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шенствования качества знаний является 
установление и реализация межпредмет-
ных связей, которые также позволяет осу-
ществить предметно-практическая дея-
тельность учащихся. К. И. Туджанова от-
мечает, что реализация межпредметных 
связей, например, при изучении матема-
тики способствует развитию памяти, во-
ображения, наблюдательности. Первона-
чальные математические понятия, преду-
смотренные для отработки на уроках 
предметно-практического обучения, вклю-
чаются в различные виды деятельности. 
Например, нередко урок начинается с то-
го, что учитель сообщает, какое изделие 
дети будут делать, и предлагает выяснить, 
сколько потребуется заготовок, каких 
больше, каких меньше и т. д. 

Для успешного ознакомления с по-
нятием числа и овладения счетом необхо-
димо формировать первоначальные мате-
матические понятия и отрабатывать опе-
рации, входящие в способ выполнения 
счета. Однако для того чтобы приступить 
к формированию у слабослышащих детей 
первоначальных математических понятий 
в предметно-практической деятельности, 
необходимо установить уровень их разви-
тия. В комплекс педагогических методик, 
разработанных нами, используемых для 
диагностики уровня сформированности 
первоначальных математических поня-
тий, были включены шесть заданий: зада-
ния на проверку владения количествен-

ными характеристиками «сколько», «боль-
ше», «меньше», «столько же», «поровну», 
«не поровну»; задания на установление 
взаимнооднозначного соответствия меж-
ду предметными множествами; задания 
на расположение предметов одного мно-
жества под предметами другого. После 
выполнения каждого задания результат 
деятельности оценивался по предложен-
ным критериям. В рамках формирующего 
эксперимента давались задания на отработ-
ку количественных характеристик «сколь-
ко», «больше», «меньше», «столько же», 
«поровну», «не поровну».  

Итак, проблема использования дея-
тельностного подхода при обучении ма-
тематике слабослышащих детей, уста-
новления роли практических действий в 
понимании математических понятий 
требуют дальнейшего изучения и уточ-
нения. Необходимо изучение динамики, 
возрастных особенностей процесса усво-
ения математических понятий в ходе 
различных видов предметно-практиче-
ской деятельности на уроках математики, 
а также на других учебных предметах. 
Определяя зависимость овладения мате-
матическими понятиями от состояния 
слуховой функции, важно наметить пути 
индивидуализации процесса формирова-
ния математических понятий у слабо-
слышащих учащихся младшего школьно-
го возраста в ходе предметно-практи-
ческой деятельности.  
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В результате проведенного исследования обоснована необходимость подготов-
ки учителей начальных классов к реализации идей безопасности личности в воспи-
тательном процессе, разработаны группы профессионально-педагогических задач, 
решение которых позволит учителю начальных классов реализовывать идеи без-
опасности личности в воспитательном процессе. Поскольку проблема безопасности 
личности в настоящий момент очень актуальна, разработанная программа подго-
товки учителей может быть использована во всех образовательных учреждениях.  

Ключевые слова: безопасность личности, идеи безопасности, готовность пе-
дагогов к реализации идей безопасности личности в воспитательном процессе, 
компетентность педагогов. 

 
The paper proves the necessity of primary school teachers’ training aimed at 

implementation of individual safety ideas in their educational activities: the groups of 
professional-pedagogical problems, whose solution would allow a primary school teacher 
to implement the ideas of individual safety in the educational process, have been 
developed. Since the problem of individual safety is vital at the moment, the developed 
programme of teachers’ training can be used in all educational institutions.  

Key words. individual safety, ideas of safety, readiness of teachers for implementation 
of individual safety ideas in the educational process, competence of teachers. 
 
В современном мире, характери-

зующемся постоянно возрастающим по-
тенциалом различных опасностей (при-
родных, техногенных, социальных, меж-
личностных), безопасность становится 
одним из самых актуальных вопросов, 
решаемых на всех уровнях – и государст-
венном, и общественном, и личностном. 
Об актуальности изучения вопросов, свя-
занных с проблемой безопасности чело-
века, по нашему мнению, свидетельству-
ют и те тенденции, которые выделил       
В. Кузнецов в результате анализа основных 
документов по безопасности России, США, 
Китая, стран Европы, среди которых: 

• безопасность человека становится 
всеохватывающим условием, связываю-
щим воедино тенденции развития человека, 
личной безопасности, его прав и свобод; 

• безопасность человека начинается 
с понимания исходного факта – сам чело-
век активный участник обеспечения своей 
безопасности и безопасности других лю-
дей [7, с. 174]. 

