
ктивного Достижения Целей 
Шагов к успеху) 
лентировка в ситуации, в группе, в самом 
1ение и принятие "Базовых предположе-
йствия" NLP. 
доопределение, самораскрытие, самопоз-

?" — Определение, прояснение и провер-

ПАДУ?" — Планирование деятельности по 
м препятствий и возможных конфликтов, 
I ЭТОГО НАДО?" — Определение имею-
;ов. 
" — Пополнение ресурсов и конкретные 
тей. 
)?!"— Проверка полученных результатов, 
опоощрение и переход к новому циклу. 

я стратегии учителю целесообразно ис-
»ний, заданий (в том числе и домашних), 
одиагностических процедур, направлен-
ных задач, так и предназначенных для 
пиков. Занятия могут проходить в обыч-
злесообразнее и эффективнее проведе-
», работы группы (не более 15 человек) в 
ий достаточно эффективно может быть 
1кадемических часов, 
штики, в подобный курс целесообразно 
техник повышающих личностную эффек-
тивные тренинги, техники быстрого чте-
и самопрограммирования, коррекцион-
щя интеллектуальной сферы и т.п. 
5ном плане на прохождение подобного 
гкие сроки будет компенсировано повы-
юго процесса, но и заложит серьезный 
зпешной деятельности в любой сфере. 

О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСА 
ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Пищова А.В., Марищук Л.В. 

Анапитико-теоретический обзор литературы показывает, что педа-
гогами прошлого ставились и определенным образом решались зада-
чи развития ребенка в процессе обучения. Принцип самостоятельнос-
ти учащегося в процессе познавательной деятельности, выдвинуты 
Я.А.Коменским, созвучен с основным положением теории развиваю-
щего обучения — ребенок должен уметь учиться, владеть способом 
построения знаний. Основными положениями теории элементарного 
образования И.Г.Песталоцци являются развитие логического мышле-
ния средствами наглядности и приведение в движение присущее при-
родным силам человека стремления к деятельности. Принципы обуче-
ния, разработанные И.Ф.Гербартом, раскрывают процесс формирова-
ния умения учиться. В основу педагогической теории А.Дистервега 
положено формирование интереса к познавательной деятельности, 
исходя из наличного уровня развития каждого ученика. 

Глубокий анализ особенностей психических процессов и состоя-
ния ребенка, характеристика его развития в ходе обучения были даны 
К.Д.Ушинским. Это легло в основу теории развивающего обучения, 
основные положения которой были сформулированы Л.С.Выготским и 
его последователями. 

Комплекс элементов развивающих технологий схватывает следую-
щие направления: организация детского сообщества, обучение таким 
видам письменной речевой деятельности, как чтение и письмо. Боль-
шое внимание уделялось развитию устной речевой деятельности, рав-
но как и развитию внутренней речи. Последнее достигалось посредст-
вом использования элементов развивающих технологий на уроках курса 
"введение в школьную жизнь", что позволило ввести нормы поведения 
и формы сотрудничества в классе через игру и стало основой для 
формирования умения строить речевое высказывание и вести учеб-
ный диалог. На уроках чтения применялись такие элементы развиваю-
щих технологий, как работы с моделями-символами слов, формирова-
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ние фонемного и звукобуквенного анализа, дидактические или обуча-
ющие игры, создание ситуаций, направленных на воспитание учебной 
самостоятельности; основным средством работы на уроках обучения 
грамоте было моделирование. Применение комплекса элементов раз-
вивающих технологий на уроках чтения позволило, с одной стороны, 
усовершенствовать технику чтения и, с другой стороны, способство-
вало осознанному усвоению таких лингвистических понятий, как фо-
нема — звук, лексема — слово, синтагма и предложение. Основу тех-
нологии изучения письму составили принципы одновариантного на-
чертания и поэлементного изучения букв, метод поэлементно-целос-
тного письма, прием аналитического восприятия буквенного знака, а 
также приемы копирования и тактирования процесса воспроизведе-
ния букв на бумаге; применялась система логических упражнений. 
Особое внимание уделялось формированию учебного действия спи-
сывания и письмо под диктовку учителя. 

Дидактическим обоснованием применения комплекса элементов 
развивающих технологий является статистически значимое превыше-
ниё уровня знаний и сформированности умений учащихся экспери-
ментальной группы над аналогичными показателями учащихся контроль-
ной группы (скорость чтения, или количество слов, прочитанных в те-
чение 1 минуты, у учащихся ЭГ равна 54,4 +- 5,45 против КГ 31,8 +-
2,66; Р>99%; отметка за выполнение контрольной работы по русскому 
языку у учащихся ЭГ 4,5 +- 0,14 против КГ +- 0,27; Р>95%). Отмечает-
ся также качественное различие сформированных умений: все учащи-
еся экспериментальной группы овладели продуктивными способами 
чтения, в то время как четверо учеников контрольной группы читают 
непродуктивным способом; учащиеся экспериментальной группы до-
пускают меньше ошибок, чем учащиеся контрольной группы. 

Психологическим обоснованием применения комплекса элемен-
тов развивающих технологий.служит статистически значимое повыше-
ние уровня мотивации учения у учащихся экспериментальной группы 
(исходный срез 4,06 +- 0,21 против итогового 4,56 +- 0,07; Р>95%). У 
учащихся контрольной группы произошло снижение уровня мотивации 
учения (исходный 4,58 +- 0,09 против итогового 4,08 +- 0,18; Р>95%Ь 
Основанием статистически значимого повышения уровня мотивации 
учения у учащихся экспериментальной группы является опора на ее* 
дущий тип деятельности и теоретическое содержание обучения. 
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Условное деление учащихся экспериментальной группы на силь-
ных, средних и слабых по уровню психического развития и степени 
подготовленности в целях индивидуализации обучения в рамках диф-
ференцированного подхода позволили наглядно продемонстрировать, 
что ученики с высоким уровнем развития психических процессов, но 
различным уровнем подготовленности, повышая в процессе специ-
ально организованной учебной деятельности уровень психического раз-
вития, могут достигать отличных результатов в учении; низкий уровень 
подготовленности к обучению в школе не может служить препятстви-
ем для достижения достаточно высоких результатов учения. Об этом 
свидетельствует сопоставление результатов исходного и итогового 
срезов учащихся условной слабой подгруппы экспериментальной груп-
пы (показатель уровня развития мышления; итоговый срез 9,22 +- 0,43 
против исходного 6,85 +- 0,27; (Р>99%), отметка по чтению — итого-
вый срез 3,75 +- 0,49 против экспертной оценки — исходный срез 1,0; 
(Р>99%), отметка по русскому языку — итоговый срез 3,75 +- 0,49 
против экспертной оценки — исходный сред (Р>99%). 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ - ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Серафимович О. В. 

Самостоятельная деятельность практических психологов на кафедре 
возрастной и практической психологии формируется у студентов в 
процессе лабораторных занятий и на практике в дошкольных учрежде-
ниях, школе и др. учреждениях систем образования. Применяя свои 
знания на практических занятиях, студенты имеют возможность уви-
деть насколько глубоко они владеют теорией, как умеют пользоваться 
ими в изучении и решении проблем обучения и воспитания детей. 

Необходимость предоставлять результаты своих исследований уча-
щимся, учителям и родителям является не только важным фактором 
подготовки студентов в профессиональном плане, но и развивает лич-
ность студентов. Практическая работа постоянно сталкивает их с чу-
*ими проблемами и страданиями и развивает у них ответственность и 
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