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ÊÀÊ ÎÁÚßÑÍÈÒÜ ÄÅÒßÌ,

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÂËÀÑÒÜ?

Ïðîåêò ïîçèòèâíî-ìàíèïóëÿöèîííîãî äèäàêòè÷åñêîãî 

äèàëîãà (ÏÌÄÄ) î âëàñòè ñ äåòüìè 6–7-ëåòíåãî âîçðàñòà

В 2008–2009 учебном году в Северо-Западном учебном округе Москвы 
на базе школы № 1191 открыта экспериментальная площадка по теме: 
«Развитие теоретического образного мышления детей младшего 
школьного возраста в условиях учебных диалогов различных типов».

Предлагаем Вашему вниманию проект позитивно-манипуляционно-
го дидактического диалога с детьми 6–7-летнего возраста на тему 
«Власть», разработанный в 2010–2011 учебном году. Эти материа-
лы могут быть использованы педагогами и родителями для транс-
ляции детям сущностных (теоретических) признаков, связанных 
с понятием «власть».

Ñîäåðæàíèå:

1. Цель проекта.

2. Памятка учителю, организующему ПМДД.

2.1. Что такое позитивно-манипуляционный дидактический диалог, 
в чём состоит его суть и цель?

2.2. Как осуществляется объяснение теоретических аспектов, теоре-
тических связей и отношений учащимся старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста?

2.3. Что такое «модельные представления», «символические схемы», 
«художественные, эмоциональные, эстетические образы», «умные об-
разы»?

2.4. Почему диалог называется манипулятивным?

2.5. При каких условиях учебная манипуляция приобретает позитив-
ный характер?

2.6. Из каких этапов состоит полноценный позитивно-манипуляцион-
ный дидактический диалог?

3. Логико-предметный анализ понятия «власть».
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4. Целеполагание ПМДД на тему «Власть» с детьми.

5. Описание наиболее типичных представлений, связанных в сознании 
детей 6–7-летнего возраста со словом «власть» (спонтанных, житей-
ских понятий; мировоззренческих представлений детей о власти).

6. Педагогическая технология организации ПМДД о власти с детьми 
6–7-летнего возраста (конкретные методические рекомендации).

Öåëü ïðîåêòà

Р
азработка учебно-методического инструментария 
для организации дидактического (позитивно-мани-
пуляционного) диалога на тему «Власть» с детьми 
6–7 летнего возраста. В пакет учебно-методических 
материалов для педагога входит:
— краткая экспликация теоретической модели полно-
ценного дидактического (позитивно-манипуляционно-

го) диалога («Памятка учителю, организующему позитивно-ма-
нипуляционный дидактический диалог»);
— логико-предметный анализ понятия «власть»;
— целеполагание ПМДД (цели диалога);
— описание наиболее типичных представлений, связанных 
в сознании детей 6–7-летнего возраста со словом «власть» 
(спонтанных, житейских понятий о власти);
— подробная дескрипция этапов диалога, его хода;
— описание батареи «умных образов», позволяющих трансли-
ровать учащимся некоторые теоретические признаки понятия 
«власть»;
— конкретный пример (иллюстрация) наших теоретических по-
строений.

В ходе спроектированного нами дидактического диалога педагог 
транслирует учащимся некоторые теоретические признаки, входя-
щие в содержание понятия «власть»:

— с опорой на имеющийся у детей опыт (спонтанные, житей-
ские понятия);
— в диалогическом взаимодействии с учащимися;
— посредством применения учебных «умных образов» (мета-
фор, сравнений);
— в плане теоретического образного мышления.