Функция движения человеческой 
мысли и, как следствие, деятельности в 
направлении обеспечения безопасности 
принадлежит идеям безопасности, спе-
цифика которых выражается в органич-

ном единстве отражения объективной ре-
альности и постановки практической це-
ли перед человеком.  

Воплощение этих идей безопасно-
сти в воспитательном процессе образова-
тельного учреждения, как отмечают ис-
следователи (И. А. Баева, Е. В. Бонда-
ревская, А. В. Кравцова, С. В. Кульневич, 
Л. А. Михайлов, Н. Г. Рассоха), является 
одним из приоритетных направлений в 
решении проблемы безопасности лично-
сти [2, 11, 6, 8, 10]. 

Поскольку функция организации 
воспитательного процесса в начальной 
школе принадлежит учителю начальных 
классов, то изучение готовности педаго-
гов начальных классов к реализации идей 
безопасности личности в воспитательном 
процессе стало одной из задач нашего ис-
следования. 

С позиций компетентностного подхо-
да готовность педагога выполнять профес-
сиональные функции в соответствии с при-
нятыми в социуме стандартами и нормами 
определяется как «компетентность». 

Осмысление компетентности спе-
циалиста XXI в., по мнению многих уче-
ных, должно основываться на развитии 
его интегративных и аналитических спо-
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собностей. Динамичность общественного 
развития предполагает, что профессио-
нальная деятельность человека не предо-
пределена на весь период его профессио-
нальной карьеры и требует непрерывного 
образования, постоянного повышения 
своей профессиональной компетентности. 

В основе компетентностного подхо-
да лежат понятия «компетентность» и 
«компетенция».  

С. А. Писарева, анализируя совре-
менные научные исследования по вопро-
су соотношения понятий «компетенция» 
и «компетентность», считает, что термин 
«компетентность» обозначает способность 
личности осуществлять сложные культуро-
сообразные виды действий [9, с. 184]. Кро-
ме того, как утверждает автор, термины 
«компетентность» и «компетенция» хотя 
и близки, но не одинаковы по своей сути. 
Компетенция характеризует процесс, а 
компетентность – результат. 

А. В. Хуторской разделяет понятия 
«компетенция» и «компетентность» сле-
дующим образом: компетенция – включа-
ет совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предме-
тов и процессов и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по 
отношению к ним. Компетентность – вла-
дение, обладание человеком соответст-
вующей компетенцией, включающей его 
личное отношение к ней и к предмету 
деятельности [12, с. 61].  

Как отмечают ученые, в науке нет 
единства по вопросу понимания содержа-
ния данных понятий. 

По материалам анализа, проведен-
ного С. А. Писаревой, в современных пе-
дагогических исследованиях компетент-
ность определяется с двух позиций: 

1. Как личностное качество, способ-
ность и готовность личности, некое свой-
ство личности. 

2. Как осведомленность, совокуп-
ность знаний, умений и способностей 
(или личностных качеств), уровень обра-
зованности [9, с. 187]. 

В ходе исследования ученые 
(В. А. Козырев, Н. Ф. Радионаова, А. П. Тря-
пицына, И. С. Батракова и др.) установили 
сущностные признаки компетентности, 
которые обусловлены постоянными изме-
нениями, происходящими в мире и опре-
деляют требования к «успешному взрос-
лому»: 

1. Компетентность имеет деятель-
ностный характер обобщенных умений в 
сочетании с предметными умениями и 
знаниями в конкретных областях. 

2. Компетентность проявляется в 
умении осуществлять выбор, исходя из 
адекватной оценки себя в конкретной си-
туации [5, с. 9]. 

О. В. Акулова, С. А. Писарева,     
Е. В. Пискунова, А. П. Тряпицына в сво-
ем исследовании определяют следующие 
характеристики компетентности: 

• компетентность – это деятельно-
стная категория, т. е. проявляется только в 
определенной деятельности; 

• компетентность не сводится к 
знаниям или навыкам, но включает их в 
себя; 

• для определения компетентности 
большое значение имеет контекст, т. е. че-
ловек, компетентный в одном виде дея-
тельности, может быть некомпетентным в 
другом; 

• значительную роль в проявлении 
компетентности играет конкретная ситуа-
ция, в одной и той же сфере деятельности, 
но в разных обстоятельствах человек мо-
жет проявить (или не проявить) свою 
компетентность; 

• для проявления компетентности 
большую роль играет значимость (субъ-
ективная ценность) для индивида постав-
ленных задач, его заинтересованность в 
решении проблемы; 
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• значимым фактором формирова-
ния компетентности является обучение [1, 
с. 41–42]. 

