
~ '" · Muteriiily X1nezimirodni Wfdecko-prakticka konferenc.~,. 

Tiлдltc~ дамуына да ойын ете улкен :Jccp етсдi. Ойын жаrдайы orшf енген 
;}рбiр баладан белгiлi катынас жасау к,абiлетiн талап етедi. ,Сондай-!щ O~ЬIII 
:Jрекетiнде баланьщ денесi мен <:щыл ойы дамып , езiн ~<;opwaraн ортаныtс~ затrарьt 
мен .Iq<:бьшыстарын таныu бiледi. 

Екiншi СЫНЫП:<:а арналrан едебиеттiк 01\}')> окулыrында ойынньщ 

жоrарыдаrыдай му:мкiншiлiктерi ескерiлiп , казак. ауыз .,дебиетiнiн: айрь1ю,!Jа 
саласы - ойын фольклоры, яrни санамактар, с.у:рамактар, к.а.rшмактар, айты 

ойындары берiлген(3). Ойын жырларынын: атк.аратын к.ызметi - балалардьщ 
сейлеу тiлiн дамыту . 

Сондай-ак. ок.удыкта баланы ойлауrа уйрететiн <<Кун Ш:}'fЫЛасы», «Балык» 

ойыны, «Пiкiрлер ш·ашы», «Адаскан сездср» ойындары турлi дидактикалы 

сипатта колданыс тапк.ан. Осы ойындарды жургiзу жолдарына жске-жск 

ТО[\ТЭЛЫП етейiк. 

«Кун шуFыласы>> ойыны - ОК")'Шыларrа ортасында та.~<;ырып не сур ·т 

Са.JIЬiш·ан куннiн, шуак.тарынЬll{ ап·арын жазу арк.ылы тапсырьшады. 

Жаца ок.улыкта сезж\'мбак.тар кебiре:к берiлдi. Созжумба~~; шешу бvл д \ 
баланы ойлануf·а, ой операцияларын R;Олдануt·а жетелейдi. 

Жан:а басьшымда м.,тiнrе тек сурет берiлiп ка на . R:oiiмaй арна, bl 

«Суретпен ж:умыс» деген айдармен ок.ушылардьщ матiндi эмоцио"rtа.JЩЫ 

R:абылдауын к.амтамасыз ететiн с:у.рак-тапсырмалар кецiнен ~<;амтылды. 

Жаца окульщтаt·ы «Ойланып жауап бер» деген белгiмен бepiJJI ' 11 

тапсырмалар коммуникативтiк .ку.зiреттiлiктi, яrни о:кушыны l(оршаган ортам 11 
езара ыкпалдастьщта болу :Jдiс-тасiлдерiмен к.аруландьrрады, ар турJ 

жагдаяттардагы каrым-J<;атынасты багалай бiлуге баулиды. Келтiрiлr 11 

жаf·даяттардьщ а.Jiгоритмдiк шешiмiн табу арк.ылы ок.ушы ез кезкарасы ме 11 

пiкiрiн, карсыльrгын немесе к.уnтаган:ын бiлдiре алады, н.,тижесiцде Жa.JШII 

емiрде осындай жаrдаяттарда накты шешiм l(абылдай алуrа дайын болады. 

1:\орыта келгенде, «8дебиеттiк ок.у>> ок.ульrгын:ьщ жаца мазм:у.иын тузуд 

керкем матiннiн. бiрнеше рухани шындык.тын :}'Шrасуы екендiгi басты на:'lар 
болды: мэтiндi тудырушы автордьщ ке:щарасы мен мэтiндi кабылдаущы 

оr<,ырманньщ,ба:кылаушыньщ, тьщдаушыныц iшкi жан дуииесi. 

