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Само содержание трудовой деятельности человека изменилось и продолжает меняться.
Сейчас в физическом труде участвует около 10% работающих, в интеллектуальном —
22%, в сфере обслуживания, бизнесе, торговле — около 60%. Для России очень
сложна проблема рынка труда: быстрая смена экономического уклада требует гибкого
адаптивного работника, способного к перестройке, повышению квалификации и пере-
квалификации. Поэтому подготовка подрастающего поколения к таким требованиям
рынка труда — первейшая задача социального воспитания. 

Трудовое воспитание. Трудовое воспитание в широком смысле — это всесто-
ронняя подготовка молодёжи к трудовой жизни, включающая формирование качеств
действенно-практической сферы личности. Это понятие — обобщение, в него входят
такие составляющие, как трудовое обучение, политехническое образование, професси-
ональная ориентация, профессиональное, технологическое образование, контекстное
обучение.

Трудовое обучение. Это обучение конкретным знаниям о процессе труда, умени-
ям действовать, технике трудовых операций, научной организации труда.

Производительным трудом называется такой, в процессе которого создаются
материальные ценности; он характеризуется: 1) материальным результатом; 2) органи-
зацией; 3) включением в систему трудовых отношений всего общества; 4) материаль-
ным вознаграждением.

Попытка соединить обучение с производительным трудом была предпринята
в 1958 году на основе закона «Об укреплении связи школы с жизнью». Именно в то
время зародились и получили распространение ученические производственные брига-
ды, школьные цеха на заводах. Однако перестройка была недостаточно обоснована тео-
ретически и во многом шла стихийно, по составленным наспех схемам. Не был доста-
точно проработан и вопрос о материально-технической базе намеченных нововведений.

Политехническое образование и воспитание. Политехническое образование
(по К. Марксу — обучение основам современной индустрии вообще) включает
представления о технологическом аспекте современной научной картины мира как со-
вокупности фундаментальных понятий о техносфере, способах получения и обработки
материалов, энергии, информации, социально-техническом проектировании окружаю-

ÎÎÒÒ  ÓÓ××ÅÅÍÍÈÈßß  ÊÊ  ÒÒÐÐÓÓÄÄÓÓ

Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ íà áàçå òðóäîâîãî îïûòà äåòåé áûëà îáîñíîâàíà è àïðîáèðîâàíà

èçâåñòíûìè ïåäàãîãàìè — Äæîíîì Äüþè è Ñåëåñòåíîì Ôðåíå. Â îòå÷åñòâåííîé ïåäàãîãèêå

àíàëîãè÷íûå èäåè ïûòàëñÿ ïðåòâîðèòü â æèçíü Ï.Ï. Áëîíñêèé, ðàññìàòðèâàâøèé øêîëó êàê

òðóäîâóþ êîîïåðàöèþ. Øêîëà äëÿ Áëîíñêîãî — êóëüòóðíî–òðóäîâàÿ æèçíü, ñîçäàâàåìàÿ äåòüìè

è âçðîñëûìè ñîâìåñòíî. Ä. Äüþè, Ñ. Ôðåíå, Ï. Áëîíñêèé áûëè óâåðåíû: ñòàðøàÿ øêîëà äîëæíà

ñòðîèòüñÿ íà ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ ñîâìåñòíîãî òðóäà.

Â êðåñòüÿíñêîé (àãðàðíîé) ñåìüå èññòàðè âêëþ÷åíèå â òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü è îáó÷åíèå øëî

íà ïðèìåðå ðîäèòåëåé. Ñåãîäíÿ æå â ãîðîäàõ, â óñëîâèÿõ óðáàíèçàöèè áîëüøèíñòâî âèäîâ

îáñëóæèâàþùåãî, îáåñïå÷èâàþùåãî òðóäà çàìåíåíû ðàáîòîé ìåõàíèçìîâ è àâòîìàòîâ. Â ñîâðåìåííîé

ãîðîäñêîé ñåìüå âîçíèêëà ïðîáëåìà ãèïîäèíàìèè — îòñóòñòâèÿ ôèçè÷åñêîãî äâèæåíèÿ è òðóäà.

ÃÃååððììààíí  ÑÑååëëååââêêîî,,
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ßðîñëàâñêîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ,
äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ 
íàóê
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щей среды; воспитание технологического, системного способа
мышления. 

Профессиональная ориентация (просвещение, инфор-
мация, консультация, отбор, адаптация). Цель её — помочь под-
росткам, юношам, девушкам выявить свои способности, склон-
ности к определённым профессиям, развить профессиональные
интересы и воспитать готовность трудиться в интересах личнос-
ти, общества, государства.

Профессиональное образование. Профессиональное
образование несовершеннолетних — это подготовка человека
для конкретной трудовой деятельности. В содержании професси-
онального образования выделяются три иерархические области:
первая — общее образование, вторая — политехническое обра-
зование, третья — специальные (профессиональные) знания,
умения, навыки. 

Технологическое образование. Предмет «Техноло-
гия» — новый этап в развитии трудового воспитания в школе
(учебный предмет «Трудовое обучение» заменён предметом
«Технология»). Это связано с тем, что в мировой практике
сложилась новая отрасль научного знания — технологическое
знание. Технология — это многоаспектное понятие общенауч-
ного, общепроизводственного уровня, сочетающее в себе че-
тыре сущностные составляющие: объект, знание, процесс
и волю (субъект). На специальном профессиональном уров-
не — это конкретные производственные технологии (об-
работки ткани, решения компьютерных задач, приготовления
пищи и т.д.).

Технологическое образование представляет собой освоение
«технологии» на обоих уровнях. Интегративная системообразу-
ющая основа для технологического образования — алгоритм
преобразовательной деятельности, или процесс дизайна, кото-
рый включает в себя проектирование и изготовление материаль-
ного или духовного продукта.

