�,:;J:;-,�;В f;�;--------- ----f �:С:;��Гр ;;:�;���,IЙ--

_! _________________________ --·---+-=-----·----·----------- ------------

1-1� ----- ---t f------- :��--=:==::=
t=�::::::::::=:::=::::==:: •. ::::=iт:::=:=:�•:=:=:==== ���-is_'

5 

=:====-

Экспе1 
1\бсол 

)имент. 
ют число 

Класс 

о/с 

-

15,5 
61 
23 

0,8 
--� 

Таки:1,1 образом., мы видим, что учащиеся обладают средним уровнем 
�,отинации ученая. Требуется разработка методов для формирования 
по.-юж:ительных мотивов в обучlении. rv1ы глубоко убеждены в том, что без 
мотивании неIЮ31\Ю)КНО не только развитие личности ребенка, но и его 
п 0Jшоценнс1е разв11,пие. 

I-ila констатиру1ощем этапе мы рассмотрели и выявили уровни готовности
к учебнюJ\IУ труду В результате изучения психолого-педагогической 
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.н1тературы прослеживаются определенные уровни готовности к учебному 

J. Вьн::окиti уровень -- ученик владеет системой развернутых мотивов.
Вь11ражена мотиЕация достижения успеха. Учебную задачу принимает 
по.1ностью Отсут(:твю: или незначительные ошибки при выполнении 3аданий. 
\/ченик. мо1кет ашuнвировать: сравнивать, вь1делять существенные признаки, 
J:еJатъ обобщение на еоответствующе'l1[ опыту материале. Вступает контакт с 
>чителем, принимает помощь вз:рос:лого при высокой собственной активности.
]3ступаt::т в партнерские отношения со сверстником: учебная задача
воспринимается как 061.цая1, совместно планируемая деятельность и
распределяются роли

II Средний уровень. ]\1отивация учения положительная, осо3нанная. 
Преобладает направленность на формально внешние моменты обучения и 
СОIJИальные \ЮТИВЫ. 

По \:оду работы допускает немногочисленные ошибки, которые не 
замечает, 110 при укюании на них может :исправить. Учащийся принимает 
установку на запоминание, но способы запоминания несовершенны. Выделяет, 
анализирует на осню1ве пред.ставлений. Деловое общение со взрослыми 
чередуется с эмоциональным. В партш;:рские отношения со сверстниками 
вступает т,Jлыш с ПО',ющыо учителя,, предпочтение отдает эмоционш1ьныvr 
1.:онтактам. 

ПII. Нrпкий уровень. Отсутствие :келания учиться или положительная, но 
бессодержательная мотивация на уровне переживаний. Учебную 3адачу 
приюгмает ли:шь ч�Lст111:чно, v1ожет не сохранить ее в принятом виде. Ошибки не 
3амечает и не ис1'1равляет ни походу з;анятия, ни в конце. Не сформированы 
п.ействия анализа и сравнения, vrожет выделить признаки только с помоrцыо 
опор. 

В контакт со сверстниками не вступает, так как нет соответствующих 
социаш)1'IЫ\. действий. 

Вь1яв.-1енные на',Ш уровни готовности к учебному труду трудно 
п о.:�даются л одведен:ию количественных итогов из-за специфичности, 
нндшшлуапьноспr конкретных проявлений. Нужно отметить, что некоторые 
ученики очень с:держань1 в обнажении своего состояния ( особенно мальчики). 
Это обьяс1-1:яется тем, что подростковыrй пер[i{ОД ·· это переход с детства во 
Е,з1:юс..1у1ю жизнь. Дети этого возраста очень зам:кнуты и трудно идут на контакт 
со юрослыми. Факты проявления тех или иных признаков готовности 
устанав�1ивались благодаря наб,;подениям на уроках иностранного языка, 
\Iал�J\'1'атики, казахского язьша,. литературы, физики, а также на основе 
ученически,� признаний, анализа контрольных работ выполненных учениками и 
ое(:ед с учителями. 
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1 
----- ---------- ------- -------- ----------------------- -----------------

УР 08 НИ ГОТСВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНОМУ ТРУДУ 

so (>c 

61:У"с 

40% 
Г"i:1 контр. кл 
�1 эксперим. кл.

20% 

10% 

2 3 ___ j L---- -· -······--· --·---- --·------------··-··------- --·--- ---------------· 

Рис№!З 

А"нашв этих данных показывает, что ученики в большей степени 
обладшют средним уровнем готовности к учебному труду (экспериментальный 
I<ласс-72 °10, f,:01прольный юп:1сс-68сУ.;)_ 1---Iи:шим уровень готовности к учебному 
труду у меньшинства (жспери:viентальный класс - 16%, контрольный-18%). 
ВысоюIЙ уровень готовности к учебному труду (экспериментальный класс-
··, -·1, 01. . . . . . . . . .,, 2 -� о . ') '-•'·'-• ю, Ю)Нтро .. 1Ы-IЫИ·· ·-t ;О.

Л.Л. �-Iеонтьев приходит к выводу о том, что подросток развивается 
liп�агодаря расширению контекста учебной деятельности. Для расширения 
инте.-тлектуальной сферь1 учащегося важно знать не только <<что он учит, а как 
учил>. J'lз Сiеседы с учащимися м.ы вь1яснили предпочитаемые стили в учебной 
работе. 1см. приложение D) 

Стнлн работы уч-
ся 

Л1об.-�ю работать 
ОДIШ 

Работа Е 
J111ал_еН_ЬНОЙ Г[�Шiе

Д•.JYla 

В библиот.�ке 

Стили работы учащихся 

Э�,:сприме�п. 
Кл.% 

·----·-·----------·

43о/с 

11 

Экспримент. 
Кл. 

-----------

6 

5 

2 
2 

Контр. класс.
о/с 

43% 

27о/с 

13% 
19% 

Та блица .No 8 

Контр. 1кл. 

б 

4 

На 11 ач:шо формирующего экспери:мента мы выявили, что учащиеся 
предпочита1от работать JB одиночестве ( 43%:---эксперимента:1ьный класс, 43%
юJнтрольный класс), 13 маленькой группе (32%1,-эксперименпшьный класс, 29%-
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контро:Jъный юшсс ),, в 6IJ блиотеке (l 4 ��о- эксперимента,1ьный класс, 19%
f,:онтро:�ъный к:шсс). 

В этом случае ,,южно говорить о не сформированности у учащихся 
�:арактеристик субъекта уче5ной деятельности. 

Таки\1 обраюм., учащийся допжен быть субъектом своей деятельности. 
Это значит уметь самостоятельно выбирать деятельность, ставить цель, 
п:1анироватЕ,, искать, использовать способы ее осуществления, уметь 
предъяв.:11ят11:о требования к самому себе, оценивать результаты свои и 
соратш1ко� ..... превсвмочь желания, а также у:мrеть перестроить деятельность в 
{,13менивши1.;с51 условиях и учитывать интересы своих товарищей. 

Итак, урове1н ъ развития личности определяет умственную воспитанность, 
э1,1оцит-1ш1ьное восприятие окружающего мира, умение взаимодействовать, его 
отношение к труду. Гармою1 1чно рювитая личность включает: 

�,руг знаний и п1редставлений ребенка, его общую осведомленность о 
rШ.Jс:нию: окружаю шей действительности ( выбирать форм.у общения, иметь 
ра:шиту10 ЭJ\/rшпюо, уметь восщнши1\шть, осмысливать и оценивать другого 
t1е:товека er о возрастную, статусную позицию, регулировать свое поведение 
соответственно ус.JЮВИЯ!V и требованиям партнеров); 
степень в .. "rадения мыслительными операциями (анализ, определение 
основной. части, абстраг11рование, трансформация, творение нестандартных 
ситуациiil; 
уровень развития l"Ю3наватепьных процессов. 
Д:1я решения второй задачи исследования нам необходимо выяснить: 

1. Значимость гуvrа1н1зсщии процесса обучения
::. Особенности педагогических технологий в работе преподавателя.
3. Воз\южно ли обеспечение сотрудничества между участниками процесса

обучею1я и аю'ивизации мотивашюнных ресурсов учения
Д:·1я 1-шчала форм:1-оующего эксперимента целесообразно выявить 

конкретные этапы :tJе,шизации: гуманистической направленности обучения. 
Гуманиз;ащня обучения предполагает создание условий для учебного 
,;:: отрудничества. 