адебиет: 

1. Байт:}'Рсынов А. Шьrгармалары.- Алматы: «Жюушьш, 1989. 
2. ~'шбаев. М. Педагогика.- Аrrматы: «Жазушы», 1992. 
3. К,абатай Б.Т., Рахметоnа С. Апа тiлi. Жалпы бiлiм беретiн мектептi 1 1 2· 

сыныбына арналгав ок.ульщ.- Алматы: «Атам~ра>>, 2009. 
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Нацul)нальный юридичес/(Uй университет UJWeнu Ярослава Мудрого, Украина 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ ПРИВЫЧКИ 
В УКРАИНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Актуальность проблемы исследования детерминована, прежде всего, ее гло

бальностью и значением для развития современного украинского общества. Слож

ность условий, в которых сегодня проходит социализация подрастающих поколе

ний, n частности, кризис семьи как традиционного воспитательного инсппуга, ком
мерциализация средств массовой информации, значительное возрастание детского 

алкогоЛизма, наркомании, требуют решения этих проблем воспитания и самовос

питания с гуманистических позиций . Вместе с тем преодол~ние девальвации гума

нистических ценностей включает в себя потребность кажцого в овладении нрае

ственных норм, прннятых в обществе, привлечения подрасrающих поколений к 

осознанию общечеловеческих ценностей гуманизма, добра, любви. Для осуществ

ления этой задачи недостаточно просветнтельской деятельности: ее результатом 

можно считать преобразование нравственных знаний в убеждения, устойчивые 

нравственные чувства, поступки. В свою очередь, наиболее оптимальным в реше

нии поставленных задач есть формирование нравственной привычки. С целью 

определения наиболее целесообразных путей решения данной проблемы проанали

зсваны истоки ее становления и развития. У становлен о, что уже в nервых nедаго

гических памятниках Киевской Руси подчеркивалась необходимость формирова

ния духовности ребенка, воспитание в нем таких черт характера как милосердие, 

великодушие, доброжелательность, трудолюбие. Эту идею провозглашал в своем 

«Слове и благодати» митрополит Илларион, она проходила через все речи, мо

литвы, « Слова» «Златоуста» К. Туровскоrо, к ней призывал в своем «Поучении 
детя:м» В.Мономах. Общим для всех ранн.их педагогических l!амяток Киевской 

Руси была убежденность их авторов в том , что изначально любой ребенок не носит 

в себе ка•1еств добра и;ш зла, они не бывают врожденными. Родители, воспитатели , 

сам человек должны вырабатьmать привычки нравственного поведения, руковод

ствуясь требованиями христианской мора.rш. Ана.rшз преюведений украинской ли

тературы и поэзии XVI-XVII веков свидетельствует о том, что ее лучшие предста· 

вители, обращаяс1, к педагогической тематике, одной из главных задач воспитания 

будущих поколений называли формирование нравственных качеств лиqности. В 

ча<..'1'ности, известный деятель украинской куJIЬ1уры Павел Русин в поэзии «По

хва..rш Валерию Максиму» начертил целую программу нравственно-волевого само

развития. ;шчности. Согласно его программе, стремящийся к нравственному само

возвышению человек, должен заниматься самовоспитанием с юных лет, пока разум 
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«гибок и свеж», а душа «чиста, как луч», но при этом быть волевым и последов11· 
тельным. Известный просветитель и педагог ХVП века Иоз Борецкий считал обл . 

занностью родителей систематическое нравственнос воепитанис ДСi'еЙ, начиная · 
раннего возраста, не только перед обществом, но и перед самими детьми. Содерж ;
ние нравLтвенного воr;питания детей И. Борецкий видел в формировании таких ка· 

честв, как скромность, сдержаmюсть, yвaжerrne к старшим, послушание и других , 

призыв<~л к «мудрому приумножению всяких чеснот». Главным условием нрав· 

ственного воспитания детей, в частности, формирования у них нравственной при

nычки, И. Борецкий счита.;:r положительный пример взрослых, образцовое;; поведе

ние родителей в связи с общепринятыми этическими нормами, их отношени 1 

своим родителям, взаимопонимание и взаимодействие родителей с учителями. В 

программа нравственного воспитания, представленная И. Борецким, включает 

себя и уверенность в силе воспитания , и любовь к детям, и желание сфор1У'..ировать 

духовного человека, буД"ущеrо гражданина. Определенныii интерес в решении пр • 
блемы нравственного воеrштания через формированис нравственной привычк~J 
представляют собой педагогические сочинения известного украинского просвети· 