Профессиональная компетент-
ность представляет собой стержневой 
показатель деятельности современного 
специалиста, связанный с высоким уров-
нем его квалификации и профессиона-
лизма.  

Под профессиональной компетент-
ностью учителя исследователи РГПУ    
им. А. И. Герцена (О. В. Акулова, С. А. Пи-
сарева, Е. В. Пискунова, А. П. Тряпицына 
и др.) понимают интегральную характе-
ристику, определяющую способность 
специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуа-
циях профессиональной деятельности, с 
использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей [1, с. 40]. «Способность», в 
данном случае понимается не как «пред-
расположенность», а как «умение». «Спо-
собен», т. е. «умеет делать». Способности – 
индивидуально-психологические особен-
ности-свойства-качества личности, кото-
рые являются условием успешного выпол-
нения определенного вида деятельности. 

На сегодняшний день нет единой 
классификации компетентностей, так же 
как нет и единой точки зрения на то, 
сколько и каких компетентностей должно 
быть сформировано у человека. 

Учеными РГПУ им. А. И. Герцена в 
процессе исследования было уточнено 
понимание профессиональной компе-
тентности как совокупности ключевой, 
базовой и специальной компетентностей, 
которые взаимосвязаны и развиваются 
одновременно, что и формирует индиви-
дуальный стиль педагогической деятель-
ности, создает целостный образ специа-
листа и в конечном итоге обеспечивает 
становление профессиональной компе-
тентности [5, с. 10].  

Ключевые, базовые и специальные 
компетентности, взаимодействуя друг с 
другом, проявляются в процессе решения 
жизненных профессиональных задач раз-
ного уровня сложности в разных контек-
стах, с использованием определенного 
образовательного пространства. При этом 
В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П. Тря-
пицына, О. А. Акулова, Е. В. Пискунова, 
С. А. Писарева и др. выделяют пять ос-
новных групп профессионально-педаго-
гических задач, которые отражают базо-
вую компетентность современного учите-
ля: видеть ребенка (ученика) в образова-
тельном процессе; строить образователь-
ный процесс, ориентированный на дос-
тижение целей конкретной ступени обра-
зования; устанавливать взаимодействия с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами школы; создавать и 
использовать в педагогических целях об-
разовательную среду (пространство шко-
лы); проектировать и осуществлять про-
фессиональное самообразование [5, с. 10].  

На основе данных групп профес-
сионально-педагогических задач, а также 
с учетом сущности реализации идей 
безопасности личности в воспитательном 
процессе мы разработали группы профес-
сионально-педагогических задач, реше-
ние которых, по нашему мнению, позво-
лит учителю начальных классов реализо-
вывать идеи безопасности личности в 
воспитательном процессе. 

На наш взгляд, содержательный 
компонент процесса реализации идей 
безопасности личности в воспитательном 
процессе начальной школы может быть 
представлен следующими группами про-
фессионально-педагогических задач:  

1. Изучать (диагностировать) лич-
ность младшего школьника в аспекте вы-
явления качеств личности безопасного 
типа поведения. Данная группа задач свя-
зывается с необходимостью профессио-
нального внимания начальной школы к 
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младшим школьникам, изучения их лич-
ности в аспекте выявления качеств лич-
ности безопасного типа поведения, оцен-
кой динамики развития данных качеств в 
процессе воспитания. Диагностирование 
личности младшего школьника в аспекте 
выявления качеств личности безопасного 
типа поведения рассматривается как ор-
ганическая часть деятельности педагога, 
становится резервом, который позволит 
грамотно решать вопросы реализации 
идей безопасности в воспитательном 
процессе. 