J11обой у1ппель, стремится воспитать ученика, умеющего учиться, 
сr1Jемитъся обучить аетей отстаивать свое мнение, задавать вопросы., быть 
ннишштивн ЫJ\1 в получении новых знаний. Известно, что умение учиться - это 
<·новсюбразо1нн1ие, которое в первую очередь связанно с освоением ,формы
учеб111Оl'О с�)трудничества». (Г.А. Цукерман).

Учебное сотруд:ничество --это особая форма отношений ребенка и 
в:зросл:ого, необход1Р,1ая д.:1.я полноценного усвоения теоретических 
знаний.(�Л.С:. Соловейчук). 

Учебное сотрудничество может сложиться при определенной 
орпшизаци1;� обучения, когда постановка учебных задач требует поиска новых 
способов щ::йствия 

�,,Iы може:�1 выделить два основных аспекта сотрудничества: 
1) сотрудничество учаrцихсSI как учебное воздействие;
2) сотрудничество учителя и учащихся как основа педагогического общения.
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:\10.1с.т1ъ сотрудничества учителя и учащихся в учебном процессе 

ТаблицаNо9

Характер 
З:адач 

По:11-1ават1.: 
·�ы-rые

- ---·-·-·---·-·-----··------- --------- ·--------------�--- -------
Зада'ш учебного Фун кцин Сотрудничающих сторон 
процесса -----·--·-·-----.. -------+---- --------

Учитель Ученик - ·--··--·---·----·····------- --------------------------if----- -------
1 Ов:шдение 1. Ов:1адение )"lfителе,r идеями 1. Осознание цели
н:,вычи знаншши: ш:.J,агогш,и сотрудни'-lества, деятельности. сущности
и 1:Чсние проектирование путей и проб;�еJ\1 ы. путей ее
ф а�,;тичес:1шго 
:--1.атериала, его анализ 
о.iобщение. 
с,,:\IЫС.1ени,;' 
2 .Гlонторение 
CJ 1сте�1 апваци.н, 
о•iобщение :зншш й. 
) \rсний. на ,50.1ее 
В l,ICOKOI\I :,·poBJ-k!. 

3 Прим�:нение 
знаний на 
практ1ше. 

4 Учет и оценка 
знаний 

средств ее реа.1изации через 
рюличные фор\IЫ. 
2. Рюработка и осуществпение
стратеr:ии включения� ченико:vr
в процессе сотрудничества и
nодгото1ша их к это,rу:
} становочные беседы. из:,чение
подготовленных памяток.
со:�дание творческих групп (по
интересю1, по жс�ания�r),
распреде.-rение поручений
3. Ра:1работка 11 вручение
па�rяток :методического 
харшс:тера ( тактическое 
обеспечения сотруднич,.�ства 
,r;'y учащи:vшся:: п1анирование 
работы С ЕI03МОЖНОЙ 

перестановкой сит сыотр 
достижений. 

решения.
2. оценка своих
возможностей } частия в
управлении } ._rебны,r
npoцecco:vr: доброво.,ьный
выбор видов работы в
по,ющь учите.,ю и
товарищюr: ов:тадение
приемами взаи,юпо:мощи:
у,1еть объяснять
непонятный ,rатериал
товарищам.
3. с:ме:юе прояв.--rение
инициативы, творчества,
стремление к самоанализу.

-.---i--------� 
1 E,1JC питап: С 01 1ел1нис ,че11и,r 

-----·---- ·-------·-·-------,t-----· -
Постоянно из� чать уровни 
ра:1носторонней ВОСПИТ.IННОСТИ, 

общ(;:ственной активности 
учащихся. прояв.,ение 
сш,rос:тоя:те.l1ьност11. 
инициативы: J ),Iе.-ю опираться 
на ко:I.тектив: гласно ОТ:\Iечать 
факты эффективности 
взаи:,юд1�йствия педагога и 
ученика:. гJiубоко 

Осознание содержания нор:--r 
.н,н:ыс 

3а.J.;JЧИ 

1 ОсШ,ИТИЯ 

U"IЮПЫ-!ИКОВ С 

p1:1J.1e:i-rиc:,1 ::ада1 1 

в1Jавственногс, 
в,х питания в л1111 
числ.· ·- трудолюбия,. 
дж: цшпиннров анност 
И. 111нтерНi1LОfЮНа"1и3-
ма: а также 
э,··гетичесю1х идеа:1ов, 
фор".1ирование 
"'' ировоззрения. 

1 Ра:аштие 
и11пе:rтrекла .. ,1:ны'( ,с1п 
и способностей 
(внн:--rания, пю,1нти, 
,1ыш.1ения, ре"ш) 
2 развитие во:1и, 
с11с:цна.,ьных 
с1 юсс,бнос.тей 'fувств. 

ана .. ,изировать и оценив ать 
воспитат(;:лып,r,� возможности 
содержание учебного пред,rета. 
1. Г1остоянно совершенствовать
знанr1я основ ;югики и
во:зрасп-юй психологии.
педагогики. :--r,::тодики.
2. Г.1убоко проанализировать
содержание предмета
преподавания. ощ�юпь ,�го
ВО:JJ\ШЖlЮСТИ в развитии
учащихся.
3. Вооружать 1юспитанников
посипьными задачами ра:шития
наблюдате.--rьности, памяти,
мыш;тенин. 

общечеловеческой ,юра.-ш, 
необходимости соотнесения 
нравственных ценностей 
общества с оценкой своих 
действий и поступков: 
Постоянство в 
требовате.--rьности к себе: 
настойчивость в ов.--rаде,нии 
навыка,ш высокой ку,п,туры 
поведения, его эстетикой.: 
приобщ,::ние к искусству. 

1. Озна.1<:0:--1.,ения с
«секретами» познания
окружающего мира.
2. ов,,адение прие:--rами
развития наблюдательности,
вни:--rания, воображения,
интересов чувств.

--··------ .. -··-··- . -.. --·---··---·-··------- --------·-··-------------��----------
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Рабс1та педагогов новаторов ( ]fl.A. Амоношвили, Н.С. Лысенковой, В.Ф. 
[JJатапов, [ И. И:1ьин) / 24/ убедила нас в том, что обучение,, которое базируется 
на личностfю орнентированном подходе реализует следующее: 

возрастает глубина пони\1ю-Iия учебного материала, познавательная 
активность и творческая са:wостоятельностъ учащихся; 
меняется :(арактер взаимоотношений между детьми: исчезает безразличие, 
обретается теп.гюта. человечность; 
сплочешюстъ класса ре3ко возрастает,, дети начинают лучше понимать друг 
друга и самих себя; 
учаLциеся приобретают навыки необходимьн� для жизни в обществе: 
отве·тственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций 
других -нодей 

Пlро1;.::ктирование пространства развития учащихся с позиции гуманизма 
�гр�:буе,г внедрения педагогичес1шх технологий. 

Пlод педагогической техно:югией с:1едует понимать такое построение 
дентелы-юсти педагога,, в котором все входящие в него действия представлены в 
опре:де:1енной целостной последовательности, а выполнение предполагает 
дости:жение н1;:::обходи:мьrх результ,пов. /37; 231. 

(Jсновные побудитепьные причины возникновения и практического 
[1с1юльювЕшия нов:ых психолого-педагогических технологий Беспалысо В.П.

выде:1яет сл,еду�ощие: 
н:::обхол:им ость более глубокого учета и исполь:ювания 
психофнтиологических особ�:нностей обучаемых; 
осошание настоятельной необходимости замены малоэффективного 
вербальноп:) способа передачи знаний в системно-деятельностном подход.с; 
возможность проектирс,вания учебного процесса, организационных форм 
в3ю1мюде:�ствия \'Чителя и ученика,, обеспечивающих гарантированные 
результаты обучения. 

Среди разработанных на данный МОJ\Н::нт образовательных технологий 
наиболее лопулярньн,,�и и прием:1емь1ми в школьной практи11:е мы считаем 

технологля, основанная на гумю-1но-·личностном подходе I..II.A. 
Амонан.шили./25/ 

-·те:х1-1ология, развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова;/ 40/

-·те:х1-1ология раэно-ур,Jвнего обучения Дж. Кэролла, Б. Блума
-·те:х1-1ология мод:улыюrо,-обучения М.М. )Канпеисовой.
-·те:х1-1ология личностно-ориентированная И.С. Якиманекая.
Такиv1 обр:вом, мы разрабопши критерии результативности развития

умственных способностей шко;-rьников, подтвердили правильность поэтапной 
оргал-шзацн н учебно·- познавателыюй деятельности в ходе процесса обучения. 
Далее \1Ы rюю1ж1�:м ре3ультаты опытно-педагогической работы и раскроем 
условия эсj:�фективности гуманистической направленности обучения для 
ра:шитvrя "'мственных способностей школьников и его влияние на 
соверп1енс,гнование педагогического процесса, 
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2.2. ОбосЕ1ование методик гуманно-личностного подхода 

J1Jщ;од. при котором ведущей является личностнообразующая функция 
с11б\·чения, основывается на взаимосвязи между развитием личности и 
оншдениеы предмето:\1: через овладение предметом -к развитию личности, от 
рашития ш1ч1н>ст1,1 -1< лучш�му овладению предметом. 