Комплект учебно-методических материалов представляет собой 
полный набор необходимых для целостной педагогической техноло-
гии организации учебного (позитивно-манипуляционного) диалога 
компонентов, что обеспечивает возможность широкого тиражиро-
вания, распространения нашего опыта.
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В 2008 году коллективом учёных из Московского городского психо-
лого-педагогического университета и Психологического институ-
та Российской академии образования (В.В. Рубцов; А.А. Марголис, 
М.В. Телегин), в рамках совместного проекта с Российским фондом 
фундаментальных исследований (№ 06-06-80119-а), была разработа-
на психолого-педагогическая модель позитивно-манипуляционного 
дидактического диалога (ПМДД). Подробно указанная модель пред-
ставлена в следующих публикациях: В.В. Рубцов, А.А. Марголис, 
М.В. Телегин. Психологическое исследование генеза и развития 
житейских понятий в условиях учебного диалога (первый этап) 
// Психологическая наука и образование. 2007. № 2; В.В. Рубцов, 
А.А. Марголис, М.В. Телегин. Психологическое исследование ге-
неза и развития житейских понятий в условиях учебного диалога 
(второй этап) // Психологическая наука и образование. 2008. № 2; 
Телегин М.В. Рождение диалога: книга о педагогическом общении. 
АЛВИАН, 2009.

Для организации взаимодействия детей в форме полноценного 
ПМДД педагог должен овладеть необходимым минимумом зна-
ний о сущности, цели, ходе дидактического диалога; ознакомиться 
с психологической моделью ПМДД. В качестве подспорья предлага-
ем педагогам краткую «памятку», способную послужить «ориенти-
ровочной основой» для проведения позитивно-манипуляционного 
диалога.

×òî òàêîå ïîçèòèâíî-ìàíèïóëÿöèîííûé äèäàêòè÷åñêèé äè-
àëîã, â ÷¸ì ñîñòîèò åãî ñóòü è öåëü?

ПМДД — особая форма реализации традиционного объяснительно-
иллюстративного метода обучения, обеспечивающая трансляцию 
реципиентам с обыденным (преимущественно наглядно-образным, 
в спонтанных понятиях, конкретным, ситуативным) мышлением 
некоторых элементов теоретического знания, отдельных признаков 
научных понятий.

Êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ îáúÿñíåíèå òåîðåòè÷åñêèõ àñïåêòîâ, 
òåîðåòè÷åñêèõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé ó÷àùèìñÿ ñòàðøåãî 
äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà?

Передача теоретического знания в процессе реализации ПМДД 
осуществляется в плане теоретического образного мышления. 
Психологическими средствами такой передачи выступают мо-
дельные представления (Л.А. Венгер), символические схемы 
(С.Л. Рубинштейн), художественные, эмоциональные, эстети-
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ческие образы (А.В. Запорожец), «умные образы» (В.В. Рубцов, 
М.В. Телегин), при ведущей роли «умных образов».

×òî òàêîå «ìîäåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ», «ñèìâîëè÷åñêèå 
ñõåìû», «õóäîæåñòâåííûå, ýìîöèîíàëüíûå, ýñòåòè÷åñêèå 
îáðàçû», «óìíûå îáðàçû»?

Все перечисленные выше феномены выполняют функцию визу-
ализации, перевода в наглядно-образную форму элементов тео-
ретического знания. Указанные феномены представительствуют, 
ОБОЗНАЧАЮТ в сознании обычного человека нечто, не лежащее 
на поверхности, сущностное, содержательное; опосредствуют те-
оретическое образное мышление; открывают путь ПОНИМАНИЯ 
теоретических аспектов объективного мира; играют роль промежу-
точного, переходного звена между наглядно-образным и теоретиче-
ским мышлением, спонтанными (житейскими) и научно-теоретиче-
скими понятиями; индивидуально-своеобразным и культурно-нор-
мативным опытом; смыслами и значениями.

Ïî÷åìó äèàëîã íàçûâàåòñÿ ìàíèïóëÿòèâíûì?

