
юрмальный характер и сводятся лишь к определению 
оказателя учащихся, попавших в социально опасное 
1влению протоколов, постановке учащихся на 
/чет, учет КДН, ИДН. По мнению Ю.И. Юричка, 
лаются не профилактикой, а перевоспитанием, борются 
кого поведения, а со следствием. Дети, совершившие 
и поставленные на учет, становятся в центре 
здействий. В арсенале применяемых при этом средств, 
ждение и разбор поступков, порицание, выговоры, 
1я, ограничения. С потенциальными нарушителями 
ствующая работа не проводится, поскольку они еще 
особо не беспокоят педагога [3; 4; 5]. 
редставляется, что современные условия требуют 
гиров в профилактической работе с подростками. 
1,ования позволяют выделить следующие актуальные 
цествлении профилактической работы в школе: 
ция профилактических средств с учетом конкретных 
дуальных особенностей учащегося; 
новых форм и наиболее эффективных методов 

сдого отдельного ученика;
г взаимодействие всего педагогического коллектива 

дагогов к профилактике правонарушений.
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И. П. Дойник
УОМГПУ им. И. П. Шемякина (г. Мозырь)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД 
В ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Под активным двигательным режимом понимают 
регламентированную по интенсивности физическую нагрузку, которая 
полностью удовлетворяет биологическую потребность в движениях, 
соответствует функциональным возможностям неравномерно 
развивающихся систем растущего организма, способствует укреплению 
здоровья детей и подростков, их гармоническому развитию 
[В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева]. Двигательная активность принадлежит к 
числу основных факторов, определяющих уровень обменных процессов 
организма и состояние его костной, мышечной и сердечно сосудистой 
системы. Она связана тесно с тремя аспектами здоровья: физическим, 
психическим и социальным и в течение жизни человека играет разную 
роль. По утверждению многих ученых [Е.А. Короткова, В.И. Лях, 
Н.В. Масягина и др.], понятие «двигательная активность» (ДА) включает в 
себя сумму движений, выполняемых человеком в процессе его 
жизнедеятельности. Анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что проблема управления процессом оптимизации двигательной 
активности младших школьников затрагивалась в научных исследованиях 
отдельных ученых, педагогов, но не подвергалась всестороннему 
специальному изучению. В современной педагогической литературе 
отсутствует единый подход к определению целевых, содержательных и 
процессуальных основ управления процессом оптимизации двигательной 
активности младших школьников; не освещены дидактические основы 
использования интерактивного подхода в управлении процессом 
оптимизации двигательной активности младших школьников; не 
представлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность 
интерактивного подхода в управлении процессом оптимизации 
двигательной активности младших школьников. В связи с этим учителя 
начальных классов испытывают особую потребность в обосновании 
методических рекомендаций по управлению процессом оптимизации 
двигательной активности младших школьников. При этом очевидно, что 
урок физической культуры -  единственный предмет в школьной 
программе и единственное средство в системе школьного физического 
воспитания, который мог бы в большей степени удовлетворить 
биологическую потребность ребенка в движении. Однако наличие 
объективных условий само по себе еще не решает задачу формирования 
здорового образа жизни у школьников. Необходима организация 
систематического, базирующегося на знании и учете объективных
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закономерностей развития личности младшего школьника процесса 
обучения и воспитания. На данном фоне особую остроту приобретает тот 
факт, что полноценное освоение базового и вариативного компонентов 
учебного предмета невозможно без использования современных 
инновационных технологий формирования здорового образа жизни 
младшего школьника. Следует отметить, что наиболее часто здоровье 
трактуется достаточно широко, включая его физические, душевные и 
социальные аспекты [Г.М. Куколевский, И.И. Брехман, Б.Н. Чумаков, 
В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко, С.В. Попов и др.]. Из всего многообразия 
определений здоровья выделим основные, в которых здоровье 
определяется как: 1) состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов; 2) совокупность физических и духовных 
способностей (жизнеспособность), которыми располагает организм, 
личность; 3) целостное многомерное динамическое состояние, в процессе 
реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной 
и экономической среды позволяющее человеку в различной степени 
осуществлять его биологические и социальные функции; 4) качество 
приспособления организма к условиям внешней среды. Бесспорно, 
эффективность интерактивного подхода в управлении процессом развития 
двигательной сферы младшего школьника во многом будет зависеть от 
методов обучения, которые использует учитель для достижения 
поставленной цели. В  педагогике существуют многие классификации 
методов обучения, но традиционно выделяют:

1. Пассивные -  где учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, 
которые должны усвоить и воспроизвести материал, передаваемый им 
учителем -  источником знаний.

Основные методы -  это лекция, чтение, опрос.