В России метатехнология трудового, политехнического, тех-
нологического и специального профессионального образования
молодых поколений осуществляется в тесной взаимосвязи с общим
образованием, образуя определённую инфраструктуру (см. рис.).

Òðóäîâîå âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå 
â ñîâðåìåííîé ìàññîâîé øêîëå

В начале 90-х годов XX века традиционный учебный предмет
«Трудовое обучение» в массовой школе был заменён на но-
вую дисциплину (образовательную область) — «Техноло-
гия». Этот предмет ориентирован на индивидуальность каж-
дого ребёнка, их учат решать проблемы, используя знания
и навыки проектирования и изготовления для создания каче-
ственных изделий. Этот предмет также способствует приоб-
ретению и практическому применению экономических
знаний.

Очень важна в преподавании «Тех-
нологии» в школе именно направлен-
ность на формирование у учащихся куль-
туры: технологической, проектной, эколо-
гической, человеческих отношений, труда,
дома (быта). Главная цель обучения —
подготовка учащихся к самостоятельной
трудовой деятельности, развитие и воспи-
тание широко образованной, культурной,
творческой, инициативной и предприим-
чивой личности. Основная компетент-
ность, которая формируется к концу ос-
новной школы, — это способность к со-
зданию собственного продукта,
выполненного и представленного с ориен-
тацией на восприятие другим человеком.

Принципиальное отличие учебного
процесса по курсу «Технология» от тра-
диционного трудового обучения в основ-
ной школе состоит в новой направленнос-
ти учебных целей. 

В области знаний:
— Освоение принципов основной

цепочки создания человеком рукотворной
реальности, прежде всего непосредственно
окружающей человека: Потребность —
различные стадии Проектирования —
различные стадии Производства — По-
требление. 

— Освоение основных технологиче-
ских, теоретических и практических прин-
ципов и понятий, прежде всего наиболее
универсальных, приложимых в различных
областях технологии. 

— Знакомство с важнейшими тех-
нологическими отраслями в их историчес-
ком развитии, включая экономические,
эстетические и экологические аспекты. 

В области умений и навыков:
— Приобретение практических уме-

ний, относящихся именно к технологиям,
с которыми приходится сталкиваться со-
временному человеку, прежде всего
в конкретных социально-экономических
условиях; общее психофизиологическое
развитие, приобретение навыков в ручной
работе вообще.

— От учащихся требуется не изго-
товление ограниченного набора вещей
или предметов, как это традиционно де-
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Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü —
ïðîôåññèÿ

ÏÏîîëëóó÷÷ååííèèåå  ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîîããîî  îîááððààççîîââààííèèÿÿ

ÎÎññââîîååííèèåå  òòååîîððèèèè  èè  ïïððààêêòòèèêêèè  ââ  îîááëëààññòòèè  ññïïååööèèààëëüüííîîññòòèè..  
ÄÄîîïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííààÿÿ  èè  ííàà÷÷ààëëüüííààÿÿ  ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííààÿÿ  ïïîîääããîîòòîîââêêàà

ÎÎççííààêêîîììëëååííèèåå  ññ  îîññííîîââààììèè  òòååîîððèèèè  èè  ïïððààêêòòèèêêèè  ââ  îîááëëààññòòèè  ïïððîîôôååññññèèèè

ÂÂûûááîîðð  ííààïïððààââëëååííèèÿÿ  ññïïååööèèààëëèèççààööèèèè
((ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîîåå  ññààììîîîîïïððååääååëëååííèèåå))

ÂÂûûááîîðð  ââààððèèààííòòàà  èèççóó÷÷ååííèèÿÿ  òòååõõííîîëëîîããèèèè

Îñâîåíèå ðó÷íûõ òðóäîâûõ îïåðàöèé
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ÔÔîîððììûû  èè  ññîîääååððææààííèèåå  ÌÌååòòîîääûû,,  ôôîîððììàà ÓÓ÷÷ààññòòèèåå  ââ  òòððóóääåå

Êóðñîâîå
è äèïëîìíîå
ïðîåêòèðîâàíèå.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ïðàêòèêà

Ðåôåðàòû,
ïðîåêòû, ñåðâèñ.
Âíåóðî÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü.
Îáùåíèå

Ïðîôåññèîíàëüíûå
ïðîáû. Ïðîåêòû

Îáðàáîòêà
èíñòðóìåíòîì
íåòðóäî¸ìêèõ
èçäåëèé

Çíàêîìñòâî
ñ ýëåìåíòàðíûìè
òðóäîâûìè
äåéñòâèÿìè

Òðóä â íàðîäíîì
õîçÿéñòâå

Ïðîèçâîäèòåëüíûé
òðóä.
Ïðîèçâîäèòåëüíàÿ
ïðàêòèêà

Ïðîèçâîäèòåëüíûé
òðóä. Ãîðîäñêèå
øêîëû —
ïðèîáùåíèå ê
èíäóñòðèàëüíîìó
òðóäó, ñåëüñêèå —
ê ñåëüõîçòðóäó

Ó÷åáíûé òðóä.
Ïðîèçâîäèòåëüíûé
òðóä ÓÏÊ. 
Ñ 14 ëåò

Îáùåñòâåííî
ïîëåçíûé òðóä.
Ñàìîîáñëóæèâàíèå

Äîìàøíèé òðóä

лалось на уроках технического, обслуживающего или сельско-
хозяйственного труда, а овладение на примере доступных для
изучения модульных и локальных технологий следующими уме-
ниями:
● выбирать и обосновывать цель деятельности;
● находить и обрабатывать необходимую информацию с исполь-
зованием современной техники;
● проектировать предмет труда и технологию деятельности;
● выдвигать предпринимательские идеи, сотрудничать в коллек-
тиве и, если это необходимо, брать на себя функцию лидера.