«Движение всё — цель ничто» — коварный, обнаруживший в ходе 
реформ и модернизаций последних лет принцип. Учёба — это де-
ятельность (целенаправленная активность), значит должна быть 
цель! На определённом этапе общения эта цель ещё не очевидна 
для ребёнка. При ПМДД педагогу важен не только процесс учеб-
ного взаимодействия, но и результат. Учитель «ведёт», «направля-
ет» ученика (в некотором смысле манипулирует учеником) не абы 
куда, ни к»неведомым зверушкам» высосанных из пальца «ком-
петенций», а к культурному образцу, к теоретическим знаниям, 
входящим в содержание научных понятий. Учитель проектирует 
«зону ближайшего развития» для житейского опыта ребёнка, по-
могает открыть саму реальность глубинного, теоретического пла-
ста бытия.

Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ó÷åáíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ïðèîáðåòàåò 
ïîçèòèâíûé õàðàêòåð?

Учебная манипуляция становится позитивной при соблюдении ряда 
важных условий:

— реализуется как диалог;
— на определённом этапе «включает», активизирует познава-
тельную активность учеников;
— не игнорирует, а опирается на опыт обучаемых;
— развивает воображение, пробуждает интерес к предмету изу-
чения;
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— способствует пониманию теоретических аспектов мира, 
ведёт от внешнего к внутреннему, от конкретного к обобщён- 
ному;
— знакомит с лучшими образцами человеческого мышления, 
эталонными, культурносообразными формами знаний, умений 
и навыков;
— не обезличивает и формализирует знание, а делает его 
«живым», осмысленным, пережитым учеником, включённым 
в самый злободневный контекст, буквально «примеренным» 
на себя, «приспособленным» к себе;
— обладает некоторой «недосказанностью», оставляя простран-
ство мечте, фантазии, интеллектуальному поиску. Причём это 
условие в равной мере относится к учителю и ученику.

Èç êàêèõ ýòàïîâ ñîñòîèò ïîëíîöåííûé ïîçèòèâíî-
ìàíèïóëÿöèîííûé äèäàêòè÷åñêèé äèàëîã?

При всём разнообразии конкретных вариантов протекания ПМДД 
состоит из нескольких взаимосвязанных этапов.

Первый этап — диалог-актуализация. Цель — «непрямое», «заву-
алированное» вербальное воздействие на учащихся, позволяющее 
актуализировать строго определённый, просчитанный заранее сег-
мент житейского опыта детей.

Второй этап — подводящий диалог. Создание «ситуации запро-
са на знание», ситуации порождающей удивление, интерес, мо-
тив к изучению темы. «Ситуацию запроса на знание» не следу-
ет отождествлять с классической «проблемной ситуацией», изу-
ченной А.М. Матюшкиным и его учениками и последователями 
(Е.Л. Мельникова). Подводящий диалог провоцирует запрос на зна-
ние (на объяснение и иллюстрацию) со стороны учеников, запрос 
к авторитетному, компетентному взрослому — учителю, педагогу.

Третий этап — диалог-объяснение. Это, безусловно, кульминация, 
пик диалогического учебного взаимодействия. Происходит объ-
яснение нового материала, учебная позитивная манипуляция, на-
правленная на образно-символическую трансляцию учащимся не-
которых теоретических знаний по теме занятия. Этап начинается 
с введения учителем (при самом благоприятном сценарии «инсайт» 
может исходить от самих учащихся) базовой метафоры. Далее в со-
творчестве, в диалоге происходит конструирование «умного обра-
за», наращивание контекста, поиск всё новых соответствий между 
агентами сопоставления, сравнения. Умный образ подобен интер-
фейсу, «переходнику» между житейскими и научными понятиями; 
«наталкивает на мысль», стимулирует её движение в теоретическом 
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направлении, будоражит воображение, вызывает удивление, по-
рождает продуктивные гипотезы и догадки.

Четвёртый этап — диалог-вывод, диалог-закрепление. Позитивно-
манипуляционный диалог есть один из вариантов реализации объ-
яснительно-иллюстративного метода обучения. В свою очередь, 
объяснительно-иллюстративный метод — столп традиционного об-
учения. А традиционный подход однозначно диктует форму завер-
шение изучения темы — выводы, закрепление пройденного.