·гaю;l\jl образо\1, подходы, обращенные к личности ученика, ставят на
одно 1л первых .мест индиви:дуюrьность ученика. Не умаляя важности 
1п-1дию:1дуа:11:,ного подхо.да, следует отметить, что некоторые индивиду,шьные 
характерис:тш:и ВОЗJ'l,10,кно не толысо учитывать, но и формировать. В этом 
случае решалась бы проблема несформированности у учащегося характеристик 
субъекта у1 н::бной деятелыюсти. Анюrиз литературы позволяет утверждать, что 
об:,/чен ие яв:1яется средство!\'[ воспитания и формой развития учащегося. 

Это 1юложение сформулировано в работах ряда психологов В.В. 
/:[авыдова, ,П Б. Эш.конина, А.Н. Леонтьева. 

l\,,[ы соп1асны, что при традиционном варианте организации учебного 
процес;:а ра:::вити�: личности, конечно же происходит. Так, например дети могут 
ра-шинаются стихийно, щ1ж1;: если им не окюывают особого внимания и 3аботы. 
Но этот процесс мшкно мнс,гократно усилить, если сделать его основной це�1ью 
работы учит\:ля, всего учебного заведения и разумно организовать. 

В у1,1,;:бном процессе общеобразовательной школы процедура ра:шития 
личности решалсюь примитивно просто « Учу- значит развиваю». l\l[ногими 
педагогами понимапос[> духовное развитие ребенка ка�< естественное и 
не�.rзбе:,кЕ-юе физнологическое изменение ор1ганизма, наблюдаемое в ходе 
взросления реоеюса. 

При этом проблема развития личности увязывалась или с процессом, 
Еоторы й принято считать ц всесторонним и гармоническим:>>, или с ра:звитием 
отJ.елы1ь1х лсихичесf<ИХ свойств человека: наб:1юдательности, воображения и, 
f:онечно,. паr1.1яти. 

д. Б. Э.:1ьконин отмечает недостаток традиционной системы обучения в 
том, чл) в не\1 превалн:руют объяснтельно--илшостративные технологии. Они не 
1.штенс11сtнп1ируют процесс: развития личности в столь значимом периоде, как 
период с 6--17 пет. В.Н. Давыдов ука:1ывает на причины этого явления: « Слабое 
вm1ш11 ю� традици с,нноr о обучения на умственное развипiе детей связано, 
прс:жде всего с те\1, что дети овладевали учебным матерJ.-11алом посредством 
э1,11rирическоrо абстрагирования и обобщения., которые не м·огли служить для 
�.:ачественных. сдвигов в развитии ребенка>>. 

Исходя из этого, мы установили, что об)'Чение не всегда и не при любых 

ус.гювия)с развивает, а может и наоборот, и затормозить развитие личности. 

Педагоги новаторы LlI.A. Амоношвили, Н.С. Лысенкова, В.Ф. IПаталов, 
[.Jil[. }L,rьин 1-1скюrи пути превращения учебного процесса в средство развития 

личности. 
Следовательно, ралштие интеллекта школьников, творческого 

пю1енцна;�а обесп�:чение общей процедуры саморазвития личности, ес:IИ мы 
хотим это1,о действил�:лыю достичь в процессе обучения, должны не 
прово:н;шшаться, а обесп�чиваться технологически в учебном процессе:, 
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построенном fia принципиапьно инь1х научно-:v1етодических подходах, а именно 
на гуманю,11х основах. 

J1/lы со.1идаршы ,с педагогом l[[. А. .Амоношвили, что «развиваться 
ребенку пе;:�,атог поN1огаё:т лишь в том, случае если он объясняет, покюывает, 
напоминает. сов,етует, совеrцш::тся, сопереж:ивает, поощряет, стимулирует, 
·:,ш-штересовывает- это взаимосвя3анные и целенаправленные действия». Как
11оказапе наше исследование, наиболее эффективным методом организации
:",'Чебного труда явля.ется <<учебное сотрудничество». Наша программа
предлагаемая учител1ям1 называлась <<Сообщество». Программа основана на
те·шологин развива1-оше:го обу 1че:ния Д. Б. Элы:онина, В.В. Давыдова.

Резу.:1ьтативностъ гум1анно--личностного подхода обеспечива:1ась 
1,.:J1едукнци1,1 и условиями : 
··· выс:01{и1й профессионализм учите:-rя как преподавателя ( знание личностных
1,:а честв учашихся, умелое со 11етание работы творческих групп, ока3ание
1.п1ерап1 вно�i помощи,, обладание высокой культурой общения)
... в1,л11очени,�: учеников в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и
решения н.аучвых и практических проблем;
··испо.ш,.:юваю1е таких методов обучения, как дидактические и:гры, дисскуссии;
··с·тим1улирона�-ше коллективных форм работы, обеспечение взаимодействия
\·чениг:ов Б \/Чении.
. ,. 

··опора на ннтерееы учащихся и одновременно формирование мотивов учения-
среди 1шт,:,рых на первом месте- по3навательные интересы, склонности
\·"чащихся.

высокой 1:у;1ьтурой о6щt:ния с ребятю,11и, создание психологического 
ко1·v1форта; 

оперативностью н оказании ич помощи: 
орга1-rиз;1ц1--юнной обесш:че:нностью( умелоt: сочетание ]Работы творческих 
групп с индиви,щуапьными поручениями, продуманность в планировании 

работы, привлечение в помощь родителей). 
При и:�учени 11 иностраю-ю1го языка на среднем этапе эффективным 

яв1яется проектная pat:ioп, (работа в парах или малых группах). Учитывая 
1бо .. -тыпой лроlJ:ент желания усвоить основы проблемно - поисковой работы 
:1.гчаш.ихся в данных nаралпелях школы учитель немецкого языка СПI .No25, 
С'!1,:rаил1Jво:й .д ... I1l .. стала внедрять в процесс обучения развивающие технологии. 
с: особым ,ю;::��анием в данный процесс практической деятельности включались 
учащиеся В -.х:, классов. l'v1ы выде:1не:м три основных этапа при освоении вида 
1,гчебн1ой деятельности. 

I этап. ()рганиз;ация специальной деятельности учителя и учащегося, где 
11с,,:щгог передает навыки соцюшьного общения. 

П этап. Де,1онстрация учителе�\-![ способов организации деятельности. 

13з.,ш:11оаействие уча!ц:ихся 1ри руководящей роли педагога. 

IП этап. Са1v1остоятельная деятельность учащегося по закреплению 
пройденно1-о материала. 
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I-:la на [ rю1ыюм этапе осуп_�:ествления программы наше внимание было 
направлено на с>р�ганизацию устного са:млстоятельного взаимодействия 
) чапrихся. 

Учашиеся дол жнь1 были не отвлекаться на посторонние разговоры, 
прави.:-тыно 1троверяли друг друга. Учитель подходил к интересующей его паре и 
t1 аблюддл з;а работой в парах. 

На втором этапе мы перешли к включенному контролю, так как 
учащиеся уже привыкли работать самостоятельно. Наша деятельность 
мевктасъ. Постеп,�:юю мы овладели приемами индивидуальной работы с 
учащи1\rися во время их .::амостоятельной работы. Переход к этому виду 
деяте:л1:,,ност1,1 осуществлялся за счет свободного от работы ученика ( 
э1кслери\1е1пш1ъный класс с 1Iечетным колiчеством учащихся). Образуя 
динам11чесJ,:ую г�ару с ребенком, учитель начинал работать с: ним 
11ш.анвил,уа-,1�.но, проверяя результаты его самостоятельной работы. У учителя 
гюявля.:�ась возможность окюывать детям необходимую помощь в самом 
пр,::щессе выпо:шения задания, определять степень их самостоятельности, 
оценивать не только их результат, но и сам nроцесс выполнения заданий во 
вре\1я вэ:аи1,1одейслвия учашихся. 