2. Проектировать воспитательный 
процесс с учетом идей безопасности лич-
ности. Группа задач предполагает реали-
зацию идей безопасности личности во 
внеурочной деятельности. Проектирова-
ние воспитательного процесса с учетом 
идей безопасности личности затрагивает 
вопросы целей, содержания, технологий, 
форм, методов, средств и результатов 
данного процесса. Решение педагогом ос-
новной школы этой группы задач орга-
нично связано с его повседневной рабо-
той, требует обогащения содержания дея-
тельности специфическими способами, а 
также вызывает необходимость системно-
го рассмотрения всей деятельности педа-
гога с учетом особенностей реализации 
идей безопасности личности.  

3. Использовать возможности сре-
ды начальной школы в воспитании у 
младшего школьника качеств личности 
безопасного типа поведения. Группа за-
дач, ориентирующая учителя начальных 
классов на учет и использование возмож-
ностей среды начальной школы при про-
ектировании воспитательного процесса, 
реализующего идеи безопасности лично-
сти. Реализация данной группы задач на-
правлена на использование информаци-
онных ресурсов по вопросу воспитания у 
младшего школьника качеств личности 
безопасного типа поведения, установле-
ние доброжелательных отношений со 

всеми субъектами среды (сверстники, пе-
дагоги, родители), поддержание хорошего 
морально-психологического климата в 
среде, а также поддержание диалогично-
сти межсубъектных отношений в среде 
начальной школы. 

4. Проектировать взаимодействие 
с социальными субъектами освоенной 
внешней среды начальной школы. Группа 
задач, ориентирующая педагога началь-
ной школы на включение в процесс вос-
питания субъектов, заинтересованных в 
реализации идей безопасности личности 
в воспитательном процессе начальной 
школы. Решение данной группы задач 
предполагает использование различных 
форм и технологий при проектировании 
взаимодействия с социальными субъек-
тами среды. 

В рамках каждой группы задач были 
выделены знания и умения, которые, по 
нашему мнению, наиболее значимы для 
реализации идей безопасности личности 
в воспитательном процессе. 

В качестве критериев оценки компе-
тентности педагогов в вопросе реализа-
ции идей безопасности личности в воспи-
тательном процессе начальной школы 
нами были определены три критерия: 
«когнитивный», «деятельностный» и «про-
фессионально-личностный». Названные кри-
терии оценки уровня компетентности пе-
дагогов в реализации идей безопасности 
личности в воспитательном процессе 
наиболее полно, по нашему мнению, от-
ражают всю сложность и многокомпо-
нентность исследуемого нами качества и 
используются как мерило для оценки 
компетентности. Каждому критерию оп-
ределен свой набор показателей. 

Когнитивный критерий характери-
зуется совокупностью знаний, которыми 
должен овладеть педагог, и представлен 
знаниями об: основных идеях безопасно-
сти личности, актуальности их реализа-
ции в воспитательном процессе, особен-
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ностях развития современного младшего 
школьника, психолого-педагогических тре-
бованиях к современному младшему 
школьнику как личности безопасного ти-
па поведения, современных воспитатель-
ных технологиях. Деятельностный кри-
терий тесно связан с когнитивным и 
представлен педагогическими умениями 
диагностики особенностей младшего 
школьника как личности безопасного ти-
па поведения, выбора и применения со-
временных образовательных технологий, 
на основе определения их возможностей в 
воспитании личности безопасного типа 
поведения, проектирования воспитатель-
ного процесса на основе идей безопасно-
сти личности. Профессионально-лично-
стный критерий определяется стремле-
нием педагогов к саморазвитию, отноше-
нием к преподавательской деятельности, 
педагогическим нововведениям и нереа-
лизованным профессиональным возмож-
ностям. 

На основании выделенных критери-
ев и показателей был проведен подбор 
комплекса методов и методик, позволяю-
щих получить необходимый объем эмпи-
рической информации для определения 
исходного состояния компетентности пе-
дагогов начальных классов в вопросе реа-
лизации идей безопасности личности в 
воспитательном процессе. При этом объ-
ектом диагностики выступала готовность 
педагогов к реализации идей безопасно-
сти личности в воспитательном процессе. 
Процедура диагностирования состояла в 
выявлении актуального состояния при-
знаков компетентности педагогов, анализе 
явлений, установлении закономерных 
связей, раскрытии их проявления в кон-
кретных условиях воспитательного про-
цесса начальной школы.  