Когда «умный образ» выработал свой ресурс, когда из метафоры из-
влечена вся польза, учитель ставит вопросы на «понимание» суще-
ственных связей и отношений. Ученики, прибегнув к помощи инте-
риоризированного умного образа, интериоризированных процесса 
и результатов ПМДД, задействовав план теоретического образного 
мышления, воспроизводят (экстериоризируют), репродуцируют по-
лученные теоретические знания.

Ëîãèêî-ïðåäìåòíûé àíàëèç ïîíÿòèÿ «âëàñòü»

Цель логико-предметного анализа понятия «власть» состоит в выяс-
нении, какие именно теоретические признаки входят в содержание 
исследуемого понятия. Естественно, мы постараемся абстрагиро-
ваться от»экзотических» и маргинальных определений содержания 
понятия «власть», сосредоточиться на классических, хрестоматий-
ных признаках, входящих в наиболее обоснованные, серьёзные, 
признанные трактовки и определения.

Мы проанализировали более 40 определений содержания понятия 
«власть». Наиболее типичными, показательными, знаковыми из них 
оказались следующие дефиниции:

1. Право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь, 
подчинять своей воле. 2. Политическое господство, государственное 
управление и органы его. 3. Лица, облечённые правительственными 
и административными полномочиями1.

2. Способность и возможность оказывать определяющее воздей-
ствие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо 
средств — воли, авторитета, право, насилия (родительская власть, 
государственная, экономическая и др.); политическое господство; 
система государственных органов2.

1  Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 20-е, стереотипное. М.: «Рус-
ский язык», 1989. С. 71.
2  Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова. Изд. 4-е. 
М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 229.
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3.  В других словарях и энциклопедиях отмечалось, что слово «власть» 
восходит к греческому слову «kratos», что означает «быть в состоя-
нии, иметь возможность оказывать воздействие»1; что под словом 
«власть» следует понимать «могущественное влияние», «принуди-
тельную силу»2; «право, силу, волю над чем-либо; свободу действий 
и распоряжений; начальствование и управление»3.

4. В целом ряде словарей и энциклопедий обращалось внимание 
на нерасторжимую связь, диалектическую взаимозависимость ка-
тегорий «власть» и»ответственность». «Ответственность субъек-
та власти за подконтрольные (подвластные) ему системы — есть 
оборотная и необходимая сторона любых властных отношений». 
Подобная мысль в той или иной редакции звучит в самых разных 
по профилю и направленности, современных и уже ставших клас-
сикой, источниках4.

Осуществив контент-анализ словарных статей по теме «власть», мы 
можем констатировать, что наиболее частотными, распространён-
ными признаками, входящими в содержание анализируемого нами 
понятия, являются «управление» и «ответственность».

Öåëåïîëàãàíèå ÏÌÄÄ íà òåìó «Âëàñòü» ñ äåòüìè

ПМДД оказывает комплексное воздействие на личностное и когни-
тивное развитие учащихся. Наши эксперименты подтверждают эф-
фективность ПМДД при развитии речи, мировоззренческих пред-
ставлений; коммуникативных навыков; теоретических, логических, 
креативных и рефлексивных компонентов мышления старших до-
школьников и младших школьников.

Вместе с тем, педагогу необходима более точная СОДЕРЖАТЕЛЬ-
НАЯ цель, детально прописанный образ желаемого, как говорили 
советские психологи, «потребного» результата совместной дея-
тельности (диалога). Нельзя вести диалог, не зная конечного пун-
кта, «станции назначения», не ведая его цели. Случайности следует 
по возможности исключить, «экспромты» тщательно подготовить.