Н1. Гlодведечие итогов работьr участников групп.( завершающий этап). 
Ре::1,ушьтаты деятельности ш:дагога и школьников :за вторую и третью четверть, 
01н:нка конкретных действий учаш,ихся на уроке, их успехов и неудач мы 
рассматривапи в свюи с по:�ожением личности каждого ученика в коллективе, 
мютива,111и уч,�ния, уровнем самооценки. х:арактером внутриколлективных 
от1юн1ений. Подводился итог внедр,ения нашей программы: взаимодействие 
учителя и учащихся. 

При таr<ой с,ргани:-шции деятельности у учащихся формируются навыки 
ю:нпро.�,я л В3аимоконгроля. Кроме того в проведенной программе, никто из 
участников не бе:щеlkтвовал,, каждый контролирует или решает. Смена роли « 
уч 1пеля>> 11 «у1-1ени1сса>> оживляет интерес учащихся и их активность, что 
не:1,таповажн;J в подросткоьом возрасте. ]\1ы наблюдали, что дети становятся 
свободны:vш, чунствукп себя более раскованно. Ученица 8а класса 
Г]окин,,чер;�:да Настя очень стеснительная, зачастую была неуверенна в своих 
ответах. д:ля не�,;: появилась новая возможность самоутверждения, 
са\1опроявления. Ученица боле�: уверение стала отвечать на вопросы учителя, 
наблюдалась положительная динамика в успеваемости. «Я перестала ощущать, 
что я с:пабес других по зшшиям)> констатирова:�а Настя. Конечно же на уроках 
повыси.:1ся э\шциою1�п,н:ый фон .. Нас педагогов не пугал рабочий шум так, как 
\tЫ[ понимал11 вен) вюкност1 такой свободы. 

Инщн,идуальное воз:вь[шение каждого ученика в плане 
интеллектуа.:1ы=-юго роста не всегда совпадало с ожидаемыми результатами. 
Каждый у[1еник по нашим наб:1юдениям прошел свои ступени восхождения. 
н:ами четко обозначились пять ступеней: 
l. /проба сил/, проявление неуверенности, порой равнодушия, 

стеснительности; 
·;i /орпши::,ационная оформленность/ каждый определил свое место и функции. 
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3. /стойкая опред,�:ленность/ уверенность в высокой значимости проводимой
работы. )' .аетей с:о слабыми :шаниями проявля"'lась ответственное
отно111енне к учебному процессу.

4. / увсреннсн:.: владение необходимыми умени.яvrи и навыками/ реализуемыми в
C<YI1)Y дн l.il LIЕ�стве.

,;, / с:овершенс":твование / щедро�: проявление творчЕ:ского начала, инициативы. 
Резушьлrгы показали, что произошли изменения в сторону творческого 

направ.Jен:ия преподавания:. Работа по-· новоvrу обеспечила сдвиг в сторону 
фуню_(ионшн:оr1 ых ,�:вязей, опреде.:ппощих це.;юстное владение педагогической 
теорией и орие:нтапию на целостное видение ш:дагогического процесса; в ходе 
форм щ:1ую1дего эксперимента удалось научить учащихся преодолевать 
трудности Е� сотрущнiчесТЕ е: с учителем:; добиться управляемости процессом 
сотру;т�н1чества, что положительно сказалось на успеваемости учащихся и 
об11дих интеллектуаль11-:1ых способностях. 

l"[нте.:rлектуал ьные способности учащихся по иностранному языку. 
8а класса 

Та блица No 1 О 
1Ф I10. 

. 
Анашrзир т ассоциир 

онать, 

Пестов Л.. + -···---··-·--··--··-···---··--··------- -----·-------

Го лот 11 

овать 

+ ---·----

+ 
_[1н11цай А ... ______________ ------·-_____________ _ 
J:1!.1��1��::��i�_{L__ -----·---· _____ .-=!::_____ _ ___ ±_ __ _ 
Елемесо1в Р + --···---··-·--··--··-··---··---·-·------ -----··------- --------

(JI0кин.ь1Jереда_]-I ___________ . -______

f

i ___ + __ _ 
• _t:[!�(:�J��?-�1!11��; : _________ ------=------ _____ -___ _

�
!

::;��;� \1 ·=:= === � = =: ==
Хасанов 1 И. -------···-·------··------·--····------- -----··------- --------

Го.;-ют и: + 
�: а:,изов.:1. А.. + + -------- ·-·--·--·--·-···--- --·--------- ------···------- --------

l 
LI.Iepeмe-:·1,eвa _Н:. -·---- -----· + _________ - __ _
11.Iарипоза A __________ _J ______ _ + _____ l ____ + __ _

выделить 
главную 
мысль 

+ -----

+ 
+ -----

+ -----

+ 

+ 

+ -----

+ -----

+ -----
+ -----

тра нсформи Конкрети зир 
ровать овать 

+ + 

+ + 
+ + 
+ -

+ -

+ -
+ -

- + 

+ + 

+ + 
- + 
- + 
- + 
+ -
+ + 

В данной табшше \1Ы укюали произош1,�дшие сдвиги интеллектуштьных 
способност,.:·й учащихся на форм:ирующе:vr ::паш�. Если мы обратимся к 
констатирукчцему эксп ериN енту., то мю:,кно наблюдать, что в ходе программы в 
эксперименгальном ютассе улучшились интел.п:ектуальные способности у 
ка:,кдого уч,;::J'[ИЮ1,, в то время как в кончюльном классе не все учащиеся в ходе 
контрольного эксперимента показа.11и улучшение результатов 
игггеллсктуальных сnособностей 

В xo,<J.e экспери.1\rента :v,ы наблюдали следующее: ребята стали более 
ол<рытыми бювкими друг ,:�:ругу, нс: таились в своих з.атруднениях, охотно шли 
на взаимоломощь. к уgителю стали относиться более доверительно. Мь1 
проспе;,сншш1и .. что учащиеся сгре1-1.ились к доказательности, стройности в 
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сужд.е1-1иях и оценках, pe lIЬ их стала более непринужденной и свободной. 
'r

б .У чагциеся <;о ела ыми знаниями проявляли уверенность в своих силах и 
вступали во в3аиj1.1одейс:твие со своими сверстниками. 

'Учитель неl\1ецкого языка Смаилова Ай1,v�ан IUакеновна пришла к выводу, 
1гто каждый )'Уеник призван выполнять систему социаrтьн:ых ролей, учителю 
необходимо проявить толерантность и не подавлять личность учшл:егося. 
Харитонова Любовь /\лександровна учитель английского языка призналась, что 
гу 1\'ШНI:1осп, это важное качество учите:-rя, помогающее понять ему своих 
учеников. ·< Реализауция такой программы как « Сообщество» принесет пользу 
.т:1я учащJШСЯ>:>. Кажикенова Гульнара Муратовнасклонна к мнению, что 
сотрудшrч�;':(:ТВО иногда может п рищ�сти к попустительству учеников. <<Если на 
:�•роке не пр11крикнуть, не будет должным образом поставлена работа учителя, 
,теги игнор11,1руют пре11одавателю>. 

-Учащиеся отмечают изменение позиции учителя. Большинство на вопрос:
!<Какова ш:�,зш-1ия пе,дагога в рам:ках программы в классном коллективе». 74% 
от13ети.:ш, что в своем учителе они видят доброжелательного партнера, 
пере)кивающего вместе с учащим-ися их неудачи.

------ -- -- -------- - --- -- ---- ---- --- ----- -------------�----------i 

IПОЗИЦt,11111 �r�И'ТеЛЯ 

j1::i��прудничесrео 1 
: []диктат

1 

i: 

[J нейтралитет-------� 

1 

1 

- -- ·- - ---- ----- ------- --- ________________________________________ _J 

Рис.№ 4 

д.н,ш1-п диаграммы показывает, что на формирующем этапе позиция 
уч,ителя - сотрудничество для ребят стало реаrтыюстью. 

Пестов Саша считает, что учитель стал <5олее близок в ходе программы к 
ноллекти:ву учащихся. « Учитель для меня --это не только требовательный, 
:,кесткиii человек, но и друг, помощник как Ай1vшн Пiакеновна» 

Грицай А: << В ходе программы я совсе:\1 по-другому стаrта воспринимать 
учите:тя. Я пере:стс:L]а его бояться за свои не правильные ответы» 

Задача педагога от1Vетили все участники программы выявление и 
вну1пение у[1ащемуся е1го неповторимости. На\1и было отмечено, что все таки 
не все у�;�ащиеся смогли полноценно включиться в работу коллектива. 
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ГJ03шшател1ьная деягельность детей и ее развитие непосредственно 
3ависит от уровня подготовленности и образованности преподавателя. Для того 
чтобы ;Jеяте.:г1ьность познания ребенка показывала продуктивный результат, 
следует ор1г:н11 изоЕывать курсы по повышению квалификации в работе с данным 
контингенто'v1 детей. А таюкЕ: с:ам учитель должен стремиться повышать свой 
[IJЮф1ессион::шьнь1й уровень через изучение теории развития детей. Нами были 
Щ)едложены семинары для учителей иностранного языка средних школ города 
Л[авлоаара такие как «E-J[andlнngsorilentieirte l\1e1hodik", ,,WieslJlaliesierung", ,,Spiele 
11п11 [)e1.1tsclш111teпicbt'' в основе которых лежшш технология модульного 
обуч,::1:1ия М М!. )Канпеисовой. Целью семинаров яв:тялось ознакомить учителей 
активньтми фор�1ами обуче.:-1ия применяемых на уроках иностранного языка. 