теля и педагога XVll века Симеона Полоцкого, в частности, «Обед душевный», 

<<Вечеря душевная» . Считая главными факторами формирования личности восnи
тание, окружающую ребенка среду и юшяние родителей и педагогов, С.ПолоцJ:С 

прюьmал к формированию положительных нравствеm-rых привычек, как основан:ИI.I 

добродете;ш, начиная с раннего возраста ребенка. Он даже определил в своей в -
растной периодизаuи.и хронологические рамки наиболее интенсивного нравств Н· 

ного влияi-ПiЯ на ребенка в семье от рождения до семи лет, ибо, по мнению С.П • 
лоцкого, в детях обычно от самого рождения «либо добронравие, либо зло обычн 

11 сердцах укореняется». Так же, как и И .Борецкий, С.Полоцкий считал важнейшим 

фактором формирования нравственной привычки у детей положительный прим 
родителей, особенно в <щобрых божественных словах>>, в <щобрых делах», собш • 
дення БожJ,и:х заповедей и всех заветов христианской морали . Педагог-просвети· 

тель четко выделил те условия, которые, по его мнению, будут способствовать ф р· 

мированию у детей духовных ц~ююстей: знание :и понимание родителями суnщ • 
сти «Божьей молитвы», объяснение ее детям и ежедневное (утреннее и вечери 

осуществление молитвы; посещение церкви вместе с детьми; систематическое о•JИ• 

щение души «Через истинное исповеданье грехов своих»; обучение детей «любо 

рукоделюо или другому честному занятию», так как безделье, подчеркивал про n • 
титель, является именно тем источником, который вызывает и поддерживает р 

личные злые поступки детей; информирование детей о тех формах поведения; I • 

торые являются «спасительными для души», в частности, способность к мило 

дию, доброте, сопереживанию, щедрости. Подводя ~rrоги относительно становл • 
ния и развития. идеи о формировании нравственной привычки в украинской n 
гогической мысли, можно обобщить изложенное, что известные деятели укра1-н • 
ской культуры акцентировали на необходи-мости формирования, прежде всего, МИ• 

лосердия, веm1кодушия, уважения к достоинству другого человека, скромное 1, 
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честности, трудолюбия, развиrого чувства гражданственносг11. В этот период куль

тивировалась идея, что удерживающим фактором, прешпствующfL"\fразвитию в ха

рактере человека бездуховности, есть убежденность в том, что не земные сокро
вища, власть, а внутренняя чистота человека является его настоящим богатством. В 

духовном становленшr человека высоко оценивалась роль христианской религии и 

под<rерюшалось, что настоящий христиани.ч угождает Богу не только молитвами и 

покаянием, а милосердием, добрыми делами, хоть самыми 1\·tалыми, сочувствием в 

отношении к людям, готовностью защищать более слабых от несправедливости. 

Кроме того, к нравствеm-Iым качествам истинного христианина причисляли его 

способность руконодить своими чувствами, ум<:ть оrраничивать или усмирять стра

сти и инстинкты. В ХVП веке в соответствии с 1радициями украинской пародной 

педагогики рассматривал вопросы формирования нравственной привы•ски извес:г

ный уJ\.-раинский философ мыслитель педагог Г.С.Сковорода. Анализ его педагоги

ческого наследия позволяет определить его отношение к формированию духовно

сти личности. Мысшrrель классифицировал нравственные качества m1чности та

ЮIМ образом: главные нравственные нормы человеческой личности (любовь к 

земле-матери, единство личных и общественных интересов, единство мысли, слова 

н дела); rrачества» ис1инного христианина» ( «доброжелательство, незлобие, кро
ТОСТЬ/>) ; I)'l'.ШHHьre качества ( честность. человечность, искренность, справедли
вость); жизненно··практические (трудолюбие, бодрость духа, умение довести Дело 
до конда); правила хорошего nоведения (скромность, сдержанность). Г.С.Сково

