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Писатели сумели донести до нас, что наи
лучшие отношения в учебном процессе воз
можны только при свободном творческом 

взаимодействии душ учащих и учащихся, 
только там, где нет места «отвоевыванию» 
власти, уважения и любви. 
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Выявление динамики освоения студен
тами эффективных методов разрешения 
конфликтов, в процессе обучения в аудио
визуальной модульной технологии (АМТ) 
на курсе «Эффективный учитель»

1
 позволя

ет реализовать основную задачу нашего ис
следования - экспериментальная проверка 
и оценка эффективности использования 
АМТ при обучении студентов разрешению 
конфликтов. 

Выявить необходимую динамику нам 
позволяет психологический анализ особен

ностей выделенных характеристик форми
руемого психического свойства - обучен-
ность (способность) студентов эффектив
но разрешать конфликты - до и после фор
мирующего эксперимента. Зависимыми пе
ременными эксперимента выступили сле
дующие характеристики ориентировоч
ных и исполнительных действий студен
тов: знания о способах разрешения кон
фликта; тип эмоционального отношения 
личности с другими людьми (позитивный, 
нейтральный, негативный); основная так-
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,тика поведения студента в конфликте (со
трудничество, компромис, соперничество, 
избегание, приспособление); мотивация 
обучения студентов (стремление к приоб
ретению знаний, характер проявления во
левых усилий, уровень активности в учеб
ной деятельности). 

Исследование проводилось в течение 
2003-2006 гт. на психолого-педагогическом 
факультете РГГГУ им. А. И. Герцена. В экс
перименте приняли участие 80 студентов 
дневного отделения, из них 40 студентов 
обучались с использованием АМТ и 40 че
ловек составили контрольную группу и обу
чались по традиционной технологии. 

В ходе формирующего эксперимента 
проводилось два контрольных среза («на 
входе» и «на выходе»). Методы количе
ственного анализа данных: математическая 
статистика. 

Основным методом сбора эмпирических 
данных стало структурализованное и не-
структурализованное включенное наблюде
ние за деятельностью студентов на практи
ческих занятиях курса «Эффективный учи
тель», имевшее цель определения 
дифференцированной оценки активной де
ятельности студентов, выявляющее мотива
цию обучения студентов и позволяющее 
выявить различия в текущих реакциях ис
пытуемых на содержание учебного матери
ала

2
. Использовалась трихотомическая 

шкала, т. е. ранжирование по уровням ак
тивности: студент максимально активен 
(2 балла); частично активен (1 балл); актив
ность не осуществлена (0 баллов)

3
. Данное 

наблюдение мы проводили в соответствии 
с правилами используемой на занятиях рей
тинговой системой оценки. Результаты 
наблюдения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты дифференцированной оценки уровня активности студентов, обучавшихся в 

АМТ и обучавшихся по традиционной технологии 

Студенты 
Уровень активности 
2 балла, % от общего 

кол-ва студентов 

Уровень активности 
1 балл, % от общего 
кол-ва студентов 

Уровень активности 
0 баллов, % от общего 

кол-ва студентов 

Обучавшиеся 
в АМТ 

74 10 16 

Обучавшихся 
традиционно 

21 35 44 

Анализ данных показывает значитель
ное превышение активности в эксперимен
тальных учебных группах, где использова
лась АМТ. Причем не проявление активно
сти в этих группах практически отсутству
ет. Разность дидактических условий для 
контрольных и экспериментальных групп 
позволяет утверждать, что порождение по
вышенной активности учебной деятельно
сти студентов при обучении студентов раз
решению конфликтов обусловлено именно 
аудиовизуальной модульной технологией 
обучения. Следует сказать, что в психоло
гическом исследовании часто имеет место 
определенная условность результатов 

опытно-экспериментальной работы, так 
как исследовательский процесс всегда лич-
ностно обусловлен. Поэтому для получения 
наиболее достоверных результатов ис
следования на этапе контроля качества зна
ний были привлечены и другие методики, 
помимо наблюдения. 