JП[ри конс·1lруировании этой части экспериментального исследования мы 
нсходили rв коI-1L(еш1ии гуманистического подхода, который основывался на 
с.:-1 едун)1цих полшкениях: 
1. Учевие рассматривается как система раз:1ичных видов деятельности ученика

в пронессе ин,:щвидуальной, групповой,. коллективной рабоп,1. Они
направлены на развитие мышления, способностей, воображения, памяти,
творчества, то ,;}СТЬ на развитие качеств личности ученика, которые
составляют це:л:> образования.
\.r � 
.У правш:ние учением должно оыть, в первую очередь направлено на 
ра3витие мотивов., потребностей, целей деятельности ученика. 

J. Управление ученлем должно быть гибким, оно возможно лишь при
внутреннеJ1,1 росте у1чащихся, по мере возрастания степени обученности
.детеи.

4 .. Ученики "г�:олжны принимать непосредствевное участие в определении целей 
конкретной учебной деятельности, т.е. весь процесс обучения должен быть 
личн остны \,J[. 

:;;, Процесс обучения должен происходить с опорой на внутренние силы и 
во3�.rожности детей. 

Учите.rно необходимс, обратить шшманш� на то, что развивает личность 
не ;побая деяте.]ьноеть, а деятельность, в процессе которой возникают 
по:юж1,пге.:1ьные эмоции. Нужно., чтобы ученику нравилось заниматься 
уч,;:�бной, познавательной деятельностью, чтобы он получал удовольствш: от 
умсп:енной работы, т.е. речь 11:дет о формирование учебно-познавательных 
�,,1[отивсш, мотивов самообразования, а так же широких социальных мотивов. 

Формь1 активного обучения, наприJv1ер, ролевые игры занимают важное 
�,.1есто в учебном процессе. 

В ходе опытно-педагогической работы мы выявили принципиальную 
во1можность формирования положительного отношения к предмету и 
п1-пел.:1ектуальной активности. В результате проведения экспериментального 
обучения учителя иностранного языка школы No 25 А. UJ. Смаилова, Л.А.

�(аритонова, Г .М Кю1с_1,1кениш" Г.И. Искакова, )К.Ж.Ахтанова пришли к выводу, 
что игра оказьпшет на подростков всестороннее влияние, способствует 
р,а::витию положительных качеств личности, активной социальной позиции 
ка:ждого в колле.ктиве. Игра развивает речевые, социально-психологические и 

нравственно···эстетические умения. По мнению учителей английского языка 
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Харитоновой JI.Л. н Г.J\.1. Ка;кикеновой на уроках усиливалось личностное 
ссн1ричастис каждого, ребята испытывали уважение и доверие друг к другу. 
Учени1<и олагодаря расширению контекста деятельности наблюдалось у 
1л1-со:1ьн и1ко1Е. ---подростков стремление к << взрослостю>, обеспечивалось 
\г.:1овлетворсние неудовлепоренных желаний. 

I1Iариrюва А. бурно выступала на дискуссиях по теме <<Umweltschut.z». 
I1Iариrюва А., Пе1,пов А., Бабич С., Грицай А., Закирова Л., Елемесов Р., 

ПокинЕ:, 11ереда Н рюрабопли п:1енум движения «Cirtine Par1ei». Где каждый от 
ш1.11ени политиков смог высказывать мнения по :шщите окружающей среды. 
Нlаш,: исс:ле.;:ювание гюка�.ало, что вк:1ючаясь в игровые ситуации, ученики 
,;начите.�rьно меныпе утомляются, чаще испытывают положительные эмоции и 
уд.ов..-н.:творсние от учебной деятельности, чем при традиционных формах 
орган:и3ации учебного процесса 

JНаибол,�е результативной оказалась работа учителей которые 
использовшш данную часть модульной технологии (Харитонова Л.А., 
с:·1.,,�аилова i\.IJJ_). У учащихся повысилась мотивация учения, наблюдалось 
р,1зв1пие по:н-11авателъных процессов, повыси.1ся уровень успеваемости. 

Резулътаты ко1-прольных срезов учащихся 8а--класса и 8б-класса 

Уровень ус:п1е1ваемости 

ё!ЫСОКИЙ средний низкий уров,ень 

уровень 

1. ---- ------------------------------- -----------

Экспериме 
нтальный 

l 

Контрольн 

ый класс 

I!: ходе анкетирования мы выяснили след:ующее: 

Рис.N�: 5 

l. Большую ув.1е:ченность не только результатом своей деятельности, но и

ее со_;1ерж:аниеN1 в экспери:м[ентально\f классе проявили 63% учащихся, в 
контрОЛЬНОl'vl .. 38% 

2. С�rремление брать на себя инициативу в реализации нового «проекта»
наблю1ншось в эксп,;�рименгальном кrшссе 48%., в контрольном - 19%. 

3 Акгивное стремление овладеть новы1ми знаниями и умениями показали 
68 1% - экспериментапы-�ый класс, 43 °;:() ·· контрольный класс. 

4. с:пособносп, анализировать и систематизировать получаемую
ннформацию, делать вышс,ды и использовать их в своей деятельности 74% -
э1;:спериментальный 1кJшсс, 46% - контрольный класс. 

5. Способность видеть и претворять в жизнь нестандартное решение

постав.11ею-1ой п1юблеI\ть1 наблю,;щлось у 44
с
уо ··· эксперимент,шьного класса, 36% 

.. "01-прольн ого кп асса. 
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6. СтреNшение отстоять свою точку зрения, даже если она не совпадает с
11.�r-rени":м общества проявили 38% экспериv1ентальный класс, 27% 
l{()НТропьн IЫЙ IСШСС.

7. Стре\·1леiнис: работать в ко.rпективе д:�я выполнения деятельности 79% -
э1,,:спер11ментальны:й класс., 56 (�·"о - контрольный класс. 

klтак \1Ы в1,1яснили что у учащИ'l(СЯ экспериментального юшсса 
1-i1;:�блюд,шась положительная динамика не только в развитии познавательной 
ссl!)еры., но и личностной сферы. 

с:ледующшv[ шагоJ\1 внедрения гуманистической направленности 
оi5учения для гарм:шичного развития личности школьников мы предлагаем 
р,1ссмсУТ]Jеп, фор\1у дифференцированного обучения. 

Раскрытие зад:пков 1.:аждого человека ведет к развитию. Каждый ребенок 
ш1i1дивидуален и Jеповторим. Бесспорно, дети различаются по своим 
П]JИрод�:1ым вотможностя:J\,1, но нас:1едс:твенность только частично определяет 
способности ребенка и не влияет на их реализацию. 

Какие же педагогические условия необходимы для решшзации 
ст1особностей ребенка';· 

Во-первых --тумани3ация. Образовательное учреждение, в нашем: случае 
тго школа., рассматривается как учреждение развития лично,:ти ребенка. 

]3о-вторых личностный подход. Необходимо учитывать 
интеллсктуалЕ>ную, эмоционапьную, волевую, действенно-практическую 
сторонь1 личности. 

:эти подходы при органи:шции учебного процесса нам поможет 
р(:аsшзовать дщфференцированное обучение. Дифференциация в обучении 
ЩJlедполагает выбор технологии обучения с учетом индивидую1ьных 
особенностей учащихся. 

JП[рограмма обучения с использованием на уроках иностранного я3ыка 
.:rиференuироваНl-юго подхода осуществлялась на базе гуманно-личнсой 
те:·..;но:-1огии ПI.А. Амоношввили и технологии личностно-развиающего 
1)бУчения ИС. Якиманской

IJI.А.i\.J\1оношнили счита-r, что нужно постоянно проявлять веру в 
воз:!\Ю)Iоюсти и перспективы каждого шко.1ьника. Педагог должен действи
те.:1ы-10 вернп> в возможности каждого ребенка и любые отклонения в его 
развитии рассматривать в первую очередь как ре3ультат 
1-н::диф,ф1еренщ1рованного методического подхода к нему.