Осознание сложности компетентно-
сти как интегративного психолого-педа-
гогического образования и учет необхо-
димости комплексного изучения этого 

явления привели к построению особой 
логики экспериментального исследова-
ния. Диагностические процедуры осуще-
ствлялись двумя способами: инвариант-
ным и вариативным. Инвариантная часть 
включала в себя следующие методики: 
«Профиль самооценки знаний и умений 
педагогов по реализации идей безопасно-
сти личности в воспитательном процес-
се» и тест Л. Н. Бережновой «Рефлексия 
на саморазвитие», ориентированной на 
изучение мнений педагогов о проблеме 
реализации идей безопасности личности 
в воспитательном процессе [3, с. 412].  
К вариативной части диагностики нами 
отнесена анкета для изучения готовности 
педагогов к реализации идей безопасно-
сти личности в воспитательном процессе 
начальной школы и фокус-групповые ис-
следования.  

Исследование компетентности педа-
гогов в вопросе реализации идей безопас-
ности личности в воспитательном про-
цессе проводилось нами в МОУ «Гимна-
зия № 159» и МОУ СОШ № 82 г. Омска. 
При этом были задействованы учителя 
начальных классов со стажем работы от 1 
до 41 года, всего 19 человек.  

Анализ данных диагностики позво-
лил выявить следующие проблемы по во-
просу готовности учителей начальных 
классов к реализации идей безопасности 
личности в воспитательном процессе: 

• педагоги имеют лишь общее пред-
ставление об основных идеях безопасно-
сти личности; чаще данные идеи напол-
няются другим содержанием («необходи-
мость обеспечения защиты от опасно-
стей», «устранение возникающих опасно-
стей» и др.) либо встречают непонимание 
со стороны педагогов; 

• педагоги затрудняются в опреде-
лении особенностей развития современ-
ного младшего школьника, которые могли 
бы способствовать воспитанию у него ка-
честв личности безопасного типа поведе-
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ния; недостаточно ориентированы по во-
просу диагностики особенностей разви-
тия младшего школьника как личности 
безопасного типа поведения; 

• учителя начальных классов испы-
тывают сложности в определении тех из-
менений, которые необходимо внести в 
воспитательный процесс в рамках реали-
зации идей безопасности личности; 

• большинство педагогов затрудня-
ются в определении возможностей совре-
менных образовательных технологий в 
воспитании у младшего школьника качеств 
личности безопасного типа поведения; 

• значительные затруднения вызы-
вает у многих педагогов определение 
возможностей учреждений дополнитель-
ного образования, социально-психологи-
ческих служб, учреждений здравоохране-
ния, службы пожарной безопасности и т. д. 
в вопросе реализации идей безопасности 
личности в воспитательном процессе на-
чальной школы, а также определение спо-
собов взаимодействия с ними. 

Таким образом, анализ состояния 
компетентности педагогов в вопросе реа-
лизации идей безопасности личности в 
воспитательном процессе позволил кон-
статировать недостаточный уровень дан-
ной готовности. В связи с этим возникла 
необходимость в специальной внутри-
школьной подготовке учителей начальных 
классов к реализации идей безопасности 
личности в воспитательном процессе.  

При этом необходимо отметить, что 
уровень готовности педагогов к принятию 
проблемы реализации идей безопасности 
личности в воспитательном процессе 
выше среднего. Предпосылками принятия 
данной проблемы служат достаточно вы-
сокий уровень рефлексии на саморазви-
тие педагогов школы и положительный 
настрой коллектива на работу по реализа-
ции идей безопасности личности в воспи-
тательном процессе начальной школы. 
Исходя из обозначенных предпосылок, 

был сделан прогноз о том, что подготовка 
педагогов к реализации идей безопасно-
сти личности в воспитательном процессе 
пройдет успешно. 

На основании выявленных проблем 
учителей начальных классов в вопросе 
реализации идей безопасности личности, 
а также с учетом выделенных профессио-
нально-педагогических задач нами была 
разработана образовательная программа 
«Подготовка учителей начальных классов 
к реализации идей безопасности лично-
сти в воспитательном процессе». 

Настоящая программа, ее содержа-
ние и структура ориентированы на одну 
из стратегических целей системы обра-
зования – обеспечение безопасности 
личности. 

Программа рассчитана на учителей 
начальных классов общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий. В программе 
предусматривается ознакомление в общем 
виде с основными понятиями и идеями 
безопасности и способами их реализации 
в воспитательном процессе начальной 
школы. Особое внимание в программе 
уделено современным воспитательным 
технологиям, обеспечивающим присвое-
ние опыта безопасного поведения млад-
шим школьником. Планируемые виды 
деятельности в комплексе должны обес-
печить подготовку учителей начальных 
классов к реализации идей безопасности 
в педагогической деятельности. 

