
Реализация инновационных проектов Министерства образования Республики Беларусь выступает важ
нейшим ресурсом развития методологической культуры педагога. Участие в инновационной деятельности и 
тиражирование успешного опыта позволяют инициировать объективно происходящие процессы коллективной 
мыследеятельности в структурах сетевой коммуникации участников инновационной деятельности. В качестве 
стратегии, ориентированной на сотрудничество в процессе личностно-профессионального развития, выступает 
социальное партнерство участников инновационной деятельности. Целью социального парнерства выступа
ет рефлексивно-инструментальная интеграция культурных норм и образцов инновационной педагогической 
деятельности и на этой основе авторизация инновационного педагогического опыта, обеспечивающая лич
ностно-профессиональный рост педагога. Задачами взаимодействия внутри партнерской сети участников ин
новационной деятельности является: создание единого информационного пространства, доступного для каж
дого участника инновационной деятельности; организация профессионального общения и взаимодействия в 
контексте инновационной деятельности; формирование компетенций в области инновационной деятельности 
и распространение успешных педагогических практик, в том числе с помощью web-кольца; поддержка обра
зовательных инициатив участников инновационного проекта; создание платформы, объединяющей ресурсы 
инновации. Данные экспериментальной работы подтверждают роль инновационной деятельности в личностно
профессиональном развитии педагогов. Обобщенные результаты развития когнитивного компонента в составе 
методологической культуры педагога представлены на рис. 6.

Рис. 6. Уровень развития когнитивного компонента участников инновационной деятельности

1. Различия в частотных распределениях ответов участников и не участников инновационной деятельно
сти статистически достоверны, различия проверялись по критерию Пирсона х2 (х2 = 79,4 p  < 0.0001).

Таким образом, на основе анализа самооценок можно сделать вывод о том, что большинство культурных 
норм методологического мышления в массовой педагогической практике осваивается на уровне ниже среднего. 
Развивающий эффект участия педагогов в инновационном движении в контексте методологической культуры 
проявился в качественных изменениях стилевых характеристик методологического мышления, что доказывает
ся полученными авторами данными экспериментальной работы.
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М ОДЕЛЬ Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ОСОЗН АН НО ГО О ТН О Ш ЕН И Я  К ПРИРОДЕ 
У  ДОШ КО ЛЬН ИКО В

Аннотация. В статье раскрывается сущность модели формирования осознанного отношения к природе у дошкольни
ков. Данная модель разработана на основе экоцентрического, аксиологического и деятельностного подходов. Особое вни
мание уделяется структурно-функциональным компонентам модели формирования осознанного отношения дошкольников 
к природе: целевого, методологического, содержательного, процессуального, функционального и результативного. Струк
турно-функциональные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю организацию процесса формирования 
осознанного отношения к природе у детей дошкольного возраста.

Summary. The article reveals the essence of the model of forming a conscious attitude to nature in preschoolers. This model 
was developed on the basis of ecocentric, axiological and activity approaches. Special attention is paid to the structural and func
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tional components of the model of forming a conscious attitude of preschoolers to nature: targeted, methodological, informative, 
procedural, functional and effective. Structural and functional components of the proposed model reveal the internal organization of 
the process of forming a conscious attitude to nature in children of preschool age.

Ключевые слова: экологическое воспитание; экологическое образование; отношение к природе; осознанное отноше
ние к природе; модель формирования осознанного отношения к природе; дети дошкольного возраста.

Keywords: environmental education; ecological education; relationship to nature; conscious attitude to nature; model of for
mation of a conscious attitude towards nature; preschool children.

Методологической основой осуществления экологического образования дошкольников является интегра
ция экоцентрического, аксиологического и деятельностного подходов. Экоцентрический подход, являясь обще
научной основой исследования, предполагает отсутствие противопоставленности человека миру природы при 
восприятии субъектом природных объектов как полноправных и самоценных партнеров в системе взаимодей
ствия «Человек -  Общество -  Природа». Теоретико-методологической стратегией исследования является ак
сиологический подход, в рамках которого дошкольник рассматривается как свободная и самоценностная лич
ность, способная по мере своего саморазвития и становления к самостоятельному выбору нравственных ценно
стей экологической этики с точки зрения экоцентрического подхода, целесообразного и позитивного поведения, 
а также активной экологической деятельности. Практико-ориентированной тактикой исследования является 
деятельностный подход, который предполагает привлечение дошкольников к решению экологических проблем 
на основе их соучастия и включенности на паритетных началах с педагогом.