«Технология» — интегративная образовательная область,
синтезирующая научные знания из математики, физики, химии,

биологии и показывающая их использова-
ние в промышленности, энергетике, свя-
зи, сельском хозяйстве, транспорте и дру-
гих направлениях деятельности человека.

В соответствии с современной кон-
цепцией содержания образования
в средней школе область знаний «Техно-
логия» объединяет в себе три предмет-
ных направления: изучение технологий
производительного труда, трудовое обу-
чение и черчение. Два первых представ-
лены обычно одной вариативной дис-
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Ïðåäòå÷è, ðàçíîâèäíîñòè, ïîñëåäîâàòåëè

Ìîäåëü «Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå». 

Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå — îñîáûé âèä äèôôåðåíöè-

àöèè è èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ, ïîçâîëÿþùèé

çà ñ÷¸ò èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå, ñîäåðæàíèè è îðãà-

íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà áîëåå ïîëíî

ó÷èòûâàòü èíòåðåñû, ñêëîííîñòè è ñïîñîáíîñòè ó÷à-

ùèõñÿ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ñòàðøå-

êëàññíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïîçíàâàòåëüíûìè

è ïðîôåññèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè è íàìåðåíèÿìè

â îòíîøåíèè ïðîäîëæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàíîâëåíèå ñèñòåìû ïðîôèëüíîãî îáó÷å-

íèÿ — îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ìîäåð-

íèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîñ-

ñèè îò 18.07.02 ¹ 2783 óòâåðæäåíà «Êîíöåïöèÿ

ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ íà ñòàðøåé ñòóïåíè îáùå-

ãî îáðàçîâàíèÿ». Â ýòîì äîêóìåíòå ïðåäóñìîòðåí

øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ áåçîòëàãàòåëü-

íûõ ðåøåíèé â áëèæàéøèå ãîäû.

Ñåé÷àñ ñîçäàíà îñíîâà íîðìàòèâíîé áàçû: âû-

øëè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèè, ïðèêàçû Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ

ÐÔ, óòâåðæä¸í «Ïëàí-ãðàôèê ìåðîïðèÿòèé ïî ïîä-

ãîòîâêå è ââåäåíèþ ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ íà

ñòàðøåé ñòóïåíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» è «Ïëàí-

ãðàôèê ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îá-

ðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ïðîôèëüíîãî îáó-

÷åíèÿ», «Ôåäåðàëüíûé áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí

è ïðèìåðíûå ó÷åáíûå ïëàíû äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåàëèçóþùèõ

ïðîãðàììû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ».

Ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé:

— óãëóáëåíèå îáó÷åíèÿ ïî ðÿäó ðîäñòâåííûõ ïî

ñîäåðæàíèþ, áëèçêèõ ïðåäìåòîâ;

— ïðèçíàíèå ïðàâà ñòàðøåãî øêîëüíèêà íà âûáîð

íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ è óðîâíÿ ñîáñòâåííûõ äî-

ñòèæåíèé (îáÿçàòåëüíîãî èëè ïîâûøåííîãî)

è îáåñïå÷åíèå ýòîé âîçìîæíîñòè;

— ïðåäîñòàâëåíèå äåòÿì è ïîäðîñòêàì âîçìîæíî-

ñòè íå òîëüêî îñîçíàòü ñâîè âîçìîæíîñòè, èíòåðå-

ñû, ïðåäïî÷òåíèÿ, íî è ïðèîáðåñòè îïûò îñâîåíèÿ

ïîñèëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè;

— îðãàíèçàöèþ ïðåäïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè ïó-

ò¸ì âêëþ÷åíèÿ â ó÷åáíûé ïëàí îñíîâíîé øêîëû

îáÿçàòåëüíûõ çàíÿòèé ïî âûáîðó è ïðîôåññèî-

íàëüíûõ ïðîá.

Профиль åñòü òà èëè èíàÿ êîìáèíàöèÿ (ñî÷åòà-

íèå) áàçîâûõ, ïðîôèëüíûõ è ýëåêòèâíûõ êóðñîâ,

îòâå÷àþùàÿ îáùèì ðàìî÷íûì òðåáîâàíèÿì, ñóùå-

ñòâóþùèì â îòíîøåíèè íîðì ó÷åáíîé íàãðóçêè:

ìèíèìàëüíûì îáú¸ìàì ó÷åáíîãî âðåìåíè, çàäàâàå-

ìûõ ÁÓÏîì (33 ÷àñà â íåäåëþ) è ìàêñèìàëüíûì

циплиной (с I по XI класс), построенной по блочно-модульно-
му принципу. 

Уровень вариативности для технологических модулей дол-
жен быть выше, чем для других дисциплин. Это связано с разли-
чием социально-экономического окружения, национальных и ре-
гиональных традиций, характером оснащения, квалификации пе-
дагогов школы. Такая вариативность — единственный
реалистичный способ их достижения. Курс технологии может
представлять совокупность десятков (до сотни) модулей, из ко-
торых в отдельной школе реализуется не более 10–20% от об-
щего числа модулей (порядка десяти).

В младших классах учащиеся знакомятся с производствен-
ными технологиями ручной инструментальной обработки нетру-
доёмких материалов, учатся быть функционально самостоятель-
ными при изготовлении утилитарных изделий. В основной школе
с учётом накопленного опыта, имеющейся материально-техниче-
ской базы общеобразовательные учреждения предоставляют
учащимся выбор вариантов производственных технологий: тех-
нического труда, труда в сфере обслуживания и сельскохозяйст-
венного труда. Школьники приобщаются к миру профессий, зна-
комятся с распространёнными механизмами, приборами, инст-
рументами и другими средствами труда; стремятся выбрать путь
профессионального самоопределения, осознанно планируя на-
правления дальнейшей специализации.