Программа курса рассчитана на   
20 часов и предполагает использование 
двух педагогических форм организации 
занятий – лекция-дискуссия и проектиро-
вочный семинар. На лекционно-дискус-
сионные занятия выносятся наиболее об-
щие теоретические вопросы, обеспечи-
вающие целостность понимания пробле-
мы безопасности личности, основных 
идей безопасности и их реализации через 
все компоненты воспитательного процес-
са. Как отмечает А. К. Колеченко, выбор 
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данной формы занятия обеспечивает не 
только глубокое понимание изучаемого 
материала, но и развитие критического 
мышления, а также активизацию процес-
са принятия материала [4, с. 215]. Осо-
бенность организации лекционно-дискус-
сионных занятий в том, что между изло-
жением логических разделов лекции или 
в конце занятия по всему содержанию 
лекции организуется дискуссия – обмен 
мнениями. Проектировочный семинар как 
педагогическая технология развития про-
фессиональной компетентности, предпо-
лагающая использование активных мето-
дов обучения, представляет собой груп-
повое обсуждение на основе актуализа-
ции имеющихся знаний и опыта каждого 
из участников и разработку проекта как 
группового способа решения конкретных 
профессиональных проблем или затруд-
нений. Проектировочный семинар также 
предусматривает продолжение дискуссии, 
открытой на лекции, способствующей 
осмыслению основных идей безопасно-
сти, формированию педагогических уме-
ний на основе анализа разных концепций 
и т. д. Цель программы: подготовка учи-
телей начальных классов к организации 
воспитательного процесса в младшей шко-
ле с учетом идей безопасности личности. 

Задачи программы: 
• обогащение представлений учите-

лей начальных классов об основных по-
нятиях и идеях безопасности личности 
(человека); 

• углубление и расширение знаний 
об особенностях развития современного 
младшего школьника; 

• развитие умения проектировать 
воспитательный процесс на основе идей 
безопасности личности; 

• развитие умения использовать 
возможности образовательной среды на-
чальной школы в воспитании у младшего 
школьника качеств личности безопасного 
типа поведения; 

• развитие умения проектировать 
взаимодействие с социальными субъек-
тами внешней освоенной среды началь-
ной школы. 

Основанием для разработки содер-
жания программы подготовки учителей 
начальных классов к реализации идей 
безопасности личности в воспитательном 
процессе явились выделенные нами 
группы профессионально-педагогических 
задач. Нами были выделены следующие 
разделы программы: 

1. Обобщенные идеи безопасности 
личности. Понятие «безопасность лично-
сти» и сопряженные с ней понятия – «за-
щищенность», «вызов», «риск», «опас-
ность», «угроза». Личность безопасного 
типа поведения: определение, качества. 
Безопасная среда: определение, компо-
ненты безопасной среды.  

2. Изучение личности младшего 
школьника в аспекте выявления качеств 
личности безопасного типа поведения. 
Принцип возрастосообразности в воспита-
нии. Место социальных факторов в жизни 
современного младшего школьника. Осо-
бенности развития современного младше-
го школьника. Выявление возрастных 
особенностей современного младшего 
школьника, являющихся основанием для 
воспитания качеств личности безопасного 
типа поведения. Методы и методики ди-
агностики современного младшего 
школьника в аспекте выявления качеств 
личности безопасного типа поведения. 

3. Проектирование воспитательного 
процесса с учетом идей безопасности 
личности: цель – воспитание личности 
безопасного типа поведения; принципы – 
принцип безопасности, возрастосообраз-
ности, витагенности. Дополнение содер-
жания воспитания личностно-значимыми 
ситуациями, направленными на становле-
ние у младшего школьника опыта безо-
пасного поведения. Использование со-
временных воспитательных технологий, 



 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ,  ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 

 

 
52

способствующих воспитанию у младшего 
школьника качеств личности безопасного 
типа поведения, присвоению опыта безо-
пасного поведения, поведения в опасных 
ситуациях: диалог, технология анализа кон-
кретных ситуация, сказкотерапия, метод 
проектов, консультирование, тренинги.  