рода подчеркивал, что согласно природе человеческая натура не испорчена, ее ра

зуму и сердцу зло не характерно . Поэтому, акцентировал философ - педагог, бе-3-
нравственные качества человека являются приобретенными «негати·ваl\ош житей
ского моря» под влиянием неправилыюго воспитания и социальных условий 

жизни. Алътернапmой такого результата педагог-философиитал хорошо органи

зоnаююе воспитание, чего не смогут дать «НИ чин, ни богатство, ни происхождение, 

ни милость вельмоЖ>>. Основой нравственного воспитания и формирования нрав

ствешюй привычки Г.С.Сковорода с'!Итал принuип «научиJъ благодарности», по

скольку именно благодарно(;ть же есть <пвердь и здравие сердца>>, в ней заложено 

«всякое благо». По убеж!!снию философа-педагога, чувство благодарности ну)юш 

развивать у детей с самого раюrего возраста в семейном кругу, и это одна из глав

ных задач ДrJЯ родителей. Именно родители, сч.итап мыслитель, должны создать та, 

кие отношения в с·~мъе, чтобы дети ощуrили в себе глубокое уважение и любовь к. 
родителям. Г.С.Сковорода убеждал, что родители должны суметь воспитать у 

своих потомков искреннюю благодарность к Богу, родителям, учителям, благоде

телям, сформировать у них чувство восприятия. с радостыо самых простых «божьих 
благодеяний». Параллельна с благодарностью философ-мыслитель настаивал на 

том, что родители должны как можно раньше определять и развивать nриродные 

задатки детей к «сродному» труду, привлекая их к практической деятельности. Он 

неоднократно подчеркивал, что человек по своей nрироде -- <<Особь трудолюбству
ющая>>, а трудолюбие - одна из ва:жнейших нравственных nривычек. И наоборот, 
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согласно его убеждению, самым большим злом являются безд~лье, лень, дармоед

ство, онИ являЮтся источником многих асоцшiльных негативов; Прест)тплений, '1 ~ 
ловеч<:ских трагедий и неС'IаСТЬЯ. Одним из действенных наrфавлений формирова

НИЯ нравственной привычки Г.С.Сковорода считал необходИмость для каждого ч 
повска самопознания. «Узнать себя» - один из важнейших педагогических принl('И· 

пов мысmпеля. По его убеждению, он является способом самоусовершенствованiнl 

и в формировании нравственной привычки, поскольку дает возможность осознания 

хорошего или гuюхого, что есть в каждом, и нивелирования или искоренения rm • 
хого в самом в себе . Но для этого каждый, призывал Г. С. Сковорода, должен orrp •• 
делить !IЛЯ себя, в чем '3аключается его <<самая нужнейшая надобность» и что длJI 

него является «пределом, '!ертой, краем всех желаний и намерений» .. Близким11 1 
мысля·м Г .С.Сковороды относительно формирования нравственной привычки были 
педагоги'IССкие взгляды видных представителей украинской педагоги•JССJ о 

мысли XIX века АВ.Духновича, Н.И.Пирогова, С.Ф. Русовой. В решении задач 
формирования нравственной sшчности все они счита.Jш необхОДfu\1ЫМ воспитан~' 

детей в этом направлении с раннего детского возраста через приобретение детьми 

нравственной привычки. А.В.Духнови•1 предлагал использовать с целью форм11р • 
вания нравственной привычки методы «наставления>>, <<убежденИЯ>>, «приучиван~l 

конк]Jетного примера» . Но наиболее действенным и результативным С'!Итал «мС1. д 

упражнений в нравственной деятельностИ>> , преимущественно связанной с труд м. 