При выявлении особенностей содержа
ния знаний о методах разрешения конфлик
тов, мы выделили четыре смысловых кон
тента (знание, отношение, личная актив
ность, профессионально-этическая пози
ция) и воспользовались методом контент-
анализа методика «Сочинения» и методом 
опроса для выявления уровня развития это-
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го содержания. Данные уровни: отсутствие 
знаний (0-10 баллов), фрагментарный (10-
30 баллов), адаптивный (31-45 баллов), си
стемный (46- 70 баллов). На основании ана
лиза результатов исследования мы можем 
подтвердить, что у студентов эксперимен
тальных и контрольных групп, до обучения 
выявлен адаптивный уровень содержания 
знаний и умений, равный 36-38 баллам, в 
целом малоструктурированный и профес
сионально не востребованный, а у студен
тов экспериментальных групп, после обу
чения в АМТ, знания и умения, о методах 
разрешения конфликтов претендуют на 
средний системный уровень, равный 49-51 
баллам и соответствующий, специфике про
фессиональной деятельности школьного 
учителя. Результаты контрольных групп, 
где студенты не обучались по АМТ, демон
стрируют, как и до эксперимента, адаптив
ный уровень знаний студентов, с незначи
тельными изменениями (40-42 баллов). Для 
нас интересен тот факт, что проявленная 

тенденция к росту показателей, аналогич
на, как по результатам опросника, так и по 
результатам контент-анализа, что являет
ся показателем адекватности заявленных 
методик. 

При выявлении типа эмоционального 
отношения личности студентов с другими 
людьми мы использовали проективную 
методику «Неоконченные предложения», 
которая позволила нам выявить неосозна
ваемое отношение испытуемых (положи
тельное, нейтральное, негативное) к препо
давателям, студентам, школьникам. Преоб
ладание эмоционально положительного 
отношения было отмечено ко всем трем 
рассматриваемым сферам. Однако наибо
лее эмоционально положительное отноше
ние у испытуемых к школьникам. Чуть 
меньше по эмоционально положительному 
отношению оказалась сфера «отношение к 
однокурсникам», и наименее положитель
ной по эмоциональной окраске оказалась 
сфера «отношение к преподавателям». 

Таблица 2 
Количественные показатели (%) исследования эмоционального отношения студентов, 
прошедших обучение в АМТ и обучавшихся традиционно (к школьникам, студентам, 

преподавателям) 

Отношение студентов 
к школьникам 

(средние показатели по 
курсам, %) 

Отношение студентов 
к преподавателям 

(средние показатели по 
курсам, %) 

Отношение студентов 
к однокурсникам 

(средние показатели по 
курсам, %) 

+ - / + - / + - / 
АМТ ДО 85 10 7,5 60 32,5 7,5 72,5 12,5 15 АМТ 

после 95 5 5 60 32,5 7,5 90 5 5 
Без 
АМТ 

ДО 72,5 2 15,5 55 25 20 75 15 10 Без 
АМТ после 72 5 20 55 25 20 77,5 15 7,5 

Анализируя данные, полученные в ре
зультате сравнения значений эксперимен
тальной и контрольной групп после обуче
ния, мы можем отметить прирост значений 
эмоционально положительного отношения 
у испытуемых, прошедших обучение в 
АМТ, к школьникам и однокурсникам. Воз
можно, данное изменение в результатах сту
дентов экспериментальных групп происхо
дит в связи с активным освоением одного 

из основных механизмов АМТ - «языка 
одобрения», обучения субъективной диффе
ренциации типа эмоционального реагиро
вания и вырабатывание навыка позитивных 
субъективных реакций. 

Для того чтобы выявить основную так
тику поведения студентов в конфликте мы 
воспользовались методикой Томаса Килма-
на, в результате использования которой, 
нами были получены данные, свидетель-
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.ствующие о том, что в экспериментальной 
ггруппе студентов, после обучения в АМТ, 
акцент количественных показателей такти
ки поведения, сместился от «компромисса» 
в сторону «сотрудничества», в контрольной 
группе студентов - после участия в экспе
рименте акцент количественных показате
лей сохранила тактика «компромисса». Но 
следует обратить внимание и на остальные 
тактики конфликтного поведения. 

У студентов экспериментальной и кон
трольных групп до обучения, тактика «со
перничество» лишь на 1,25 меньше такти
ки «сотрудничества», а тактика «приспо
собление» и того меньше, лишь на 0,7. Это 
говорит о том, что студентов, использую
щих в конфликтных ситуациях тактик «со
трудничество» и «компромисс», примерно 
столько же, сколько студентов, использую
щих тактики «соперничество» и «приспо
собление», чего нельзя сказать о студентах, 
прошедших обучение в АМТ. Несмотря на 
то, что преобладающими тактиками оста
ются те же - «сотрудничество» и «компро
мисс», можно сказать, что в отличие от ко
личественных показателей до эксперимен
та, студенты после обучения в АМТ, гораз
до реже используют тактику «соперниче
ство», примерно в два раза. Необходимо 
выяснить, насколько достоверны изменения 
склонности к конфликтному поведению в 
группах испытуемых. Для этого мы вос
пользовались t-критерием Стьюдента, в ре
зультате чего были получены данные, 
свидетельствующие о том, что рассматри
ваемые выборки являются представителя
ми одной генеральной совокупности, коли
чественные различия средних значений, 
между которыми не существенны. Следова
тельно, не являются статистически значи
мыми. Возможно, данные показатели 
необъективны и обусловлены недостатка
ми методики. 