На основе экоцентрического, аксиологического и деятельностного подходов нами разработана модель фор
мирования осознанного отношения к природе у дошкольников.

Структурные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю организацию процесса формирова
ния осознанного отношения к природе у дошкольников: цель, задачи, содержание, этапы работы. Функциональные 
компоненты включают в себя способы организации и функции педагогического процесса, обуславливая тем самым 
движение, развитие и совершенствование образовательной системы учреждений дошкольного образования.

Выделение структурно-функциональных компонентов модели формирования осознанного отношения до
школьников к природе позволило разделить их на блоки: целевой, методологический, содержательный, процес
суальный, функциональный и результативный.

Исходя из логики исследования, в качестве первого блока нами выделен целевой блок, включающий опре
деление цели и конкретных задач формирования осознанного отношения к природе у детей дошкольного воз
раста, которые согласуются с общей структурой экологического образования, объединяющей три взаимосвя
занных процесса -  экологическое обучение, экологическое воспитание, экологическое развитие.

Экологическое обучение дошкольников ориентировано на формирование ответственного отношения к 
природной среде ближайшего окружения и опирается на идею взаимосвязи человека с окружающим миром.

Исследования Н. Н. Вересова, С. Д. Дерябо, А. И. Захлебного, И. Д. Зверева, Н. Н. Кондратьевой, С. Н. Ни
колаевой, Н. А. Рыжовой, И. Т. Суравегиной, В. А. Ясвина и др. доказывают, что экологическое воспитание 
представляет собой комплексный, многоаспектный, развивающийся процесс формирования оптимального от
ношения между человеком и природой, с одной стороны, и процессом формирования личностных качеств по
средством активного взаимодействия с окружающей средой -  с другой. В этом заключается суть методологи
ческого компонента модели.

Стремление внести стройность в целостную систему модели формирования осознанного отношения до
школьников к природе, содержательно обосновать направления педагогического процесса, раскрыть ключевые 
процедуры эффективного оперирования ими в условиях современного дошкольного образования, привели нас 
к необходимости разработки и обоснования содержательного и процессуального блоков экологического обра
зования детей.

Содержательный блок разработан нами на основе апробированных в практике работы учреждений до
школьного образования Российской Федерации и Республики Беларусь комплексных и парциальных программ, 
имеющих экологическую составляющую и включающих знания детей о живой и неживой природе, природных 
сообществах, человеке, как живом существе и его влиянии на все живое. Подобный подход связан с усилением 
требований к результативности образовательного процесса и необходимостью его научно обоснованного изме
нения с целью повышения эффективности образования в целом и экологического образования в частности, что 
актуализирует проблему адекватного представления наиболее значимых для педагогической теории и практики 
результатов научного поиска. Тщательный анализ парциальных программ «Наш дом -  природа» (Н. А. Рыжова), 
«Юный эколог» (С. Н. Николаева), «Мы -  земляне» (Н. Н. Вересов), «Мы» (Н. Н. Кондратьева), «Семицветик» 
(В. И. Ашиков, С. Г. Ашикова), а также ряда комплексных: «Детский сад -  дом радости» (Н. М. Крылова, В. Т. 
Иванова), «Детство» (Т. И.Бабаева, Л. Г. Гурович, В. И. Логинова), «Развитие» (Л. Г. Венгер, О. М. Дьяченко), 
«Истоки» (Л. А. Парамонова, С. Л. Новоселова), «Учебная программа дошкольного образования» показал, что 
содержание данных программ не предполагает ознакомление детей с основами ЗОЖ и безопасности жизнедея
тельности в конкретных условиях.

Определяя компонентный состав содержательного блока модели формирования осознанного отношения 
дошкольников к природе, нами были учтены сущностные характеристики понятий «экологическое образова
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ние», «формирование осознанного отношения к природе»; специфика осуществления образовательной дея
тельности в учреждении дошкольного образования; использование возможностей экоцентрического, аксиоло
гического и деятельностного подходов в работе с дошкольниками.

