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Занятия, посвященные работе с согласны-
ми звуками, несколько отличаются по струк-
туре от занятий, посвященных отработке спо-
собов передачи гласных звуков. Некоторые
согласные буквы имеют несколько трудностей,
которые в корректоре обозначены опреде-
ленными значками. Например, буква “G”
имеет три сигнальных маркера, т. е. три трудно-
сти:     – трудность, вызванная передачей не-
мых букв на письме; * – трудность, вызван-
ная передачей удвоенных букв на письме;      –
трудность, вызванная различными способа-
ми передачи согласных звуков на письме. Та-
ким образом, упражнения в занятии органи-
зованы в соответствии с перечисленными
трудностями (занятие разделено на три час-
ти). Порядок выполнения упражнений опре-
деляется нарастанием языковых и операци-
онных трудностей с учетом последовательно-
сти становления языкового (орфографиче-
ского) навыка.

Орфографический корректор завершается
достаточно полным списком омофонов с пе-
реводом их на русский язык, что облегчает за-
дачу студентам, исключает поиск омофонов в
словарях, экономит время.

На младших курсах в процессе обучения анг-
лийской орфографии желательно использовать
орфографических корректор последовательно,
т. е. последовательно выполнять упражнения
каждого занятия. На старших курсах преподава-
тель может выбирать либо отдельно занятие, учи-
тывая частотность ошибок при передаче того или
иного звука на письме, либо выбирать отдель-
ные упражнения для коррекции.

При самостоятельной работе студенты мо-
гут повторно выполнять отдельные упражне-
ния какого-либо занятия, либо периодически
повторять какое-либо занятие полностью с
целью совершенствования своей орфографи-
ческой компетенции и пользоваться им на
протяжении всего учебного процесса.
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Компоненты и уровни сформированности гражданственности у подростков общеобразовательной школы
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features. The author defines a person’s qualities reflecting attitudes of teenagers to society, people and themselves.
The results of the diagnostics of knowledge about civic consciousness among 6–8-form students are presented.
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L. Pogosyan

Подростковый возраст имеет большое зна-
чение в становлении взрослеющей личности.
Именно в этот период закладываются базовые
ценности, которые на долгие годы определя-
ют социально нравственный облик человека.
В этот период идет освоение норм и правил
поведения, принятых в обществе. Вместе с тем
именно в подростковом возрасте воспитатель-
ный процесс сложен и противоречив в силу
психофизиологических особенностей детей.

Гражданственность определяется ведущими
психологами и педагогами как целостное ин-
тегративное качество, заключающее в себе
внутреннюю свободу и уважение к государ-
ственной власти, любовь к Родине и стремле-
ние к миру, чувство собственного достоинства
и дисциплинированность, гармоничное про-
явление патриотизма и культуры межнацио-
нального общения.

Соглашаясь с мнением исследователей А. С.
Гаязова, Е. В. Известковой, И. Н. Руссу, Г. Н.
Филонова и др., нами выделены признаки
гражданственности, такие как нравственный,
правовой и социально-политический.

Как интегративное качество личности,
гражданственность имеет достаточно много
компонентов, поэтому целесообразно класси-
фицировать их в соответствии с тремя ее ос-
новными признаками. К первому признаку от-
носятся: гражданское самосознание, граждан-
ский долг, гражданская ответственность; ко
второму признаку – правовая культура, соблю-
дение законов государства, личная свобода; к
третьему – гражданское достоинство, граж-
данская активность, политическая культура,
патриотизм и интернационализм.

Компоненты нравственного признака ха-
рактеризуются тем, что основываются на прин-
ципах морали и придают действиям личности

моральную окраску. Правовой признак граж-
данственности выражается в сознательном и
активном выполнении гражданских обязанно-
стей и гражданского долга перед государством,
обществом, разумном использовании своих
гражданских прав, точном соблюдении право-
вых установлений и законов. Социально-поли-
тический признак гражданственности реализу-
ется через комплекс идей, принципов, взглядов,
убеждений, чувств, отношений, поступков че-
ловека, формирование которых обусловлено
воздействием общественно-политического
строя государства. А все они в совокупности
проявляются в готовности выполнять суще-
ствующие нормы и правила посредством раз-
личных форм повседневной деятельности.