В нашем исследовании эффективности 
АМТ мы пришли к следующим выводам: 
использование АМТ в процессе обучения 
студентов способам разрешения конфликтов 
повышает эффективность результата обуче
ния студентов разрешению конфликтов. Это 
происходит в связи с тем, что: отмечено ус
тойчивое и систематическое (для хорошо ус
певающих студентов) и часто проявляюще
еся (для студентов невысокой успеваемости) 
стремление к приобретению знаний и прак
тических навыков; отмечен постоянный и 
активный (для хорошо успевающих студен
тов), частый (для студентов невысокой успе
ваемости) характер проявления волевых уси
лий в самостоятельной познавательной дея
тельности; отмечено появление более актив
ного присвоения знаний, умений и навыков; 
отмечена активизация рефлексии эмоцио
нальных отношений; отмечена активизация 
сохранениея образа (аудиального и визуаль
ного) способов продуктивного поведения в 
конфликте; более эффективно происходит 
дидактическая и методическая подготовка 
учебного материала. Доказательством дан
ных предположений служат показатели вы
деленных характеристик формируемого пси
хического свойства - обученность (способ
ность) студентов эффективно разрешать кон
фликты-до и после эксперимента. 

Перспективы использования АМТ - это 
прежде всего эксплуатация данной техно
логии при обучении будущих учителей в 
вузе

4
, увеличение объема ее методического 

арсенала, изменение в соответствии с вне
дрением новых технических средств обуче
ния формата аудио- и видеоматериалов. 
Возможно, АМТ может быть представле
на и в других обучающих курсах, перемес
тив объектив внимания с проблем взаимо
действия учителя и ученика, на проблемы 
взаимодействия детей и родителей, руково
дителей и подчиненных. 
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
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Поступая в школу, ребенок должен не 
только быть зрелым в физиологическом и со
циальном отношении, но и достичь опреде
ленного уровня интеллектуального и эмоци
онально-волевого развития. Учебная деятель
ность требует необходимого запаса знаний об 
окружающем мире, сформированное™ эле
ментарных понятий. К моменту начала 
школьных занятий ребенок должен овладеть 
мыслительными операциями, уметь обоб
щать и дифференцировать предметы и явле
ния окружающего мира, планировать свою 
деятельность и осуществлять самоконтроль. 

Не менее важными условиями успешно
го обучения в будущем являются также пра
вильное звукопроизношение и развитые со
ответственно возрасту фонематическая, лек-
сико-грамматическая, семантическая подси
стемы речевой функциональной системы, ле
жащие в основе развития речевого общения 
и навыков чтения и письма. 

Традиционно понятие «развитие речи» 
рассматривается как процесс качественных 
и количественных изменений в речи субъек
та, которые обусловлены развитием его со
знания и различных форм мышления. «Ре
чевое развитие» - это более широкое поня
тие, процесс становления личности носите
ля языка как знаковой системы

1
. 

Последнее десятилетие характеризуется 
тем, что с каждым годом число детей, не го
товых к школьному обучению с точки зре

ния речевого развития, неуклонно возрас
тает. По нашим данным (выборка 218 че
ловек), в первый класс приходит учиться 
свыше 50% таких детей

2
. Нарушения устной 

и письменной речи у учащихся младших 
классов - достаточно распространенное 
явление. По данным ежегодных статисти
ческих отчетов учителей-логопедов школь
ных логопедических пунктов Санкт-Петер
бурга, количество детей с нарушениями ус
тной и письменной речи возросло в период 
с 1998 по 2003 г. на 3,6% при общем умень
шении числа учащихся

3
. 

Согласно А. К. Колеченко, «психолого-
педагогическое обеспечение учебного про
цесса может привести к повышению прогно
зируемой результативности обучения, раз
вития и воспитания при одновременном сни
жении энергетических и временных затрат 
как со стороны педагогов, так и учащихся. 
При этом предполагается, что можно будет 
добиться оптимального психического на
пряжения учащихся с различными способ
ностями в зоне ближайшего развития»

4
. 

В этом аспекте исключительно важное 
значение имеет развитие речи учащихся 
младших классов, в том числе и имеющих 
речевые нарушения. 

Нами рассмотрены современные подхо
ды к проблеме развития речи младших 
школьников, имеющих речевые нарушения, 
в процессе обучения. 
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