В своих советах родителям относительно организации детского труда, способС'Ш)'· 

ющего формированию трудолюбия, АВ. Духнович настаивал на учете природнЬ1 

способностей детей, соответствии избранного труда детскому организму, nодборr 
сnеi:;:иальных, удобных шrя детей орудий труда, выборе тех форм труда, которr: 1 

бJшзок детям по с·воему содержанию, приносит пользу людям и еодействует повьl· 

шению благосостоялия каждого . Представляют интерес и мысли А.В . Духиовича 

необходимостч формиронания такой нравственной привычки как дисциплинир • 
ванность, которую он считал социальным качеством человека. Педагог подчерr: И• 

вал, что каЖ.Т.\ЫЙ должен осознать конкретные нормы поведения, которые ведуr t 
выполнению своего гражданского долга, каждый должен добровольно и постоянн 

стремиться к нравственному самоусовершенствованию, что в итоге обеспечива · 
гармонию взаимоотношений между людьми. Результатишюсть в формированюl, 

дисцИплинированности, как считал АВ Духнович, лучше всего обеспечивают: «м е· 
тод наставлеJ-mЙ>> , «метод убеждений» н различных его формах , наследование 11 • 
ложительным примерам. упражнения детей в определенных нормах поведения, ч 

рез авторитет родителей, воспитателей, учителей, когда «слово наставника бол 

действует на ученика». Анализ педагогических взглядов Н.И.Пирогова в разрез ~ 

педагогической направлетпюсти убеждает. что среди всех педагогических пробл м, 

с которыми он сталкива.Jтся как попечитель Одесского и Киевского учебного 0 1. р • 
го13 , он особо выделял нравственвое воспитание личности. Главной задачей нр \ • 
стветпюго воспитания Н.И.Пирогов считал формирование <<внутренней» нр lJ• 
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ственности человека, доведения «добрых инстинктов до детской натуры>; до осо

знанного желания каждого двигюъся в направлении идеалоn «правды и добра». По 

его убеждению, формирование «внутренне» нравственного чt:ловека возможно, но 
будет результативным толъко при условии rюшюго искоренения авторитарной дис
циплины и превалирования, как в семье, так и в школе, способов гуманного нрав

ственного влияния на детей. Н.И.Пирогов настаивал также на необходимости ин

дивидуального подхода к каждому в процессе формирования «внутренней нрав

ственности». С этой целью он предлагает конкретные советы относительно ведения 
<<карманных журналов», различного рода блокнотов, дневников, которые давали б 

во3можнос·tъ воспитателю своевременного фиксирования наблюдений за разви

тием, характером, поведением детей. Н.И.Пирогов подобно Г.С.Сковороде подчер

кивал ролъ самопознания в формировании «внуtренней нравственности человека>>. 

Он разъяснял, что т<аждый должен постичь «все тайны своей сущности», ощутить, 
установить свои слабоС'm и недостатки nри nомощи глубокого самоанализа , выра
ботать в себе самом «границу нравственной свободы» для руководства в «воnросах 
жизни» . Большой вклад в развитие проблемы формирования нравственной при
вычки принадлежит С.Ф.Русовой. Считая приоритетвой задачей нравствешюго 

воспитания формярованис характера, тем не менее, она подчеркивала, что решаю
щее значение в этом вопросе имеют привычки, поскольку именно привычки, при

обретенные в раннем детстве и определяют характер. Поэтому. на ее взгляд, h]Jав
ственные привычки должны формироваться в семье с nервых дней жизни ребенка, 

чтобы у каждого ребенка, в соответствии с его физиологическими, эмоциональ
ными и духовными особешюстями развивать его мысли, моторные привычки и ак· 

тивные склонности к нравственным добрым поступкам. С.Ф .Русова также считана 

важным формирование у детей в раннем возрасте нравственных представлений пу
тем наследования, что требует от взрослых достойного примера . Еще более обсто

ятельно она изложfша роль в процессе формировюшя нравственных пр ивычек суг

гестии, определив ее закономерности . Они следующие: l. Суп·естия базируется на 

авторитете, при полном отсутствии у ребенка раздумий критики. 2. Суггестия будет 
результативной и полезной, если между учителем и учениками еложились лучшие, 

искренние отношения. 3. Учитель постоянно в процессе обшения укрепляет веру 
детей в их способностях и к научным занятиям, и к осущестВJJепию добрых., полез

ных дел. 4. Навеивание учителя должно быть понятным дш1 детей и посильным для 
них. 5. Учитель должен поr.IНИть, что суггестия имеет как негативные так и пози
тивные последствия, она может стать причиной воображения, склонности, по