Названные компоненты гражданственно-
сти мы рассматриваем не в суммарном, а в
органическом единстве, что обуславливает и
структуру понятия гражданственности как це-
лостного интегративного качества с взаимо-
связями и взаимообусловленными компонен-
тами. Целостность в этом случае является об-
щим свойством системы, дающим возмож-
ность функционировать гражданственности и
в роли отдельного качества личности.

Для выяснения того, в какой мере сформи-
рованы понятия у современных подростков о
социально значимых, общечеловеческих,
гражданских качествах, каков у них образ «я»,
каковы у них ценностные ориентации, нами
были определены качества личности, отража-
ющие отношения подростков к обществу (пат-
риотизм, интернационализм, гражданская от-
ветственность и долг, трудолюбие, отношение
к национальным и культурным ценностям); к
людям (коллективизм, товарищество, гуман-
ность, честность, правдивость); к себе (просто-
та и скромность, целеустремленность, требо-
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вательность к себе, мужество, смелость, наци-
ональное достоинство, совесть и др.).

Ведущими показателями сформированно-
сти гражданственности у подростков являются
когнитивно-познавательный, мотивационно-
ориентировочный и поведенческий критерии.

Формирование гражданственности у подро-
стков происходит под воздействием объектив-
ных и субъективных факторов. К объективным
факторам относятся экономическое положе-
ние страны, материально-техническая база,
существующие производственные и обще-
ственные отношения с их приоритетами.
Субъективные факторы охватывают сферу ус-
тоявшихся в данном обществе отношений
между людьми, сложившуюся систему воспи-
тания, способы передачи общественно-исто-
рического опыта подрастающему поколению.

Диагностика уровня знаний о граждан-
ственности в 6–8-х классах осуществлялась в
процессе бесед и анкетирования учащихся.
Вопросы, поставленные перед детьми, требо-
вали более высокого уровня знаний о граждан-
ственности по сравнению с 5-ми классами.
Учащиеся должны были самостоятельно на-
звать ряд признаков, характеризующих данное
слово. Исследование показало, что подростки
затрудняются в определении этого понятия. Из
опрошенных подростков 48% не смогли на-
звать признаки гражданственности. К числу
наиболее трудных вопросов можно отнести
следующие: Дайте характеристику понятия
«гражданственность»; Изменилось ли сегодня
содержание понятия «гражданственность»?
Если да, что появилось нового, на твой взгляд?

Для того чтобы определить, что думают и
знают подростки об обществе, в котором они
живут и в условиях которого им предстоит в
скором времени вступать в самостоятельную
жизнь, был проведен опрос подростков. Резуль-
таты показывают, что подростки далеко не в
восторге от ситуации, которую переживает сей-
час наше общество: только 15,7% подростков
одобряют то направление, по которому сейчас
продвигается Россия. Подавляющее же боль-
шинство считает, что России следует изменить
курс своего развития (70%), часть учащихся не
смогла дать какой-либо оценки сложившейся

ситуации в обществе. По мнению учащихся, в
стране налицо кризис власти: «Страной в на-
стоящее время управляет мафия» (таково мне-
ние половины опрошенных). 17% учащихся
считает, что в стране не так уж и плохо.

Экономическая и социально-политическая
ситуация последнего десятилетия способствует
расслоению общества, в результате чего одни
стали намного богаче, другие – значительно бед-
нее. Не случайно подавляющее большинство
учащихся считает, что резкое расслоение обще-
ства по доходам произошло из-за несправедли-
вой экономической системы, которая сложилась
в нашем обществе. Примерно 52% подростков
полагают, что в основе успеха, обеспечивающе-
го материальный достаток, лежит использование
людьми нестандартных решений, новых непро-
торенных путей, риска, 33,5% ребят отмечает, что
люди, разбогатевшие в наших условиях, эгоис-
тичны и поступают аморально. Только неболь-
шая часть опрошенных считает, что эти люди ра-
ботали больше, чем другие, поэтому и добились
большого материального благополучия.