ученик учени(г ученик ученик

2. Активные -  где учащиеся являются «субъектом» обучения, 
выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные 
методы -  это творческие задания, вопросы от учащегося к учителю и от 
учителя к ученику.

учешйс ученик учеш к ^ е н и к

3. Интерактивные -  от англ. (inter -  «между»; act -  «действие»).
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Таким образом, дословный перевод обозначает 
методы, позволяющие учиться взаимодействоват 
а интерактивное обучение — обучение, построенное 
всех обучающихся, включая педагога». Эти 
соответствуют личностно-ориентированному подхо, 
предполагают сообучение (коллективное, обучение 
причем и учащийся и педагог являются субъектами 
Педагог чаще выступает лишь в роли организатора ! 
лидера группы, создателя условий для инициативы учаь

 ^ИТадагог,^

учений ^ ------ ^ у ч е н и к '^  ^ ч е й и к ^ _______ >

Кроме того, интерактивное обучение осно 
взаимодействии учащихся со своим опытом и опытол 
как большинство интерактивных упражнений обращае 
учащегося, причем не только учебному, школьному [1].

Новое знание, умение формируется на основе тг 
сложно классифицировать интерактивные методы, так 
являются сложным переплетением нескольких приемов 
интерактивных упражнений и заданий от традиционн 
направлены не только и не столько на закреплена 
материала, сколько на изучение нового. В  совреи 
выделяют следующие интерактивные подходы: творчес 
в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, ] 
игры и образовательные игры); использование обще 
(приглашение специалиста, экскурсии); социальные 
внеаудиторные методы обучения (социальные npoei 
радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, пред< 
сказки); разминки; изучение и закрепление i 
(интерактивная лекция, работа с наглядными пос 
аудиоматериалами: «каждый учит каждого», мозаик 
использование вопросов); обсуждение сложных и диску 
и проблем «Займи позицию (шкала мнений)», «Оди 
вместе», «Смени позицию», «Карусель», Разрешение 
решений»), «М озговой ш турм», «Анализ казусов» 
медиация» [4]. Интерактивный подход своей целью с 
комфортных условий обучения, двигательной сферы  ̂
все ученики активно взаимодействуют между со 
интерактивного обучения предполагает моделиро 
ситуаций, использование ролевых игр, общее реш 
основании анализа обстоятельств и ситуации
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развития личности младшего школьника процесса 
шия. На данном фоне особую остроту приобретает тот 
иное освоение базового и вариативного компонентов 
га невозможно без использования современных 
ехнологий формирования здорового образа жизни 
1ка. Следует отметить, что наиболее часто здоровье 
>чно широко, включая его физические, душевные и 
ты [Г.М. Куколевский, И.И. Брехман, Б.Н. Чумаков, 
1. Давиденко, С.В. Попов и др.]. Из всего многообразия 
ровья выделим основные, в которых здоровье 

1) состояние полного физического, психического и 
ополучия, а не только отсутствие болезней или 
гктов; 2) совокупность физических и духовных 
«неспособность), которыми располагает организм, 
тное многомерное динамическое состояние, в процессе 
ческого потенциала в условиях конкретной социальной 
среды позволяющее человеку в различной степени 
биологические и социальные функции; 4) качество 

|рганизма к условиям внешней среды. Бесспорно, 
:ерактивного подхода в управлении процессом развития 
)ы младшего школьника во многом будет зависеть от 
я, которые использует учитель для достижения 
и. В педагогике существуют многие классификации 
но традиционно выделяют:
; -  где учащиеся выступают в роли «объекта» обучения, 
усвоить и воспроизвести материал, передаваемый им 
иком знаний.
:тоды -  это лекция, чтение, опрос.

ученик

-  где учащиеся являются «субъектом» обучения, 
«кие задания, вступают в диалог с учителем. Основные 
(ческие задания, вопросы от учащегося к учителю и от

едагог

Ник еникученик

шные -  от англ. (inter -  «между»; act -  «действие»), 
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Таким образом, дословный перевод обозначает «интерактивные -  
методы, позволяющие учиться взаимодействовать между собой; 
а интерактивное обучение -  обучение, построенное на взаимодействии 
всех обучающихся, включая педагога». Эти методы наиболее 
соответствуют личностно-ориентированному подходу, так как они 
предполагают сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), 
причем и учащийся и педагог являются субъектами учебного процесса. 
Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, 
лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся.

;агог.

ученик  ^ученик'^. ^учепик,^ — ^>уч^ник

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом 
взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так 
как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого 
учащегося, причем не только учебному, школьному [1].