Старшеклассники в соответствии со своими познаватель-
ными и профессиональными интересами углублённо изучают
профильные технологические дисциплины, уточняют жизненные
и профессиональные планы, конкретизируют пути дальнейшего
профессионального образования, планируют будущее трудоуст-
ройство и карьеру.

Политехнизм рассматривается в качестве одной из веду-
щих функций сквозного (с I по XI класс) курса «Технология», за-
ключается в развитии у учащихся способностей, которые позво-
лят им в дальнейшем успешно действовать в самых разных обла-
стях, быть готовым к овладению разными видами профессий,
постоянному самосовершенствованию, нацеленному на успех.

Включение в процесс труда. В начальных классах дети
включаются в посильный труд по самообслуживанию, который
закладывает основы трудолюбия, умения и желания работать
собственными руками, способствует развитию интересов.

Начиная с 14 лет детей привлекают к работе в ученических
производственных бригадах, хозяйствах, в учебно-производст-
венных комбинатах (УПК), где они приобретают положительный
опыт производительного труда. В городских и сельских школах
к организации труда подходят дифференцированно. В город-
ских — даётся возможность приобщиться к индустриальному
(техническому) труду, в сельских — к сельскохозяйственному.

Включение старших школьников в реальный труд (оплачи-
ваемый, производительный) — наиболее эффективная форма
трудового воспитания.
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ëèìèòàì ñàíèòàðíîé íàãðóçêè (36 ÷àñîâ â íåäåëþ).

Профильное обучение преодолевает главный

недостаток современного общего образования —

его слабую ориентацию на жизненное и професси-

ональное самоопределение растущей личности.

Ìàêàðåíêî Àíòîí Ñåì¸íîâè÷ — 

ðóññêèé ñîâåòñêèé ïåäàãîã, ïèñàòåëü, ó÷¸íûé

è ïðàêòèê, àâòîð ñèñòåìû òðóäîâîãî êîëëåêòèâíî-

ãî âîñïèòàíèÿ, íà÷àëüíèê êîëîíèè íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé èì. Ì. Ãîðüêîãî è êîì-

ìóíû èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî (1920–1928).

À.Ñ. Ìàêàðåíêî ñîçäàë ïðàêòè÷åñêóþ ñèñòåìó

êîëëåêòèâíîãî âîñïèòàíèÿ íà îñíîâå òðóäîâîé äå-

ÿòåëüíîñòè â ñî÷åòàíèè ñ ó÷åáíîé â óñëîâèÿõ èí-

òåðíàòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ

ïðàâîíàðóøèòåëåé.

Ñèñòåìà òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ: 

• коллективный труд äåòåé íà áàçå òðóäîâûõ

îáúåäèíåíèé — îòðÿäîâ;

• включение детей во все виды труда — îò ïðî-

ñòåéøèõ ôîðì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òðóäà äî

ó÷àñòèÿ â ïðîèçâîäèòåëüíîì òðóäå íà ïðåäïðèÿ-

òèè, îñíàù¸ííîì íîâåéøåé òåõíèêîé;

• ãëàâíîå — труд-забота, а не труд-работа; 

• рациональная организация (ñèñòåìà ïåðñïåêòèâ-

íûõ ëèíèé, ðàçíîâîçðàñòíûå òðóäîâûå îòðÿäû)

ðàçíîîáðàçíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíè-

êîâ è ïðèîáùåíèå èõ ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â òðóäå

íà áëàãî íàðîäà;

• творческий характер òðóäà, îñíîâàííûé íà îñî-

çíàíèè åãî ïîëüçû è íåîáõîäèìîñòè;

• ãëàâíîå çíà÷åíèå òðóäà íå òîëüêî â ôèçè÷åñêîì

ðàçâèòèè, íî è â духовном, нравственном ðîñòå

÷åëîâåêà;

• åäèíñòâî âîñïèòàíèÿ ó äåòåé êîëëåêòèâèçìà,

òðóäîëþáèÿ è ãðàæäàíñêîãî äîëãà;

• ïîäãîòîâêà äåòåé ê ñîçíàòåëüíîìó выбору про-

фессии è àêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïî-

ìîùè ñèñòåìàòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ â òðóäå íà îáùóþ

ïîëüçó;

• ïîäêëþ÷åíèå родителей, ñåìüè ê òðóäîâîìó âîñ-

ïèòàíèþ.

Ñóõîìëèíñêèé Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ — 

выдающийся российский педагог (Павлышская

средняя школа, Украина).

Îñíîâíûå ïðèíöèïû:

• åäèíñòâî òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ è îáùåãî ðàçâè-

òèÿ — íðàâñòâåííîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî, ýñòåòè-

÷åñêîãî, ôèçè÷åñêîãî;

• ðàñêðûòèå, âûÿâëåíèå, ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíî-

ñòè â òðóäå;

• âûñîêàÿ íðàâñòâåííîñòü òðóäà, åãî îáùåñòâåííî

ïîëåçíàÿ íàïðàâëåííîñòü;

Особенность методов обучения в курсе «Технологии» —
применение совокупности методов проектной, поисковой, твор-
ческой деятельности, освоение учащимися способов практичес-
кого поиска решения проблем. 

Отличие «Трудового обучения» от «Технологии» состоит
в том, что в первом случае содержанием предмета являются раз-
делы или образовательные модули, а во втором — процесс ди-
зайн-технологической деятельности. Основной метод обуче-
ния — активное включение учащихся в процесс проектирования
и изготовления посредством проектов. Дополнительные мето-
ды — упражнения и дизайн-анализ.

Êîíòåêñòíîå ïðîôåññèîíàëüíî–îðèåíòèðîâàííîå
îáó÷åíèå

Американский учёный Дж. Бруннер выделил три основных спо-
соба профессионального становления:
● выработка составляющих компонентов навыка в процессе иг-
ры у животных и людей;
● обучение в контексте, т.е. при участии в трудовых процессах
(бытовых, сельскохозяйственных и др.);
● абстрактный метод школы, отделённый от непосредственной
практики.