I1o мвешпо И.С. Яки:манской дифференцированное обучение со:щает с 
самого нач::L1а для каждого ребенка не изолированную среду, а, напротив, 
разносторт-шею среду, где каждый получает возможность проявить себя. Когда 
;,та возмож:ност:ь будет профессионально выявлена педагогом, тогда можно 
рекомендовать наиболее: благоприятные условия для развития ребенка. 

Ваши1.1 коллегам была предложена технологии дифференцированного 
обучt�НИЯ. 

Лню1изируя литературу мы установили, дифференцированным считается 
таr,ой учебно-воспитательный процесс, для когорого характерен учет типичных 
инди1Е11;1дуа.1ьных различий учащихся. В нами предложенной методике 
>'Чащиеся группиру�отся по способу усвоения и переработки информации, а 



67 

также на основании шщивидуальных особенностей, интересов, уровня 
подготовки и J\10тивации учебнсню:шавательной деятельности. 

]\•![ы опреде;шли несколько этапов внутрJ.1классной дифференциации. 
l. Определение 1критерия�, на основ,� которого выделяются группы учащихся

для дифференцированной работы.
·:, Про1!,ед1l:ние диагностики по выбранному критерию.
·
i, Рас11реде:'1ение ;:�,етей по группам: с учетом результатов диагностики .

.. i. В1,rбор способо�в дифференциации, разработка разноуровневых заданий для
со3данюых групп учащихся . 

.5. Реа.1шзацшr дифференцированного подхода к школьникам на различных 
этапах урока. 

б. ДиагЕ-юстичесн:ий контроль за результатами работы учащихся, в
соответствии с которыми может изменяться состав групп и характер 
дифсlJер1�1щирован1-1ых заданий. 

В ретуш,тате посе1сцения занятий и наблюдения мы выделили три группы 
>·чашихся на уроках иностранного языка для дифqн::ренцированной организации
1.Jбучения и on редели:ш це;1и интеллектуального развития для каждой группы.

Цели интеллектуального развития 

r-i
_
-:-

_
_ 
В�=

_
:;�;;

·
:�ий--;i

_

;.��;���·;:--
·
--- -·(:р�дю�1й .урс�;�нь�---

··· Р,1зв1[т11е - развитие познавательных
нн геллектуан1·,ных процессов; 

1 11-:а 1 1еств :н;ч11ости. создание: психолого-
нестандартносп� педагогиIJеских услов11й 
\Е,1ш:н-шя. 

--�:овершенст сювание 
предметных у\1Е·1-шй и 
на!3ЫЮ)В. 

··разю11т11е на ,3ъrков
творчес l<ОЙ

1 11сследовате.пf:.сr:ой 
,:�еяте.:-1ьн оспI.
···ф1Jрмирование
п:отребвос:ти 1Е

п10 :1на1:1атель ной
. '1.еяте:л,:� ости.

J.ЛЯ перехода на более 
высо�,ий уровень 
форм11:рование и развитие 
vмею'Й и навыка в по 
предl\Jету в соответствии 
с програ\1мой. 

-·----···--------··--·---------·-·----------·-- --------·--·

Таблица No 11 

Низкий уровень. 
-формирование и
коррекция :v1отивационных 
установок на учебную 
деятельность; 
-развитие навыков
умственного труда,
позволяющих усвоить
базисные знания и
создающих условия для
перехода на второй
уровень;
-развитие
интеллектуальных качеств:
анализ, синтез, ассоциация
И Т.Д . 

В ходе экспери:ментапы-юrо исследования мы выявили, 
д1f;1фференцированной форм_ы обучения удачными являются 
"1/СПОВИЯ: 

что для 
следующие 

создания для учеш>Iка ситуации успеха и уверенности; 
сотрущ-шчество уI:�ителя и ученика; 
создание для ученика ситуаций, в которых он может выбрать уровень 
с.по>Ености и трудности контрольного задания. 
учет временного факгора в зависимости от индивидуальных возможностей
уче1�ика; 
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гара11тирование ученику права на повышение оценки; 
поо,1црен1�1 е учен и 1<а., 
соответствие це:1Е'.Й контроля J1..1.елям образовательного процесса. 

Таким образоJ1.11, мы считаем, что дифференцированное обучение быть 
э 1:l)фективным ec:Jiи осуществляется опора на принципы гуманизации. 

В на�нем эксш�рименrе успеваемость учеников по иыостранному яз:ыку 
пог(аза:-�ш, что 42,5 % считают, что хорошо освоили материал,, 49,5%-нормально, 
з.а врс\1я обучения 

;у'.ровень учащихся с ни3кими показателями :знаний с 15 уменьшился до 

Дифференцированное обучение по диагностическим срезам позволило в 
uелш.1 повысить уровень успеваемости в экспериментальном классе на 40%, 
шпгерес к изучению предмета по мнению )'"ЧИтелей повысился у 35% учащихся. 
85 °>;D учащи:(СЯ 

v!13ъя1ш1.ти д;:Lтыне обучаться по предложенной форме. 
Опираясь н2: поло:жигельные результаты, полученные в ходе опытно

э ксперим ента:rьной работы, можно сделать вывод о том, что 
.аюt)ференur,[рованное обучение основанное на гуманно-личностном подходе 
обеспечива,�т ра:звитие у школьш�ков мотивации к обучению, познавательной и 
творческой акти1нюсти, предоставляет учителю возможности работать с 
группа1,ли учащихся и сформировать ученические коллективы, это способствует 
ош1уш,е1-шю психологического комфорта и сглаживанию негативных 
прояв:1ений конкуренции. 

I-lами бы:ш предложены проведение формы проведения внеучебной 
работы. которые не требуют изменений системы обучения. В школе No 25 были 
оргю-н�зованы интеллекту,L1ьных турниры дпя учащихся 8 кл, коллекйвы 
творческого .дела, дислуты, ассоциации юных лидеров. Все это позволило 

..... '; ·ш:tчительно и3менить отношение учащихся к предмету " иностранныи язык ,
л1овысипась успеваем ость, мотивацин.

Ре3ул1,татом нашей работы явилось: 4 учащихся успешно сдали экзамен 
'На меж.тународньrРl сертификат rю линии Гете--интститута "Startl ".Средний баr1 
составля�л 4,5 Пестов А. Участвова.:1 в районной олимпиаде и вышел 
победителе\1. Был приглашен на Республиканскую олимпиаду. Го;1от И, 
:Г rтцай IO, 3акирова J1, Егемесов Р успешно прошли вступительный тест и 
были :зачислгны в языковой учебный центр в группы третей ступени изучения 
Я3ЫКа. 

Нами был проведен экспресс-опрос среди учащихся 8-х классов: 
(<·:�1 страивают л1и Вас формы роботы и программы предлткенные 

учителями?>, 
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]\·1 нения учащихся о проведенных программах 

f :::=:::::�=:::!:[>.I[�����:�o�:====i :_:1�l == 
П,�стов .\. + 

Грица11 Ю + 

:заки1юва Л· =::====t=:+ = 
.. _�:

1

::
1

� \1е::��:.��
1

�---------------------l----=---
Го .. гют И 1 + 

,, _____ ,, __________________________________ --+---------

.. Покин ь:{еQеда Н. __________ _ ___ _±_ __ _
Нlестепеню) С. ··--·--·---l·--·-------------------- ·-------

Б.1бич С 
··--··-···------·--·-·--·----··-·------------------

,,_Иванов _ Д____________________ _ ___ _±_ __ _ 
1 .. _Св_и.2_!::1дов l'v1.__________________ _ ___ _± __ _

ХасаН1я,а И + 

Ка.зизоI,а А. + ··--··-···-------·-·-·---·-·---·-··---------- --------

Пiene111еп,ева Н. ··--··-···-'�----···-----------·-··-----------

1 Пlаnипов,i А. 1-----·-···--t:::..:..:------------------·-··--------- + 

Нет 

Таблица No 12 

------- Почему? 

+ 

+ 

Развивает мышление, умение 
работать в группе. ___ _ 
Оригинальный способ 
пол чения знаний 
Необычно для меня 
Заставляет включаться в 

аботу ---------

увлекательно ---------

Не знаю 
---------

Не знаю ---------

Затрудняюсь ответить 
Инте 1есно -----

Инте есно -----

н авиться -----

Инте )есво ---------

+ Не знаю ----------

Инте >есно ---------

В, результате анкетирования мы выяснили, что большинство ребят 
остались ;:�ов,:шьны проведением различных программ и формой роботы 
11ред:·ю:,кенное нами. 