1  Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Словарь-справоч-
ник / Автор-сост. Профессор В.Ф. Пилипенко, Изд. 2-е., М.: ПЕРСЭ-Пресс, 
2005.
2  Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова.
3  Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля.
4  Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; «Политология: 
энциклопедический словарь» под редакцией Ю.И. Аверьянова; «Современ-
ная философия: словарь и хрестоматия» под ред. В.П. Кохановского; «Совре-
менная западная социология: словарь» под ред. Ю.Н. Давыдова и др.
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Поэтому мы предпочитаем формулировать цель диалога не общо 
и абстрактно, но предельно «практико-ориентированно», через 
предвосхищение тех формулировок, относительно изучаемого 
предмета, которые смогут дать сами учащиеся, и в редакции участ-
ников диалога. Естественно, что цель должна составлять «зону бли-
жайшего развития» для спонтанных (житейских) понятий учащих-
ся; достижение цели знаменовать собой некий «микроэтап в разви-
тии ребёнка» (А.М. Матюшкин); приближать ученика к культурным 
образцам и эталонам; теоретическому мышлению; обобщённому, 
глубокому пониманию окружающей вещной и социальной действи-
тельности.

По-нашему мнению, указанным требованиям (учитывая возраст-
ные особенности детей 6–7-летнего возраста) в полной мере отве-
чает следующая формулировка целей ПМДД о власти:

«Власть — это управление и ответственность. Когда кто-то 
управляет, отдаёт приказы, командует, руководит — у него власть. 
Власть у того, кому подчиняются, чью волю выполняют. Имеющий 
власть несёт ответственность, отвечает за то, чем он управля-
ет. Безответственное распоряжение властью может причинить 
большой вред, погубить, испортить дело».

Не следует стремиться к подобным формулировкам в чистом виде 
(хотя вовсе не исключено, что некоторые, особо «продвинутые», 
талантливые дети в финале диалога воспроизведут указанную де-
финицию почти дословно). Главное, чтобы эти мысли хотя бы от-
части прозвучали из уст ваших маленьких собеседников. При этом, 
учитывая характер мышления детей (преимущественно наглядно-
образный, достаточно конкретный), вполне допускаются и привет-
ствуются ссылки на единичные примеры, «сценки из памяти», мне-
ния взрослых.

Другие важные цели ПМДД дидактического диалога состоят в соз-
дании психолого-педагогических условий, позволяющих:

— активировать познавательные интересы, мотивировать уча-
щихся к изучению темы «Власть»;
— посредством учебных умных образов транслировать учащим-
ся (оптимальный возраст 6–8 лет) некоторые теоретические 
знания о функциях власти, её назначении и роли в жизни лю-
дей;
— создать оптимальную среду для развития аналитико-синте-
тической деятельности, мышления по аналогии, экстраполяции 
спонтанного (житейского) опыта детей в неизвестные для них 
сферы, проблемные области.



11

Ì.Â. Òåëåãèí. Êàê îáúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî òàêîå âëàñòü?

О б у ч е н и е  д о ш к о л ь н и к о в  5 / 2 0 1 0 

Îïèñàíèå íàèáîëåå òèïè÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé, ñâÿçàííûõ 
â ñîçíàíèè äåòåé 6–7-ëåòíåãî âîçðàñòà ñî ñëîâîì «âëàñòü» 
(ñïîíòàííûõ, æèòåéñêèõ ïîíÿòèé; ìèðîâîççðåí÷åñêèõ 
ïðåäñòàâëåíèé äåòåé î âëàñòè)

С помощью экспериментальной методики «Инопланетянин» нами 
было осуществлено пилотажное исследование актуального уровня 
развития спонтанных понятий и мировоззренческих представле-
ний современных детей в возрасте 6–7 лет о власти. Напомним, что 
под мировоззренческими представлениями мы понимаем особый 
вид спонтанных (житейских) понятий; форму внутренней, психо-
логической связи между «абстрактным», «обобщающим» словом 
обыденного языка, находящимся в языковой компетенции ребёнка 
и представлениями, образами разной степени сложности1.