Новое знание, умение формируется на основе такого опыта. Очень 
сложно классифицировать интерактивные методы, так как многие из них 
являются сложным переплетением нескольких приемов. Основное отличие 
интерактивных упражнений и заданий от традиционных в том, что они 
направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 
материала, сколько на изучение нового. В современной педагогике 
выделяют следующие интерактивные подходы: творческие задания; работа 
в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 
игры и образовательные игры); использование общественных ресурсов 
(приглашение специалиста, экскурсии); социальные проекты и другие 
внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, соревнования, 
радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и 
сказки); разминки; изучение и закрепление нового материала 
(интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и 
аудиоматериалами: «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), 
использование вопросов); обсуждение сложных и дискуссионных вопросов 
и проблем «Займи позицию (шкала мнений)», «Один -  вдвоем -  все 
вместе», «Смени позицию», «Карусель», Разрешение проблем («Дерево 
решений»). «Мозговой штурм», «Анализ казусов», «Переговоры и 
медиация» [4]. Интерактивный подход своей целью ставит организацию 
комфортных условий обучения, двигательной сферы детей, при которых 
все ученики активно взаимодействуют между собой. Организация 
интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных 
ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 
основании анализа обстоятельств и ситуации, проникновение
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информационных потоков в сознание, вызывающих его активную 
деятельность. Именно использование этого подхода обучения учителем на 
уроках говорит о его инновационной деятельности, при которой 
двигательная сфера младшего школьника насыщена элементами 
интерактивной модели и направлена на развитие и укрепление здоровья.

Таким образом, обозначенные проблемы здоровья современных 
детей в младшем школьном возрасте нуждаются в пристальном внимании 
не только медицинских работников, но и педагогов, родителей и 
общественности. И особое место и ответственность в этом 
оздоровительном процессе отводится образовательной школе, которая 
может и должна сделать образовательный процесс здоровьесберегающим.
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Е. Н. Дубовец, Н. Н. Корако 
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УО «Ельская вспомогательная школа-интернат» (г. Ельск)

ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Формирование у подрастающего поколения ценностного, 
ответственного отношения к семье -  одно из приоритетных направлений 
государственной политики и современной системы воспитания. 
Укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и 
пропаганда семейных ценностей определяется национальной программой 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 гг. как 
актуальная задача, от решения которой зависит не только благополучие 
будущих семей, но и общества в целом.

Проблемы формирования семейных ценностей подрастающего 
поколения достаточно активно исследуются в философии, психологии, 
социологии, педагогике (И.В. Бестужев-Лада, А.Г. Волков, И.В. Гребенников, 
А.И. Кочетов, А.В. Мудрик, Л.М. Панкова, В.А. Сысенко, А.Б. Федулова и 
многие другие).
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Семейные ценност и  являются ценностями-норк 
как идеальная основа ориентации, идеальные критерш 
оценивается действительность и совершается выбор г 
(И.Ф. Дементьева, О.Г. Дробницкий, О.В. Дыбина, 
Н.С. Розов).

Так, например, А.Б. Федулова определяет семей 
социокультурные предпочтения в брачно-семейных 
добрачного поведения, выбора брачного партнера, род 
семейных отношений, брачно-семейных ролей, супру) 
ценности в этом понимании связаны с ценностными opi 
семьи и способны удовлетворять потребности индив 
интересам и целям.

Мы в своем исследовании под семейными цени 
показатели значимости объектов, которые относятся к oci 
общей деятельности группы людей, связанной узами брак;

На основании анализа источников по проблеме и< 
прийти к выводу о том, что ценность семьи и семе? 
подростков снижается в связи с формированием у н 
ценностей, основанной на утрате семейных традиций и о 
семейного уклада, низком уровне представлений о 6i 
функции человека -  родительстве (материнстве или on  
тому является повсеместное распространение альтерната 
семейных отношений, снижение престижа семьи и потре( 
рост количества разводов и внутрисемейного нас: 
неблагоприятно влияет на формирование представлений ( 
детей и подростков, снижает престиж брака в глазах моло,

Следствием кризиса семьи являются также многоч! 
детства: нарушены процессы формирования у подраст 
духовно-нравственной сферы; отсутствуют четкие пред< 
и добродетели, ответственности перед своей семь 
государством. Нарушение процессов формирования ду? 
сферы приводит к таким негативным последствиям в пов 
как алкоголизм, криминал, уход из семьи и др. Вследсп 
необходимость совершенствования работы по восп 
ценностей, подготовке молодежи к вступлению в брак.

Процесс формирования семейных ценносте: 
учреждениях общего среднего образования наиболее 
является целенаправленным и осуществляется системн 
одной из задач нашего исследования стало выявление с 
методов формирования семейных ценностей подрост* 
школьной практике. В исследовании приняли учасп 
89 учащихся 9-х классов г. Мозыря Гомельской обл: 
осуществлялось с помощью методов беседы, анкетирован
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