Абстрактный метод обучения труду (в своём худшем ва-
рианте) используется в технологии традиционного школьного
обучения, где сообщаемые знания далеки от реального трудо-
вого процесса и жизни общества. Контекстное обучение осу-
ществляется в технологии индивидуального ученичества на
производстве. В профильных классах, специальных учебных
заведениях (лицеи, колледжи, ссузы), цель которых — овла-
дение профессией, может быть создана модель контекстного
обучения профессии.

Контекстное обучение призвано приобщить учащихся
к обобщённому и систематизированному опыту социальной
практики общества. В отечественной дидактике существует
принцип связи теории и практики: основы наук должны излагать-
ся как обобщённые результаты практики человечества. Од-
нако реализовать этот принцип достаточно трудно. Несмотря на
общность структур учебной и профессиональной деятельности,
содержательное наполнение их принципиально иное.

Основные различия, определяющие всю сложность пере-
хода от учебной к профессиональной деятельности, проходят по
линии потребностей и мотивов, целей и предметов этих деятель-
ностей, что и отражено в таблице. 

Систему потребностей и мотивов во многом опреде-
ляют не только направление и уровень потребности человека,
но и своеобразие его личности. Потребности и мотивы состав-
ляют иерархию, которая характеризует целостную личность во
всех областях деятельности, побуждает человека ставить про-
блемы, концентрировать усилия на их решении. Поэтому воспи-
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• ðàííåå âêëþ÷åíèå â ïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä;

• ìíîãîîáðàçèå âèäîâ òðóäà;

• ïîñòîÿííîñòü, íåïðåðûâíîñòü òðóäà;

• ÷åðòû ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà âçðîñëûõ â äåò-

ñêîì òðóäå;

• òâîð÷åñêèé õàðàêòåð òðóäà, ñî÷åòàíèå óñèëèé ðà-

çóìà è ðóê;

• ïðååìñòâåííîñòü ñîäåðæàíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëü-

íîñòè, óìåíèé è íàâûêîâ;

• âñåîáùèé õàðàêòåð ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà;

• ïîñèëüíîñòü òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;

• åäèíñòâî òðóäà è ìíîãîãðàííîé äóõîâíîé æèçíè.

Êóáðàêîâ Ãðèãîðèé Ìàêñèìîâè÷ — 

народный учитель СССР, директор школы

в с. Мамлютка (Казахстан). Â õîçÿéñòâå 14 ãåê-

òàðîâ çåðíîâîãî ïîëÿ, ñàä, ïàñåêà, ñâèíîôåðìà

(äî 100–150 ñâèíåé), îïûòíûé ó÷àñòîê, 6 òðàêòî-

ðîâ, 2 êîìáàéíà, 5 àâòîìàøèí, äðóãàÿ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííàÿ òåõíèêà. Ñîçäàí ñâîé ó÷åáíî-ïðîèç-

âîäñòâåííûé êîìáèíàò, â í¸ì 7 øòàòíûõ åäèíèö

ðàáî÷èõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

è 7 ó÷åíè÷åñêèõ áðèãàä: ïîëåâîäû, îâîùåâîäû,

öâåòîâîäû, ñòðîèòåëè, æèâîòíîâîäû, ñàäîâíèêè

è ëåñíèêè.

Ïðèíöèïû è ðåøåíèÿ:

• íåëüçÿ óñïåøíî çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì, íå ðå-

øèâ ïðàâèëüíî âîïðîñ î ïåðâè÷íîì äåòñêîì êîë-

ëåêòèâå; ïåðâè÷íûå êîëëåêòèâû îðãàíèçîâàíû ïî

ïðèíöèïó îáúåäèíåíèÿ ðàçíûõ âîçðàñòîâ;

• îòðÿä — ýòî îðãàíèçàöèÿ ñ îñîáûìè ñâîéñòâàìè.

Ñîçäà¸òñÿ êàê áû ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ. Â íåé ñðàçó

óñòàíàâëèâàþòñÿ ñâîè îòíîøåíèÿ: ìëàäøèå ëüíóò

ê ñòàðøèì, ñòàðøèå îòâå÷àþò èì çàáîòîé, ó÷àò èõ

ìíîãîìó è â óñëîâèÿõ îòðÿäà îòâå÷àþò çà íèõ;

• êëàññíàÿ ãðóïïà (êëàññ) ñóùåñòâóåò, ïîêà èä¸ò

óðîê, âûïîëíÿÿ ôóíêöèþ ó÷åáíîé ãðóïïû;

• ïåðâè÷íûå êîëëåêòèâû — îòðÿäû îáðàçîâàíû èç

äåòåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â îá-

ùåæèòèè;

• äåâèç — «æèòü è ðàáîòàòü ïî çàêîíàì êðàñîòû»;

• ñàìîóïðàâëåíèå;

• ïåäàãîãè-âîñïèòàòåëè çàêðåïëåíû íå çà îòðÿäà-

ìè, à çà êîëëåêòèâàìè ïî èíòåðåñàì (êðóæêè, êëó-

áû, ñòóäèè);

• âñå ó÷àùèåñÿ âêëþ÷åíû â ïðîèçâîäèòåëüíûé

òðóä; ðàáî÷èå áðèãàäû (òðàêòîðíî-ïîëåâîä÷åñêàÿ,

æèâîòíîâîä÷åñêàÿ, ëåñíè÷åñêàÿ, öâåòîâîä÷åñêàÿ,

îâîùåâîä÷åñêàÿ, ñòðîèòåëüíàÿ) ôîðìèðóþòñÿ

ñ ó÷¸òîì æåëàíèé âîñïèòàííèêîâ;

• ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà — ýòî õîðîøî

îðãàíèçîâàííîå òðóäîâîå îáó÷åíèå;

• ñîåäèíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà ñ îáó÷å-

íèåì — ýòî íå ïåðåãðóçêà, à îòäûõ â îäíîì îò

äðóãîãî;

тание личности специалиста означает прежде всего формирова-
ние системы его потребностей и мотивов. Соотношение различ-
ных мотивов обусловливает выбор содержания воспитания,
конкретных форм и методов обучения, эффективность всего
процесса формирования активной творческой личности.