В эксперименте приняли участие более 100 респондентов (50 че-
ловек — дети, посещающие подготовительные группы детских до-
школьных учреждений Москвы; 50 человек — учащиеся первых 
классов школ г. Москвы). Мы убедились, что старшие дошколь-
ники, младшие школьники отнюдь не «чистая доска», имеют соб-
ственные представления и даже предпонятия (в терминологии 
Л.С. Выготского), соотнесённые со словом «власть». Впрочем, вряд 
ли стоит удивляться этому факту, он имеет вполне логичное объяс-
нение. Дети, как и мы, взрослые, погружены в интенсивное инфор-
мационное поле, подвергаются массированному воздействию СМИ, 
слышат как слово «власть» употребляется по отношению к тому или 
иному «сегменту» объективного мира, используется в коммуника-
тивной (передача информации) и сигнификативной (обозначение 
чего-либо) функциях. Более того, оказалось, что слово «власть» при-
сутствует в активном словаре некоторых ребят (7%), а так или иначе 
понимается (присутствует в пассивном словаре) ещё большим коли-
чеством респондентов (45%). Следовательно, более половины детей 
(52%) 6–7-летнего возраста субъективно, психологически соотно-
сят со словом «власть» некое содержание, вкладывает в это слово 
некий смысл.

Приступим к феноменологической дескрипции (описанию) и ти-
пологизации представлений (основанием послужила типология 
мировоззренческих представлений, разработанная В.В. Рубцовым, 
А.А. Марголисом, М.В. Телегиным), связанных в сознании совре-
менных детей 6–7 летнего возраста со словом «власть».

1  Подробно о спонтанных понятиях, их типологии и функциях см.: Теле-
гин М.В. Теория и практика диалогического воспитания детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста. М: МГППУ, 2006.; Телегин М.В. 
Рождение диалога: Книга о педагогическом общении. М.: АЛВИАН, 2009.
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У большинства детей со словом «власть» субъективно, психологи-
чески связано единичное, конкретное представление или несколько 
изолированных, рядоположенных конкретных представлений.

Примеры: «Власть — это Путин»; «Власть — это Путин и Мед-
ведев»; «Власть — это наш президент, и дядя, который команду-
ет парадом»; «Власть — это главный инопланетянин, с волшебным 
компьютером»; «Власть — это папа, мама, моя учительница».

Некоторые старшие дошкольники и первоклассники со словом 
«власть» соотносят единственный наглядный, внешний, несуще-
ственный признак, объединяющий несколько конкретных пред-
ставлений; или несколько подобных признаков без соподчинения.

Примеры: «Власть — это когда громко говорят, кричат на кого-то». 
«Власть — это когда на чёрной машине, с мигалками едет». «На сво-
ём самолёте летает, все его встречают, кланяются». «Она у царей, 
кто в короне ходит». «Я смотрел фильм, там власть у вождей, они 
самые сильные».

Ещё одну статистически значимую группу представлений испыту-
емых о власти составляют те дети, которые с абстрактным словом 
связываются внутренние, существенные и внешние признаки, 
при этом существенный признак даже может выделяться ребёнком 
в качестве ведущего, главного.

Примеры: «Власть у того, кто отдаёт приказы. Кто говорит, где 
стоять, кто в нападении, кто в воротах. А другие слушаются. Вот 
мы играли в футбол. У судьи свисток. У него власть, его слушают-
счя. И у капитана команды власть. Он самый большой, у него бутсы 
настоящие, мы все его слушаемся». «Если папа говорит или мама. 
Надо же делать. Власть у тех, кто старше, у родителей. Родители 
командуют, говорят, что можно и чего нельзя делать. А дети долж-
ны слушаться». «У папы очень вредный начальник, он свою власть 
использует, чтобы папу расстроить. Папа знает, как лучше сде-
лать. Но власть-то у начальника, как он скажет, так папа и сдела-
ет. Начальник командует, приказывает. Потому что шеф главный, 
а папа подчиняется. А если папа по-своему сделает, ему денег не да-
дут и мне велосипед не купят».