4. Использование возможностей об-
разовательной среды начальной школы в 
воспитании у младшего школьника ка-
честв личности безопасного типа поведе-
ния. Возможности образовательной среды 
начальной школы в воспитании у млад-
шего школьника качеств личности безо-
пасного типа поведения. Способы насы-
щения информационных ресурсов внут-
ренней освоенной среды начальной шко-
лы по вопросу воспитания у младшего 
школьника качеств личности безопасного 
типа поведения.  

5. Проектирование взаимодействия 
с социальными субъектами освоенной 
внешней среды начальной школы. Потен-
циальные субъекты, заинтересованные в 
реализации идей безопасности личности 
в воспитательном процессе начальной 
школы. Формы и технологии взаимодей-
ствия с социальными субъектами освоен-
ной внешней среды начальной школы. 

6. Подведение итогов: учителя на-
чальных классов выбирают форму обра-
зовательного продукта освоения про-
граммы в соответствии со своими про-
фессиональными интересами и пробле-
мами и разрабатывают, а затем защищают 
проекты, планы воспитательной работы, 
отражающие идеи безопасности лично-
сти, кейсы опасных ситуаций, пакеты те-
рапевтических сказок. 

В качестве результатов проведенной 
работы мы отмечаем изменения в знаниях 
и умениях учителей начальных классах. 
Так, у педагогов после обучения по дан-
ной программе выявляются знание ос-
новных понятий и идей безопасности 
личности, понимание актуальности их 

реализации в воспитательном процессе 
(89% педагогов); знание особенностей 
развития современного младшего школь-
ника (100%); методов и диагностических 
методик изучения личности младшего 
школьника в аспекте выявления качеств 
личности безопасного типа поведения 
(79%); возможностей современных обра-
зовательных технологий в воспитании у 
младшего школьника качеств личности 
безопасного типа поведения (79%); воз-
можностей образовательной среды на-
чальной школы в воспитании у младшего 
школьника качеств личности безопасного 
типа поведения (84%); способов насыще-
ния информационных ресурсов внутрен-
ней освоенной среды начальной школы 
по вопросу воспитания у младшего 
школьника качеств личности безопасного 
типа поведения (74%); форм и технологий 
взаимодействия с социальными субъек-
тами сети по вопросу воспитания у 
младшего школьника качеств личности 
безопасного типа поведения (74%).  

Кроме того, в качестве результатов 
обучения отмечается овладение большин-
ством педагогов диагностическими мето-
диками изучения особенностей младшего 
школьника в аспекте выявления качеств 
личности безопасного типа поведения, а 
также умение использовать данные диаг-
ностики в процессе проектирования 
дальнейшей работы (79%); ставить цели и 
отбирать содержание воспитания, способ-
ствующего становлению у младшего 
школьника субъектного опыта безопасно-
го поведения (74%); выбирать современ-
ные образовательные технологии (проек-
ты, ситуации, сказкатерапия), определяя 
их возможности в воспитании качеств 
личности безопасного типа поведения 
(84%);  использовать информационные 
ресурсы (масс-медиа, Интернет и др.) на-
чальной школы по вопросу воспитания у 
ребенка качеств личности безопасного 
типа поведения, ориентированные на де-
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тей данной возрастной группы (89%); 
проектировать и использовать различные 
формы и технологии взаимодействия с 
социальными субъектами сети для реше-
ния проблемы реализации идей безопас-
ности личности в воспитательном про-
цессе начальной школы (74%); использо-
вать информационные ресурсы учрежде-
ний дополнительного образования, учре-
ждений культуры и спорта, учреждений 
здравоохранения и т. д. по вопросу воспи-
тания у ребенка качеств личности безо-
пасного типа поведения (84%). 

Таким образом, анализ литературы, а 
также результаты проведенного исследова-
ния свидетельствуют о том, что для успеш-
ной реализации идей безопасности в вос-

питательном процессе необходима специ-
альная подготовка учителей, которая за-
ключается в развитии их профессиональ-
ной компетентности как способности ре-
шать профессионально-педагогические за-
дачи, предполагающие изучение личности 
младшего школьника в аспекте выявления 
качеств личности безопасного типа поведе-
ния, проектирование воспитательного про-
цесса с учетом идей безопасности лично-
сти, использование возможностей образо-
вательной среды начальной школы в воспи-
тании у младшего школьника качеств лич-
ности безопасного типа поведения, проек-
тирование взаимодействия с социальными 
субъектами освоенной внешней среды на-
чальной школы. 
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