Формы и содержание учебной деятельности должны быть
адекватны формам и содержанию практической деятельности
людей.

ÐÐààççëëèè÷÷èèÿÿ  óó÷÷ååááííîîéé  èè ïïððîîôôååññññèèîîííààëëüüííîîéé  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

ÑÑòòððóóêêòòóóððííûûåå  ççââååííüüÿÿ
ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè

Ïîòðåáíîñòü

Ìîòèâ

Öåëü

Ïîñòóïêè, äåéñòâèÿ,
îïåðàöèè

Ñðåäñòâà

Ïðåäìåò

Ðåçóëüòàò

ÓÓ÷÷ååááííààÿÿ  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü

Â ó÷åíèè

Ïîçíàíèå íîâîãî, ôîð-
ìèðîâàíèå ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè 

Îáùåå è ïðîôåññèîíàëü-
íîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè

Ïîçíàâàòåëüíûå,
ïðåèìóùåñòâåííî
èíòåëëåêòóàëüíûå

Ïñèõè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ
ðåàëüíîñòè

Ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ
êàê çíàêîâàÿ ñèñòåìà

Äåÿòåëüíûå ñïîñîáíîñòè
÷åëîâåêà, ñèñòåìà îòíî-
øåíèé ê ìèðó, ëþäÿì,
ñàìîìó ñåáå

ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííààÿÿ
ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü

Â òðóäå

Ðåàëèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíî-
ãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà,
ñàìîðàçâèòèå ëè÷íîñòè

Ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëüíûõ
è äóõîâíûõ öåííîñòåé

Ïðàêòè÷åñêèå (â òîì ÷èñëå
òåîðåòèêî-ïðàêòè÷åñêèå)

Ïðåîáðàçîâàíèÿ ðåàëüíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè

Âåùåñòâî ïðèðîäû (èíæåíåð,
òåõíèê), íåèçâåñòíîå (ó÷¸íûé),
ñîçíàíèå è ëè÷íîñòü ÷åëîâåêà
(ïåäàãîã) è ò.ï.

Òîâàðû, íîâûå çíàíèÿ,
îáðàçîâàííîñòü ëþäåé;
ñàìîðåàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè

Сочетание познавательного интереса к предмету и про-
фессиональной мотивации оказывает наибольшее влияние на
успехи в учении. Профессиональная мотивация и профессио-
нальная направленность не формируются, если в учебном про-
цессе не представлены те или иные элементы будущей профес-
сиональной деятельности. 

Чтобы школьник выполнял профессионально направлен-
ную познавательную деятельность, а не просто слушал, за-
поминал и воспроизводил информацию при контроле, нужно на-
чинать с организации дидактических условий, обеспечива-
ющих возможности самостоятельного целеобразования
и целеосуществления, как это делается, например, на про-
блемной лекции или в деловой игре. Цикл обучения начинается
здесь не с предъявления готовой информации, а с создания про-
блемной ситуации, которую учащемуся нужно разрешить самому
или с помощью преподавателя.

Учебные действия учащегося в этом случае отражают
свой прототип — реальные действия и поступки специалиста,



22 44 11Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 6/05

• ïðîöåññ òðóäà — íåïðåðûâíûé, êàæäûé äåíü,

íî ðàáîòàåò êàæäûé â òå÷åíèå íåäåëè äâà äíÿ;

• âñå âîñïèòàííèêè ñòàíîâÿòñÿ ñîçèäàòåëÿìè.

Øîþáîâ Çàãèä Ãàìèëîâè÷ — 

народный учитель СССР, директор Халданской

средней сельской школы-комплекса (Азербайд-

жан). Реализация идеи соединения труда с учени-

ем, спортом, эстетикой:

• òðóä — òîëüêî îñìûñëåííûé, õîðîøî îðãàíèçî-

âàííûé;

• òðóä â êîìïëåêñå — íå èãðà â øêîëüíûé àãðî-

ïðîì, íå äîâåñîê ê ó÷åáíûì çàíÿòèÿì, à êîðåíü

âñåé æèçíè äåòñêîãî è âçðîñëîãî êîëëåêòèâà;

• ïîñòîÿííîå äâèæåíèå âïåð¸ä: îñâîåíèå (âêëþ-

÷åíèå â êóëüòóðíûé îáîðîò) ïðèìûêàþùèõ ê øêî-

ëå çåìåëü: âûðàùèâàíèå ëåñîïîëîñ, ðàçáèâêà

ïàðêà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå;

òåïëèöà — äâîðåö òðóäà, ãäå ðåáÿòà ñ 1-ãî ïî âû-

ïóñêíîé êëàññ îñâàèâàþò íàóêó ñîòâîðåíèÿ æè-

âîãî áîãàòñòâà è êðàñîòû; ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèî-

íà ñî ñïîðòèâíûì êîìïëåêñîì, ïëàâàòåëüíîãî

áàññåéíà è ò.ä.;

• ïîâñåäíåâíàÿ çàáîòà î êðåïêîì çäîðîâüå

äåòåé — îñíîâà øêîëüíîãî áûòèÿ, ñïîñîáñòâóþ-

ùàÿ ó÷åáíûì, õîçÿéñòâåííûì è ïðî÷èì óñïåõàì

ó÷åíèêîâ;