В качестве эксцессных, единичных случаев в сознании детей пред-
ставлен образно-предпонятийно-теоретический уровень развития 
спонтанных понятий.

Пример: «Власть похожа на посох Деда Мороза. Он ударил и всё 
появляется, все желания и приказы Деда Мороза выполняются.            
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Делается так, как ему хочется. Ёлка зажигается. Власть, она 
не только у Деда Мороза, это я для того, чтобы вы поняли, сказал. 
Она как будто волшебный посох или волшебная палочка. Тогда все 
желания выполняются, и все рыбы, птицы, звери, люди слушаются. 
Даже Баба Яга».

Удивительно, но нами обнаружено и вербально-предпонятий-
но-теоретическое представление о власти у ребёнка в возрасте 
7-ми лет.

Пример: «Власть — это управление. Когда кто-то приказывает 
кому-то, управляет чем-то».

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ îðãàíèçàöèè ÏÌÄÄ î âëàñòè 
ñ äåòüìè 6–7-ëåòíåãî âîçðàñòà (êîíêðåòíûå ìåòîäè÷åñêèå 
ðåêîìåíäàöèè)

Начнём диалог с организации проблемной ситуации, выполняющей 
сразу три важные функции:

— порождение мотива, интереса к обсуждению темы;
— актуализация спонтанного опыта (житейских понятий, име-
ющихся у собеседников) по теме диалога;
— создание психолого-педагогических условий, провоцирую-
щих детей к экстериоризации (в вербальной форме), «прого-
вариванию» собственных мировоззренческих представлений 
(в данном случае, представлений, психологически связанных 
в сознании детей со словом «власть»).

Для решения указанной триединой задачи нами последовательно 
применялись два специальных стимульных текста: «Автодром» и 
«Незадачливый царь».

Ñòèìóëüíûé òåêñò «Àâòîäðîì»

Пошёл мальчик Илюша с папой в парк. Самый интересный аттрак-
цион — автодром. Это такие машинки, от электричества работают. 
Купил папа билет. Сел Илюша в машину, сначала не получалось, 
а потом, ничего, разобрался. Руль вправо — машина вправо. Руль 
влево — и машина туда же. На тормоз нажал — стоп машина. Газу 
поддал — лети вперёд, не зевай.

Вот и время незаметно пролетело. Пора послушную машину осво-
бождать. Выходит Илюша, а папа смеётся и спрашивает:

— Ну что, понравилось тебе власть над автомобилем чувство-
вать?
— Что-что чувствовать?



14 О б у ч е н и е  д о ш к о л ь н и к о в  5 / 2 0 1 0 

ÏÐÅÄØÊÎËÀ

После прочтения этого рассказа педагог просит детей объяснить 
Илюше, о чём его спрашивал папа. Пусть дети вспомнят анало-
гичные случаи (управления игрушечным автомобилем, велоси-
педом и т.д.) и ответят на вопрос, понравилось ли им чувствовать 
власть? Далее можно переходить к анализу следующего стимульно-
го текста.

Ñòèìóëüíûé òåêñò «Íåçàäà÷ëèâûé öàðü»

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. 
Долго ли, коротко ли, такая с ним приключилась незадача — власть 
куда-то потерялась-запропастилась. На троне нет, под троном нет, 
слуги весь дворец вверх дном перевернули… Нет как нет власти, 
будто и не было никогда. Что же теперь царю делать? Как власть 
отыскать?

Пусть дети помогут незадачливому царю, подскажут, как и где оты-
скать власть. Наверняка рецепты будут разными. Обратите внима-
ние малышей на следующее обстоятельство: прежде чем что-то ис-
кать, надо понять что, собственно, ищешь.

После актуализации спонтанных мировоззренческих представ-   
лений следует подводящий диалог. Повторите различные миро-
воззренческие представления ваших собеседников о власти, про-
звучавшие после знакомства со стимульными текстами (первым 
и вторым).