Таким образом, большая часть подростков
критично оценивает экономическую систему
нашего общества, считает ее несправедливой,
отмечая, что эгоизм и аморальность способству-
ют достижению успеха в такой системе. По их
мнению, чтобы быть успешным, чего-то добить-
ся в жизни, необходимо иметь следующие каче-
ства: умение ладить с людьми, находить с ними
общий язык (80%); ум, интеллект (77%); трудо-
любие, упорство (45%); предприимчивость и
инициатива (72%); смелость и риск (71%); обра-
зованность (62%). В меньшей степени необхо-
димы качества гуманистической направленно-
сти: щедрость, бескорыстие, честность, порядоч-
ность, принципиальность, коллективизм.

На выбор мотивов деятельности подростков
влияют социальные условия их жизни, изме-
нения в общественных ценностях.

Ценностные ориентации подростков раз-
личны. Среди ведущих ценностей отмечены
«здоровье» (88%), «знания» (62%), «обще-
ственное признание» (70%), «труд» (65%),
«бизнес» (93%). Менее значимыми для них
является «творчество» (20%), «любовь»
(19,3%). Почти все учащиеся стремятся быть
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материально обеспеченными (93%), иметь рав-
ные права со взрослыми (96%). Интересы мно-
гих учащихся связаны с учебой, занятиями в
различных кружках, секциях и т. д.

У подростков из класса в класс растет по-
нимание содержания выделенных качеств, од-
нако более чем у половины обследованных
нами ребят уровень понимания гражданствен-
ности остается невысоким

Динамику, признаки проявления разных
уровней сформированности гражданских ка-
честв раскрывают соотношение внешней регу-
ляции и саморегуляции, степень самостоятель-
ности и направленность деятельности и пове-
дения подростка. Важно отметить, что ведущей
в подростковом возрасте выступает такая дея-
тельность, которая связана с учением, общени-
ем и общественно полезным трудом. Именно
здесь происходит усвоение подростком соци-
альных норм, переоценка ценностей, удовлет-
воряется потребность в признании и самоутвер-
ждении, формируется гражданская позиция
личности. Данное своеобразие подросткового
периода имеет особое значение при организа-
ции гражданского воспитания. Повышенная
восприимчивость подростков к нравственной
сфере взаимоотношений между людьми дает
возможность эффективного использования
воспитательного потенциала специальных зна-
ний, способствующих самостоятельному ос-
мыслению современных проблем в процессе
формирования у них гражданственности.

В реализации поведенческого решения, со-
отношения внешней регуляции и внутренней
саморегуляции, мы выделили следующие
уровни воспитанности учащихся: высокий,
средний, низкий.

Важное место в жизни подростка занимает
школа, которая как сложный социальный
организм отражает характер, проблемы, про-
тиворечия общества и в значительной степени
определяет ориентацию конкретной личности
благодаря своему воспитательному потенциа-
лу. Этот потенциал школы может быть реали-
зован лишь при соответствующих условиях,
которые позволяют наиболее результативно
формировать гражданственность у подростков.

Успешное формирование гражданственно-
сти у подростков в школе возможно при ис-
пользовании во внеклассной воспитательной
работе целостной системы с 5-го по 11-й класс,
которая включает комплекс взаимосвязанных
компонентов такого рода, как цели, задачи,
диагностика уровня воспитанности, педагоги-
ческое руководство разнообразной деятельно-
стью учащихся что позволяет обеспечить эф-
фективность целенаправленного воспитания
через интеграцию таких факторов, как семья,
микро- и макросоциумы. Данная система
гражданского воспитания является подсисте-
мой более крупной единицы, такой как обра-
зовательно-воспитательный процесс, который
находится во взаимосвязи с ним и с другими
подсистемами.

ФЕНОМЕН «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»:
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