• âñåîáùàÿ óâëå÷¸ííîñòü ìóçûêîé, òàíöåì, æèâî-

ïèñüþ, íàðîäíûì èñêóññòâîì íå íàïîêàç, íå äëÿ

óäèâëåíèÿ çàåçæèõ ëþäåé, à âî èìÿ ïîñòîÿííîãî

ýìîöèîíàëüíîãî îáîãàùåíèÿ äåòåé;

• ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ãëîáàëüíûì è êîíêðåò-

íûì âîïðîñàì ýêîëîãèè, ê îñîáî âàæíîé äëÿ ñåëü-

ñêèõ øêîë ïðîáëåìå ïðèáëèæåíèÿ ïðîöåññà îáó-

÷åíèÿ ê ðîäíîé çåìëå, ïðèðîäå; 

• óìåëîå ñîåäèíåíèå ýòèõ âîñïèòàòåëüíûõ çàáîò

ñ âíóòðèøêîëüíûì õîçÿéñòâåííûì ñòðîèòåëüñòâîì

âî âñåõ åãî ìíîãî÷èñëåííûõ âàðèàíòàõ;

• îáåñïå÷åíèå ñòîéêîãî èíòåðåñà ðåáÿò ê ñîâðåìåí-

íîé òåõíèêå, ïðè îòñóòñòâèè êîòîðîãî íå ìîæåò ñó-

ùåñòâîâàòü ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè; 

• ñâîé ñîáñòâåííûé îáñëóæèâàþùèé íóæäû êîì-

ïëåêñà ÓÏÊ — ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáè-

íàò, îáó÷àþùèé øêîëüíèêîâ ïðåæäå âñåãî ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûì ñïåöèàëüíîñòÿì;

• ðàçíîâîçðàñòíûå ñìåøàííûå îòðÿäû, îáúåäèíÿ-

åìûå â áðèãàäû ïî òðóäîâîìó ïðîôèëþ — ïîëå-

âîä÷åñêèå, æèâîòíîâîä÷åñêèå, öâåòîâîä÷åñêèå,

ýêñïåðèìåíòàëüíûå è ò.ä.

Êàòîëèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ — 

народный учитель СССР, директор агрошколы-ин-

терната для детей-сирот и детей, лишённых ро-

дительского попечения (г. Сыктывкар): ïðîèç-

âîäñòâåííàÿ áàçà — áîëüøîé øâåéíûé öåõ,

ñòîëÿðíûé öåõ, 2000 ì2 òåïëèö, 30 ãà ïàøíè, ñâîÿ

обстановка (позиция теоретика) — постановка задачи (теоре-
тик), решение (практик) — доказательство истинности реше-
ния (теоретик).

Это и есть обобщённая модель организации познаватель-
ной деятельности учащегося в активном обучении контекстного
типа, предполагающей включение его самостоятельного мышле-
ния от зарождения в сознании проблемной ситуации до нахожде-
ния способов разрешения учебной проблемы и доказательства
правильности решения.

Моделируется не только технологическая сторона деятель-
ности специалиста, когда задаётся предметный контекст (си-
стема предметных действий), но и её социальная сторона — диа-
логические отношения, поступки в процессе общения по разре-
шению проблемных ситуаций (социальный контекст).
Основной единицей работы учащегося с содержанием обучения
выступает не «порция информации» или задача, а проблемная
ситуация во всей своей предметной и социальной неоднозначно-
сти и противоречивости. Система учебных проблемных ситуаций
имеет возможности развёртывания содержания образования
в его динамике с помощью сюжетной канвы моделируемой про-
фессиональной деятельности. Подчиняясь нормам компетентных
предметных действий и нормам отношений людей в ходе анализа
и разрешения «профессионально-подобных» ситуаций, учащий-
ся формируется и как специалист, и как член общества, чем до-
стигается единство обучения, воспитания и развития.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы реальности
предметного и социального мира, профессиональной деятель-
ности, «свёрнутые» науками до знаковых систем и ещё раз «пе-
реодетые» в дидактические одежды, развернуть в адекватных
этим реальностям формах учебно-познавательной деятельности
и посредством этого «вернуться» к жизни, к практике, обога-
щённым их теоретическим ви′дением.

Такую развёртку можно осуществить не какой-то отдель-
ной из форм, а всей технологией обучения — совокупностью
традиционных и новых форм — базовых и промежуточных, с по-
мощью которых задаётся движение деятельности от собственно
учебной к профессиональной, трансформация первой во вторую. 

Базовые формы деятельности:
● учебная деятельность академического типа (собственно
учебная деятельность) с превалированием лекции и семинара;
● квазипрофессиональная деятельность (деловые и другие иг-
ровые формы);
● учебно-профессиональная деятельность (НИРС, производ-
ственная практика, «реальный» диплом) и промежуточные фор-
мы, в качестве которых могут выступать любые, отвечающие
реализации целей и специфике содержания образования.

В формах собственно учебной деятельности воспроиз-
водится главным образом процедура передачи и усвоения ин-
формации. Однако уже здесь, особенно на проблемной лекции
или семинаре-дискуссии, намечается контекст будущей профес-
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òåõíèêà, ñòàäî, ïòèöåôåðìà, êðîëèêè; âñå âèäû

ñåëüõîçòðóäà.

Ïðèíöèïû: êîëëåêòèâíîãî òðóäà, ñîðåâíîâàíèÿ,

«не игра в труд, а настоящая работа», âîñïèòàíèå

â äåÿòåëüíîñòè, òâîð÷åñêàÿ ñðåäà, çàáîòà î ðåá¸íêå.