Как правило, между представлениями учащихся по теме диало-
га легко найти несоответствия. Обратите внимание детей на факт 
наличия нескольких познавательных перспектив, несхожих то-
чек зрения. Призовите к совместному поиску наиболее «точного», 
«лучшего» определения. Почему бы при этом не воспользовать-
ся мыслями учёных, не обратиться к авторитетным источникам? 
Скажите, что, готовясь к уроку, вы специально ознакомились с не-
сколькими определениями содержания понятия «власть». Итогом 
подводящего диалога должна стать ситуация «запроса на знания», 
критерием её возникновения является прямой вопрос учащихся 
к педагогу: «А вы как думаете? Объясните, пожалуйста, что такое 
власть».

Кульминация ПМДД — диалог-объяснение. Наш опыт показывает, 
что оптимальным для трансляции детям теоретических признаков 
(управление, ответственность), связанных со словом «власть», яв-
ляется применение батареи (серии) умных образов, с последую-
щим индуктивным (от частного — к общему) движением мысли. 
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При такой процедуре диалога тот или иной умный образ окажется 
адекватным спонтанному опыту того или иного ученика (тем самым 
мы добьёмся максимальной индивидуализации образовательной 
траектории). Затем в результате кооперации, сложения индивиду-
альных потенциалов возникнет особая коммуникативно-знаковая 
среда, в которой уже в полном объёме будет представлено интере-
сующее нас содержание. Интериоризация процесса и результата 
диалога его участниками обеспечит понимание детьми некоторых 
теоретических признаков, связанных с термином «власть».

Итак, после введения умных образов педагог действует в логике 
конструктивной майевтики (Платон, Сократ), настраивает учащих-
ся на обобщение примеров (ни в коем случае не подменяя детские 
обобщения собственными, не давая «готового ответа», работая в от-
крытом диалогическом режиме). Вообще, конструирование умных 
образов, домысливание интерпретационного контекста следует 
осуществлять децентрализованно, «подбрасывая гипотезу», остав-
ляя ребятам свободу рассуждений.

Мы предпочитаем начинать диалог-объяснение с анализа двух си-
туаций, неизменно вызывающих эмоциональный отклик, интерес, 
оживлённую дискуссию.

Ситуация первая — «компьютерная игра». Кто управляет «косми-
ческим солдатом», у кого власть над ним (у того, у кого «джойстик» 
в руках). Если игрок зазевается, что ждёт «солдата»? Следовательно, 
кто несёт ответственность? (Тот, у кого власть, кто управляет, у кого 
«джойстик»).

Ситуация вторая — «семейный просмотр телепередач». У кого 
власть над телевизором, кто отдаёт команды, переключает програм-
мы, выбирает передачи? (У кого пульт). А что будет, если человек 
не умеет пользоваться пультом (собьёт настройки, может вывести 
телевизор из строя).

При анализе каждой ситуации не забывайте акцентировать: власть 
у того, кто «отдаёт приказы», «управляет» и «несёт ответствен-
ность».

По казанному нами алгоритму необходимо обсудить ещё 2–3 ум-
ных образа, например:

— капитан футбольной команды;
— учитель;
— воспитатель в детском саду;
— командир воинского подразделения.
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После такого обстоятельного разговора более 75% детей в возрасте 
6–7-ми лет способны сделать правильный вывод, дать культурное 
определение содержания понятия «власть».

Для закрепления полученных знаний проводим диалог-вывод, ди-
лог-закрепление.

Можно вернуться к нашим проблемным ситуациям (стимульный 
текст «Автодром»), пусть ребята теперь точно и чётко объяснят 
Илюше, о чём его спрашивал папа. Можно также предложить ребя-
там составить «словарную статью» (как в настоящем словаре), что-
бы их ровесники могли поучиться, получить «правильное» и «пол-
ное» определение.

Наконец, в финале диалога устройте конкурс: кто лучше придумает 
какие-то примеры, показывающие, что такое власть.