Ог1ыт1ю-педагогическая работ подтверд:ила выдвинутую нами рабочую 
гилоте3у о том, что при орган:и3ации процесса обучения обеспечена 
1-:вали(tшuированная опора на установки г уманно- личностного 
подхода, то будут достигнуть� более высокие результаты учебного 
труда., воз�ожно стимулирование ин теллек туальных способностей 
JJJ 1,;.:ольн и1<ов и с:о:::даются б.:�:агоприятные условия для 
в 3аи 11.1 оде йств ин. 

В1:>шо.:·ше:нная: нами опытно-ш�дагогическая работа, не претендуя на 
исче1рпывюощее решение проб:1емы гуманизации содержания обучения для 
нсестороннего развития лич:ности, представляет од:ин из вариантов подхода к 
г1ракти[1есю:1му ргпре1111;:нию этого с;кшшого многостороннего процесса. 
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Вывод по второму разделу 

В ос\1ысл<::::нии проблемы гуманизации обучения педагогическая 
наука и практика прошла довольно сложный путь. В нашей работе 
больш1ое внимание уделю�тся: профессиональному личностно 
ориентированному подходу учителя и развивающим технологиям 
обуче 1Н ия Учи гель, реализующий личностно ориентированное 
0С;разова1rие одновременно осуществляет индивидуальный подход к 
.н11чности 1..пкольннка. Профессиональные навыки умения требуют от 
ПJ:)ело.дава �геля повышения качеств в работе с детьми. В нашем 
1,�сследовании ,1ы акцентировали внимание на гуманистический 
пптеноиаJ!., широкую эрудицию, вним!ательность, мотивационный 
пп,дход, творчество, требовательность, то есть такие черты которые 

�- � � 
ооесш::·чи.1 l·I оы полноценное: развитие де:теи в условиях школы. 

В о r1ытно -- педы,огичес:кой части работы исследовалось и 
ппределяпись исходные данные интеллектуальных способностей у 
школьников 7--8к:тассов CIII N�!25 г. Павлодара. Нами и учителями 
C'llll N::, 25: Смаиповой А.ПI., Харитоновой Л.А., Искаковой Г.И. 
Б Ы!явл е ны возм о�кности целостного :индивидуального подхода к 
детям iB общеобразовательной школе по развитию интеллектуальной 
а �;:тив 11 ост 111. На cjJoнe .1.ичностно-·ориентированной и развивающей 
те�:но.:1огий наибо.:�ее при1,1енимь1ми в нашей работе оказались 
со1трудничество, модупьное и дифференцированное обучение, 
которые обеспе [1ивают продуктивный результат работы учащихся 
1 •. :пособствуют развитию личности. Большую увлеченность не только 
ре3,у.гrьтато\1 сноей деятельности, но и ее содержанием в 
:11<сперименталь ном 1с1а�се проявили 63 1о/с; учащихся, в контрольном
J 8 (JЪ. с:тре мление брать на себя инициативу во время «проекта» 
наблюдалось в эь:сП1 �:риментальном: классе у 48%, в контрольном -

J 9 (}Ъ. i\ктивное стремление ов;нщетъ новыми знаниями и умениями 
пока3 али () 8 (1�10-эксперим ентальный класс, 43 о/о-контрольный класса.
\1 учащ�,о,ся. экспериментального 8а класса повысился уровень 
\•спеваемос:ти. 3 [ (;1�)-ПСJлучили отлично, 63%-хорошо, 5% 
у.1:1.онлетвоJJ1и тел ьно, 1 %-неудовлетворительно. 

с:1r1особность анализировать и систематизировать получаемую 
11 гнрорм анию ., делать вы воды и использовать их в своей деятельности 
·;, 4 с!10· .. э 1кспери мента.11ъ ный класс, 46�1�-контрольный класс. 
с:пособность видеть и претворят�ь в жизнь нестандартное решение 
п 1Jстав.:1ев ной проблемы наблюдалось у 44 %-экспериментального 
1с11 асса .. 36 1110-ко нтр ольного .класса Стре vrление отстоять свою точку 
зрения., да;к,е ес�п1 она не совпадает с .,1нением общества проявили 
3 8 '%J·-э ксп ери\1ев та.:тьны:й класс, 2 7 %--контрольный класс. Стремление 
работать в к,:>лJтеfстиве для выполнения деятельности 79%
экспериме111тальный класс, 56%·-·контрольный класс. 

Разработаны программы «Сообщество», «Стратовая 
дифферен пиация:>> обучения,, способствующие реали3ации личностно 
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ориентированного rrодхода на уроках иностранного языка. 
()пираясь и руководс:тьуясь данными программами учителя смогли 
о(5ес печит r) поныш е ние \1:отивации, у луч шить показатели знаний. Мы 
убедились" что в условиях школы возможно выполнение 
социального заказа общества в плане развития современной 
гармони:чЕ10 развитой личности, что выражаясь в проявле:нии 
·,,1-шанн1, в умении воспринимать, осмысливать и оценивать
сок.паассни ков, а так же регулировать свое поведение
соответственно условиям и требованиям партнеров. Мы так же
11абmодали, что ребята стали более открытыми, (Грицай А., Голот 
k'I.,. }(азизо ва А) близки.ми друг другу, не таились в своих 
.1атрудне1-1иях,, охотно шли на взаиJ\1опомощь, к учителю стали 
относиться более доверительно. Мы прослеживали, что учащиеся 
стре \1 или с 1) JI( дс>казате�ьности, стройности в суждениях и оценках, 
ре 11ь их ста;та бо:rее непринужденной и свободной. (Елемесов Р., 
Пестов А .. 3акирова Л., Бабич С.) Учащиеся со слабыми знаниями 
проявляли уверенность в своих силах и вступали во взаимодействие 
с,1) своими сверствикам�I. (Покиньчереда Н., Нестеренко С., viванов 
,],., Хасано1ва И.1 

Таки�,r образом, в итоге опытно -- педагогической работе по 
развитию ;н1чности шкошьника подтвердилась гипотеза о том, что 
э1jнректив ность и продуктивность результатов может обеспечить 
обучение основанное на принципах гу\1анизации, которые должны 
быть грамотно реализованы педагогом.. Учет личностно 
ориент�.,�рованного подхода к кюкдо\1у уqенику в классе не зависи.\1.о 
от то,,о в какой школе он учится в специализированной или же 
обшеобразовательной ведет к дина1.1ике интеллектуальных и 
нравствен I1ь11 х качеств ли ч1ности. J -Io также необходимо организация 
опреде.г�енн ы х условий, которые: будут способствовать высокому и 
проду1,тив11с1му реэ:ультату педагогического процесса. 
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З:АКЛ.ОЧЕНИЕ 

с: опи а.1 ьно-эконом ические преобразования в республике 
сопрсн,ожнаются с:ннкн Ыl'l,1и проце·ссами перемен в сознании людей, 
требу�от гtepeocN1 ысления и значительного приращения знаний в 
такой ва:жшейшей области человеческой жизнедеятельности, как 
в,;Jспитание и обу1:н�ние детей. г�1авным: направлением современной 
ш1 колы яв.:�яется гуманистическая ориентация, требующая 
расе \lотрения ребенка 1«1к главной ценности в системе челове 1:rеских 
отношений, базисной нормой является гуманность. Это позволило 
нам расе м отреть историю развития идей гуманизации в обществе. 
kiстория гумани3ации свидетельствует, что развитие личности 
[н:ло в,ека всегда представлял большой интерес и уходит в глубокое 
Пр OJJIJIOe. 

J11ре:нrдент страны Н.}\.. Назарбаев в своем Послании народу 
.21)05 г п оп:ч еркну�т, что кп1очевую роль в развитии как отдельного 
человека, так 1,1 государства играет демократизация и гуманизация 
системы образования. 

:Эти по:нJжения базируется на )тважительном отношении к 
каждш,,rу человеку, а также: обеспечение свободы совести, 
веро и.с по rн�дания и 1,1ировоззрения. Переориентация образования на 
гуманизацию позволят достичь высокого образовательного уровня, 
развития и творческого возвышения человеческих и 
ннтелл ектуальн ых ресурсов. 