В результате содержательный блок модели формирования осознанного отношения к природе у дошкольни
ков включает следующие компоненты:

1. Содержательно-информационный, характеризующий изменения мотивации и направленности познава
тельной активности дошкольников, которые проявляются в готовности и стремлении ребенка получать, ис
кать и перерабатывать экологическую информацию; в особой «информационной сензитивности» к ней в со
ответствии с нравственными принципами экологической этики. Данный компонент обеспечивает овладение 
дошкольниками первоначальными представлениями об экологических проблемах в своей стране и мире, стро
ении и функциональных особенностях организма человека, его зависимости от благоприятных и неблагопри
ятных условий окружающей среды; о правилах безопасности жизнедеятельности и поведения на улице, в лесу, 
на лугу, у водоема; о правилах поведения в различных природных сообществах; о понятиях «здоровье» и «здо
ровый человек», основных составляющих здорового образа жизни и оздоровления; о здоровом рациональном 
питании и необходимых человеку витаминах; о значении физической культуры и оздоровительных процедур 
для здоровья человека.

2. Коммуникативно-ценностный, включающий в себя знания об основных ценностях природы, оценоч
ных критериях и нормах отношения к различным правилам взаимоотношений человека с окружающей средой. 
Данный компонент предполагает экологическое воспитание дошкольников на основе совместной продуктив
ной деятельности детей с педагогом и родителями и включает присвоение ими ценностных и морально-нрав
ственных норм через конкретные знания о рационально-гуманистических взаимоотношениях человека, обще
ства и природы.

3. Деятельностно-поведенческий, обеспечивающий развитие у детей готовности и стремления к актив
ному взаимодействию с природой, освоению необходимых для этого практических умений и навыков эколо
гически безопасного и целесообразного поведения. Как известно, в жизни детей дошкольного возраста игра 
является ведущим видом деятельности. Игра -  один из тех видов детской деятельности, который используется 
взрослым в целях разностороннего воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предме
тами, способами и средствами общения, развитие всех психических процессов. В ходе игры зарождаются и 
развиваются новые виды деятельности дошкольника, впервые появляются элементы обучения. Использование 
дидактических игр и игровых приемов делает обучение в этом возрасте «сообразным природе ребенка». Важно 
«погрузить» детей в любимую деятельность и создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия де
ятельности в области экологического воспитания. Названный компонент характеризует уровень готовности и 
стремления дошкольника к общественно полезной экологической деятельности, к практическому позитивному 
изменению социоприродного окружения в соответствии с собственным субъективным отношением к природе 
и обществу.

Процессуальный блок модели формирования осознанного отношения дошкольников к природе основан на 
идее отражения последовательности движения от цели к результату в ходе педагогического процесса. В этой 
связи возникает необходимость научного обоснования основных методических этапов, отражающих после
довательность осуществления хода экологического образования дошкольников. Следуя логике исследования, 
нами определены три этапа работы, каждый их которых направлен на достижение конкретного результата в це
лостном процессе формирования осознанного отношения к природе у детей: проблемно-ознакомительный, со
держательно-деятельностный, оценочно-поступочный. Первый из них предполагает развитие у детей дошколь
ного возраста устойчивых интересов, мотивов и потребностей к изучению природных объектов и явлений; вто
рой - связан с овладением системой конкретных экологических знаний, умений и навыков; третий - направлен 
на формирование позитивного опыта осознанного отношения к ближайшему природному окружению. Важным 
является взаимодействие данных этапов в ходе реализации целостного педагогического процесса: развитие 
интересов, мотивов и потребностей на проблемно-ознакомительном этапе способствует целенаправленному 
овладению системой знаний, умений и навыков на содержательно-деятельностном этапе, что обеспечивает по
следовательный переход к формированию осознанного отношения к природному окружению на оценочно-по
веденческом этапе.