Çàõàðåíêî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ — 

äèðåêòîð Ñàõíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ×åðêàññêîé

îáëàñòè Óêðàèíû, íàðîäíûé ó÷èòåëü ÑÑÑÐ. Ñîçäàë

â ñåëå ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ, êîòî-

ðûé íà áàçå òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ âîñïèòûâàåò ãðàæ-

äàíñòâåííîñòü è ïàòðèîòèçì íå òîëüêî ó øêîëüíè-

êîâ, íî è ó èõ ðîäèòåëåé.

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ íà ïðîèçâîäñòâå: ðåìåñëåííîå

ó÷èëèùå, øêîëû ôàáðè÷íî-çàâîäñêîãî îáó÷åíèÿ,

èíäèâèäóàëüíîå ó÷åíè÷åñòâî.

Òðóäîâàÿ ïîëèòåõíè÷åñêàÿ øêîëà ñ ïðîèçâîäñòâåí-

íûì îáó÷åíèåì. Ñóùåñòâîâàëà ñ 1958 ïî 1964 ãîä.

Êðîìå îáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ äàâàëà íà-

÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå. Ó÷åáíûé ïëàí âêëþ-

÷àë òðóäîâîå îáó÷åíèå, ïðåäìåòû ïîëèòåõíè÷åñêî-

ãî öèêëà (ìàøèíîâåäåíèå, ýëåêòðîòåõíèêó) è ïðî-

ôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó. Èçó÷åíèå îñíîâ íàóê

áûëî ïîñòàâëåíî òàê, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ çíàêîìèëèñü

ñ ôèçè÷åñêèìè, õèìè÷åñêèìè è äðóãèìè ñâîéñòâà-

ìè ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿåìûõ íà ïðîèçâîäñòâå,

ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèìè îñíîâàìè óñòðîéñòâà

è ïðèíöèïàìè äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ,

îðóäèé, ìàøèí.

сиональной деятельности: моделируются действия специалистов,
обсуждающих теоретические, противоречивые по своей сути во-
просы и проблемы.

Сущность квазипрофессиональной деятельности уча-
щихся — воссоздание в аудиторных условиях и на понятийно-
практическом уровне условий и динамики производства, отноше-
ний занятых на нём людей. Наиболее представительная форма
квазипрофессиональной деятельности — деловая игра, в ко-
торой с помощью имитационной и игровой моделей воссоздаётся
предметное, социальное и психологическое содержание профес-
сионального труда специалиста, задаётся контекст его профес-
сиональной деятельности. 

В формах учебно-профессиональной деятельности уча-
щиеся, принимая участие в научных исследованиях, работая на
учебно-производственном участке, готовя проект по реальной
тематике, остаются в позиции обучающихся и в то же время
производят материальные и духовные ценности, узнают новое
и применяют ранее полученные знания.

В контекстном обучении, как и в традиционном, учебный
материал готовится в виде текстов как знаковых систем (от-
сюда ещё один термин — «знаково-контекстное обучение»), в ви-
де информации, которую нужно усвоить. Отличие состоит
в том, что за этой информацией, сконструированными с её помо-
щью задачами, проблемными ситуациями, моделями просматрива-
ются контуры профессионального будущего. Это наполняет про-
цесс учения личностным смыслом, создаёт возможности для целе-
образования и целеосуществления, для движения деятельности от
прошлого через настоящее к будущему, от учения к труду. НО

ÐÐààççââèèòòèèåå  ïïîîççííààââààòòååëëüüííîîéé  ààêêòòèèââííîîññòòèè  ììëëààääøøèèõõ  øøêêîîëëüüííèèêêîîââ  ïïððèè  îîááóó÷÷ååííèèèè  
ððóóññññêêîîììóó  ÿÿççûûêêóó  êêààêê  ííååððîîääííîîììóó

ÕÕààññààííááèè  ÀÀììøøîîêêîîââ,,  ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Øàëóøêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ×åãåìñêîãî ðàéîíà, çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Äåêëàðàöèÿ è Çàêîí î ÿçûêàõ íàðîäîâ Ðîññèè, îïðåäåëÿÿ ÿçûê êàê «íåïîâòîðèìîå ÿâëåíèå îáùå÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû» è ïîä÷¸ð-

êèâàÿ «âûñîêîå ïðåäíàçíà÷åíèå ÿçûêà â èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ íàøåãî íàðîäà», ïðîâîçãëàñèëè:

— ïðàâî êàæäîãî ÷åëîâåêà íà ñâîáîäíûé âûáîð ÿçûêà îáùåíèÿ;

— æåëàòåëüíîñòü è íåîáõîäèìîñòü îâëàäåíèÿ ÿçûêàìè ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ è äðóãèìè ÿçûêàìè íàðîäîâ, ïðîæèâàþ-

ùèõ íà îäíîé òåððèòîðèè.

Çàêîí óñòàíàâëèâàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ å¸ ìíîãî÷èñëåííûì íàñåëåíèåì òðàäèöèîííî ñëîæèâøåéñÿ

íîðìîé ÿçûêîâîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äâóÿçû÷èå è ìíîãîÿçû÷èå. Óæå â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå îáà ÿçûêà, ðîäíîé íå-

ðóññêèé, âêëþ÷åíû â ñòðóêòóðó ñîçíàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, ðåàëüíî ñòàíîâÿòñÿ ñðåäñòâîì îáùåíèÿ, àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ

â ó÷åáíîé è âíåó÷åíîé äåÿòåëüíîñòè. Òåì ñàìûì çàêëàäûâàþòñÿ ïðî÷íûå îñíîâû äâóÿçû÷èÿ.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ àáõàçî-àäûãñêîé ãðóïïû äåòåé. Ïðî-

ãðàììà ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ïîëíî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè ðîäíîãî ÿçûêà ó÷àùèõñÿ.

Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ îïûò îáó÷åíèÿ äåòåé äâóÿçû÷èþ, âîñïèòàíèÿ èíòåðåñà ê íåìàòåðèíñêîìó ÿçûêó è êóëüòóðå.
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