В теорет111 чсском анализе нашей работы мы исходили из 
t(онце r11туа;тьных по:1ожений т1�ории ПI.i\.Амоношви:1и, Б.М. Теплова, 
С. В. 1.IJаталова, П. И. Пидкасистого, IO.,<\. Газмана, И.С. Яким ан екая 

,..н других педагогов ученых, которые поднимают проолему 
гуУrа ни3а 11 ш1 о Бучения и развития личности в этом пространстве. 
()бобш:ив их труды. м:ы дали определен:ие понятию <<гуманизация>>. 
Гум ан и 3а 1Jи я --это система взглядов, в основе которой лежит 
признанvн� бе':lграничных возможностей человека и его способностей 
к самосовершt.: 1-1ствованию., самореализации, сотворчеству, 
ответственности :за свои действия и строящий свои отношения в 
рам1(а:\ диалога и признание равенства во взаимодействии с другими 
.тичностями с целью установления гар'1онии бытия. 

Учитывая состояние теоретической разработки исследуемой 
проблемы, мы сочл �1 цет�еообразным выделить, что для 
гармт1ичного развития школьников необходимо внедрять в процесс 
обучения личностно --· ориентированный: подход через развивающие 
те х.нологю11. Л ичностно-ориентированный подход понимается нами 
1-:ar< и нди в идуальн ы й подход педагога к каждому воспитаннику, 
способствующий все:ми образовательными средствами 
совер111енствова �1и ю и становлению личв ости. 
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<Jl>op:1,1 ируя мобильную, конкурентоспособную и развитую 
личность, учитывая социальный заказ общества, согласно 

) стан о вкаr,,1 государственных: программ в нашем исследовании мы 
от.аа.:1 и предпо•-пение и обосновали такой подход который 
обес:пе•rивает всестороннее развитие ребенка. 

Орган из ац ия учебно-воен итательного процесса с ориентацией 
ш1 сотрудничес-тво учителей и учащихся как показала наша опытно
пе.1агсгическая рг1бота в СlП NQ25 г. Павлодара, обеспечивает 
продуктивный результат работы учебного труда способствуют 
раш11пию ЛF'1чности. Большую увлеченность не только результатом 
cвoei:j деятельности, но и ее содержанием в экспериментальном 
к.:тассе проявили 6З 1;1с1 учащихся, в коптрольном-38%. Стремление
брап) на себя инициативу во время «проекта» наблюдалось в 
экспериментальном к;1а,;:;се у 48%,, в контрольном -19%. Активно,е 
стрем л енл с овлад11:�ть новыми знаниями и умениями показали 68 %
экспериментальный класс, 43 %)-контрольный класса. У учащихся 
эксп ери \1е11ташьного 8а класса повысился уровень успеваем1ости. 
3 ll '1 !,0-11 о.,rуч 11л и отл11-rчно, 6 3 '1«J-хорошо, 5 (Уо - удовлетворительно,, 1 %
н еудо в.:тетв ор итель но. Нами также апробированы метод:ы 
проектирования, метод дифференцированного обучения на уроках 
иностранного я3ыка. В результате педагогического процесса бь�:1 
выяв..гrен новый высоки �i уровень интеллектуальных возможностей 
учащихся в 7-8 классах. Сопоставительный анализ данных 
констатирующего и формирующего эксперимента показал, что 
значительный уровень во всех компонентах интеллектуального 
ратвития в экперимента.1ьном 8 а классе повысился: 1 четверть - 32 
011>; 2 ч етв ертъ :5 2 °:10; .3 четверть -- 7 О 01<.,; 4 четверть - 81 % . После 
завершения фоJР м 11рующего эксiн:римента был проведен срез для 
обобп.хения дан ны1х, при сопоставлении выявилась уровневая 
див:аы 11ка развития учебной мотивации через гуманно-личностные 
технологии. В параллелях 7--8 к:1ассов высокий уровень в 
процен1гноJ,11 отношении на начало эксперимента был равен 22 ryo, то 
на �ло11,,1ент последнего среза результат составляет 32,7 °/о, это
по к азы вает эфф �:ктив ность апробировав ных методик и личностно
ор 11е н тированных подходов учите:1я к реос:нку. 

В качественном анализе нашей работе следует отметить что, на 
11 ервiых ступенях исследования практически почти все учащиеся не 
в ч ели 111ренставле н ия о проектированиЕ учебного тру да на основе 
со·1грудничества с соратниками и учителем, как, решать 
против оре:ч и я, аргу:мент �1ровать, систеJ\,1атизировать, доказывать. На 
протяж:ени111 апробации личноетно-ориентированных: развивающих 
технологий в учебно,1. процессе учащиеся повысили свой 
по шавательный уровень и овладели в процессе обучения 
аргументироват1ь,, в первом срезе данное качество колеблилось около 
3 7 1::ъ:, на (,1 ом ент последнего сре3а уровень аргументации достигает
64 <%., следующее �,1сследуемое качество отстаивание своей позиции в 
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111:::рвом определян,�цем срезе показал 32%, во втором этот уровень 
достигает 50%, в конне третей четверти результат показал 64 '% 
успеваем ости. В ре�;ультате анализа и наблюдения можно 
fсонстатироват1:�, что учащиеся на мо:v�ент завершения эксперимента 
стали бо:н�е уверенными при отв(:тах, стремились к доказательности 
в суясдениях. �/ронень учебной мотивации повысился до 689Ь ( 
норма.1ьный уров,�нь 53 '%), высокий уровень показали 17% ( с 09Ь). 
Гума�-1изация� обучения означает, что Цt;'.:лью учебно-·воспитательного 
п11:юцесса стано 1зится все более полное удовлетворение 
1гJо'Зва1Е,атепьных и духовных потребностей учащихся, что 
гуманизирук>тся характер и содержание учебного труда школьников, 
формируется положительное отношение к учению. Педагог-гу:манист 
Вахтер ев В П считал, что необходимо создать эмоциона;1ьную 
атмос[l1еру обучения. <<Доброжелательное расположение духа-одно 
и самых существенных условий хорошего обучения:•>. 
Поло;кительная атмосфера на уроке-это 50% успеха учащихся и 
>rчителя.

ГiраJ�:тика работы учителей школы No 25 показывает, что в ходе 
опыт11ого :экспе:�::1им:ента произошла положительная динамика в 
развитии интеллектуалъных способностей учащихся, появилось 
желание и у:м ения учится, учаuциеся проявляли чувство 
ответственности в овладении знаниям и, выполнении общественно 
; н ачи \11ых поручений в шко;1е и в не ее. По данным анкетирования 
74 (% учашихся отметили, что произошла смена позиции 
преподавателей в лучшую сторону. Они видят в своих учителях 
доброжелат1.3ль1н ых партнеров, переживающих вместе с учащимися 
нх неудачи. 
]3 1лколъ1,101,,,1 коллективе укреп.1яются доверительные отношения 
"111.::жду учителЯJV[И и уl�ениками. 
Резу:1ътатJы проведенной работы мы считаем положительными. Они 
гrозволяют нам сдела1 ь следующие выводы, что эффективность 
ра::;в ития личности обеспечивается условиями: 

вь1союJJ\.:1 профессионализмом учителя как преподавателя. 
знаЕ'1ием учител1я всех своих учеников, 
(характер способностей, направленность 
м ы JJ.J лев и я , нравственный обл и к 
од11 о к:-�а сени кам и) 
вь1сокоii культурой общения с ребятам:и; 
01перативность10 в оказании им помощи; 

их личностных качеств 
интересов, особенности 

взаимоотношения с 

органи э: a1i иояной об еспе че1-1ностью (умелое сочетание работы 
творческих групп с индивидуальными поручениями, 
продумсlнность в планировании работы, привлечение в помощь 
родителей). 

Было установпено" что на3ванюые педагогические условия 
СJ1у)кат укре:плени�о начал сотрудничества и совершенствованию 
учителям и своего профессионального опыта. 



1:1а основе вывода можно сформулировать 
с л1�� дующие рекомендации: 

ор11ентация учаш:ихся на активную учебную деятельность чере3 
ор1· ан и ·�,�торов: 
ра циональн ЬIЙ отбор содержания учебного материала

вы бор методов,. средств и форм организации учебного процесса, 
поз вол н1ощих формировать у учащихся положительное отношение 

1!\ y1l1eбr101"11y труду.; 
--систематический контроль, уl1ет и ана.1из достигнутых результтов. 

Вып ол н е11-1 ная нами опытно-педагогическая работа, не 
претендуя на исчерлыва1{:>щее решение проблемы гуманизации 

,... 

с опе\УЖа н ш1 ооучения для всестороннего раз1вития личности .. 
11 ре,1�ста в�� я е т о.п: ин из вариантов подхода к практическому 
разре1т1ению этого сложного многостороннего процесса. 
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