Взаимосвязь выделенных блоков модели формирования осознанного отношения дошкольников к природе 
просматривается на полифункциональном уровне, имеющем культурологическую направленность и включаю
щем реализацию развивающей, обучающей и воспитывающей функции. Данные функции тесно и органично 
взаимосвязаны и взаимозависимы в педагогическом процессе учреждения дошкольного образования. Вместе 
с тем та или иная функция в каждом из компонентов модели определяется нами как ведущая, тогда как все 
остальные функции играют вспомогательную роль. Так, содержательно-информационный компонент предпо
лагает усвоение знаний и умений, следовательно, обучающая функция становится определяющей; коммуни
кативно-ценностный компонент определяет в качестве ведущей воспитательную функцию; деятельностно-по
веденческий компонент нацелен на формирование экологической направленности личности дошкольника и 
связан с реализацией развивающей функции.
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Результативный блок модели формирования осознанного отношения дошкольников к природе, предпо
лагает разработку и проведение диагностики уровня сформированности осознанного отношения к природе у 
детей дошкольного возраста.

Разработанную модель формирования осознанного отношения дошкольников к природе следует рассма
тривать как методическую основу содержательного и организационного обеспечения качественного процесса 
экологического образования детей дошкольного возраста в условиях современного учреждения дошкольного 
образования [1; 2; 3].
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ДИ ДАКТИЧЕСКИЙ СЦЕН А РИ Й  КАК СРЕДСТВО О БУ ЧЕН И Я  ИНОСТРАННОМ У Я ЗЫ КУ

Аннотация. В этой статье представлена теория, объясняющая, почему дидактический сценарий как средство обуче
ния иностранному языку может быть эффективным, и даны некоторые рекомендации о том, как разработать эффективный 
дидактический сценарий. Представлен пример дидактического сценария урока по теме «В аэропорту» для учащихся 11-х 
классов.

Summary. This article describes, a theory explaining why scenario-based activities as a means of learning a foreign language 
can be effective, and some recommendations are given on how to develop effective didactic scenarios of the lessons. The sample of 
a didactic lesson scenario on topic «At the airport» for the 11-th grade students has been presented.

Ключевые слова: дидактический сценарий, сценарная деятельность, сценарный подход, мотивация, взаимодействие, 
коммуникативный метод.

Keywords: didactic scenario, scenario-based activities, motivation, interaction, communicative method.

Преподавание иностранных языков на современном этапе осуществляется в рамках коммуникативного 
подхода, при котором центральным является не изучение грамматического материала, а обеспечение коммуни
кативных потребностей учащихся. Примечательно, что впервые концепция коммуникативной методики была 
заложена в конце 60-ых годов основателем Липецкой методической школы Е. И. Пассовым. Логическим след
ствием этого метода стала разработка ситуативного подхода, в рамках которого учащиеся обучаются стандарт
ному речевому поведению в различных жизненных ситуациях. Набор речевых единиц и прилегающий к ним 
грамматический материал основаны в этом методе на социолингвистических параметрах общения: участниках 
ситуации, месте и цели общения. В ситуативном подходе речевой материал отражает в значительной степени 
реальное речевое поведение. Однако, одним из серьёзных недостатков этого метода считается отсутствие «ин
теллектуальных стратегий речевого взаимодействия», так как ситуации даются вне конфликтов, вне проблем и 
вне эмоционального настроя участников ситуации.

Постепенно в дидактике преподавания иностранных языков назрела необходимость в развитии мето
да, который бы позволил разработать параметры описания стратегий поведения говорящего, применяемые 
им для решения коммуникативных задач. Обратим внимание на сдвиг, имевший место в теоретической 
части дидактики: если в ситуативном подходе за основу бралось обучение стандартному речевому по
ведению в какой-либо жизненной ситуации, то в основе современных дидактических методов лежит ком
муникативная задача, решению которой необходимо научить учащихся. Одним из таких методов является 
сценарный подход.

В контексте сценарного обучения сценарий представляет собой реалистичную ситуацию, в которой пред
ставлена последовательность событий и возможные варианты позволяют учащемуся достичь результата.

Понятие сценарий обозначает фиксированную последовательность предполагаемых событий для дости
жения педагогических целей. В настоящее время сценарный подход рассматривается как средство повышения 
качества обучения учащихся и студентов [5; 6].

В своей статье Van der Heijdenотмечает, “It is frequently reported that placing learners in authentic situations 
replicating real life can help them empathize with various individuals in the scenarios, consider multiple perspectives 
on the given issue(s), and become motivated to engage in learning. In fact, learners have been observed to be interested 
and get involved with scenario- based learning activities instinctively, as “. . . people are natural scenario planners; it is 
how we make sense of the world and how we decide upon which source of action to take in everyday life” [1, p. 117].
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