ступка, волевой реаю.ши и т.п. ТаюiМ образоl\·1, в размышлениях лучших представи

телей украинской педагогической мысли, несмотря на конкретную позицию каж

дого, много обшс:го относительно направлений формирования нравственной при
вычки у подрастающих поколений. Вместе с тем наиболее результативным они 

считали духовное самосовершенствование личности, которая, осознав свои силы и 

способности, будет устанавJшвать свои нравственные отношения с другими 

людьми, основываясь на христианских ценностях и общечеловеческой морали. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Учитывая лереход к глоба.Jlыюму информативному обществу и становл -
нию знаний, об адекватности образования социально-экон.омическим потребно

t:тям настоящего и будущего можно говорить л:ишь в том случае, если его модер

низация будет основываться не только и не стол.ько на организационных новов

ведениях, сколько на изменениях по сушеству - в содержании и технология 

подготовки кадров и подготовке научных исследований. Как социальный инсти

тут, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны , образовщiи 
должно обладать способностью к опережающему развитию, отвечать интересам 

общесттt, конкретной личности и потенциального работодателя. 

Современный этап развития общества ставит перед казахстанской сист • 
мой образования целый ряд принципиально новых проблем , обусловленных п • 
литнческими, социально-экономи'Iескими, мировоззренческими и другими фак

торами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества 

доступности образования . Увеличение акадеиической мобильности, :интеграции 
в мировое научно-образовательное прос1ранство, создшше оnтимальных 11 э 

намическом плане образовательных систем, повышение уровня униаер-.:итетск 

корпоративности и усиление связей между разными уровнями образования. 

Од:-шм из эффективных путей решения этих проблем является информати

зация образования . Совершенствование техничесю1х средств коммуникаци · 
привело к значительному про:грессу в информационном обмене . Появление н -
вых информационных технологий, связанных с развитием комilЬютерн.ь 
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средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно но

вую информационно-обрюовательную среду как основу для развития и совер
шенствования сиетемы образования.[] ;28-30] 

Задачей технологии как науки является выявление совокупности законо

мерностей с пелью опред::ления и использования на практике наиболее эффек

тивных, последовательных образовательных действий, требующих меньших за

трат времени, материальных и интеллектуалыrых ресурсов для достижения ка

кого-либо результата. 

Спех.rифика обрmования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 

1ребования к использованию разнообразных технологий, 1юскольку их продукт 

наnравпен на живых людей, а стеnень формализации и алгоритмизации технологи

ческих образовательных операций вряд ли коt'да-либо будет сопоставима с про

мытленным произяодством. В связи с этим наряду с техноногизапией образова

тепьной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманн·jациr~, что сейчас 

нахощгr все более широкое расnрострапе•ше в рамхах mrчностно-деh·телыюстпого 

подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 

стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии об

разования как идеологии и :методологич инновационного обра·ювания . Инноваци

оm'lые техполоr:!1-и. обучения следует рассматрива1ъ как инструмент, с nомощью ко

торого новая образовательная парадигма может быть прет:аорена в жизнь.(3;67-69] 
Целью инновационной дехтельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность не извест

ных практике дидактических и воспитательных проrрамм, предполагающему 

снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, само

стоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творче

ского нешаблонноrо мышления, развитие детей за счет максимального раскры

тия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и прак

тики, - основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятель

ность в образовании как социально значимой практике, направленной на нрав
ственнос самосовершенствование человека, важна тем , что способна обеспечи
вать преобразование всех существуютих типов практик в обществе. 

Использование информационно-коммуникационных п~хнологий д&ет Боз

можtюсть значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, преоб
разовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий 

труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно-КОJ'viМУНIГJ.{а: 

цио1-:ных технологий в производственную деятельность определяет успех любо и 
фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий ЯВJLчются ин

формац.ионно-телекоммуникационныс системы, построенные на компьютерных 

средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-про

граммные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информа

ции на расстоЯIШ•':. [2;33-36] 
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