
Методические рекомендации для классных руководителей 

«Современные подходы воспитания несовершеннолетних» 

 

В настоящее время государство упорно пытается бороться с культурно-

нравственным кризисом в стране. Но чем объяснить, что при высокой степени 

доступности информации упало качество разговоров и мыслей, литературы, 

поэзии, музыки, творчества, качество науки и медицины, почему произошло 

смещение акцентов в сторону материальных ценностей, чем объяснить 

равнодушие к проблемам других людей? 

Чем объяснить, что грязь, пошлость, ложь возведены  в ранг общественно 

приемлемых если не норм, то вполне терпимых ценностей? Ученые умы 

считают, что это объясняется разделением обучения и воспитания в процессе 

образования. 

Предназначение педагога  помогать, поддерживать, сопровождать 

самодвижение, саморазвитие воспитанника. Воспитание – это, прежде всего, 

работа с мыслями,  ценностями, системой отношений человека, его 

эмоционально-волевой и рефлексивной сферами, с тем, что позволяет ребенку, 

подростку, молодому человеку, осознавать, оценивать и усовершенствовать 

себя. 

  Задача воспитания - дать первичный и успешный опыт жизни. Это может 

сделать только образовательное учреждение. Не случайно школьная дружба 

является самой прочной, светлой и долговременной. В процессе 

взаимоотношений формируются основы нравственности, кристаллизуется 

самооценка, самосознание, характер, мировоззрение, уровень жизненных 

притязаний и жизненные планы. Одним из возможных путей 

совершенствования воспитательной работы в ЦДТ является освоение 

педагогами продуктивных педагогических идей. 

Использование  воспитательных технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием,  и   обогащают 

профессиональное сознание  педагога. 

Внедрение технологий в учебную и воспитательную деятельность - это 

повышение интереса многих детей и подростков и именно этот ресурс 

необходимо использовать для активизации воспитательной работы в новых 

условиях. Основным фактором, обеспечивающим эффективность 

воспитательного процесса является включенность учащихся в активную 

жизнь класса (группы). Используя новые, увлекательные для нового 

поколения технологии, можно обеспечить эту включенность. 

Воспитательная технология – совокупность форм, методов, способов, приемов 

обучения и воспитательных средств, позволяющего достигать поставленные 

воспитательные цели. Это один из способов воздействия на процессы 

развития, обучения и воспитания ребенка. 

          Педагогические технологии могут различаться по разным основаниям: 

  - по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или 

научной концепции); 



  - по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств, 

развитие индивидуальности); 

  - по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают 

лучшие результаты); 

  - по функциям воспитателя, которые он осуществляет с помощью технологии 

(диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями); 

  - по подходу к ребёнку. 

       В своей работе  педагоги дополнительного образования могут 

использовать  следующие воспитательные технологии: 

- Диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 

- Технология «коллаж» 

- Коллективное творческое дело 

- Шоу-технологии 

- Групповая проблемная работа  (разработка проектов) 

- Тренинг общения 

- «Информационное зеркало»  (различные формы настенных объявлений, 

стенды) 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Ситуативные технологии 

1. Диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 

      Дебаты - интерактивная педагогическая технология; форма проведения 

воспитательного мероприятия или учебного занятия или форма 

интеллектуальной игры; обмен мнениями, прения; общественное движение. 

Интеллектуальное соревнование, развивающее умение активно  отстаивать 

свои взгляды и суждения. 

В дебатах принимают участие две команды (одна утверждает тезис, а другая 

его отрицает); обязательно наличие “спикера” в каждой команде; суть – 

убедить нейтральную сторону, судей, что ваши аргументы лучше. 

Структура дебатов: 
- определение темы (в виде утверждения), целей; 

- формирование команд; 

- работа с информацией по теме (“мозговой штурм”, поиск информации, 

составление вопросов); 

- подготовка команд; 

- критерии оценки; 

- форма анализа и оценки; 

- рефлексия. 

Отличительные признаки: жесткий временной регламент; четкое 

распределение ролей; игра по строгим правилам; возможность рассмотреть 

одно и то же явление (факт) с прямо противоположных позиций; большая 

подготовительная работа; разнообразие и объективность критериев оценки. 

Примерные темы для дебатов: Жизнь - это игра. Служба в армии- за и 

против. Смертная казнь - за и против. Проблема “отцов и детей” разрешима. 

Введение школьной формы оправдано. Легко ли быть молодым 

(современным)? Атомные электростанции: польза или вред? Выбор 



профессии: для души или для денег. Обучение в старших классах должно быть 

профильным. Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным. Жить 

в большом городе лучше, чем в маленькой деревне. Употребление 

нецензурных выражений в речи: за и против. Родители должны нести 

ответственность за преступления своих детей. Кто виноват, что подростки 

становятся преступниками: дети или взрослые? “Засорение” русского языка 

иноязычными словами – закономерный и непоправимый процесс. В 

современном обществе модно быть здоровым (воспитанным, образованным, 

“крутым”) человеком. 

      Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы с целью 

их разрешения. 

      Диспут (научная полемика) – форма сотрудничества, используемая для 

изучения двух точек зрения по какой-либо проблеме с целью установления 

истины. 

      Используются в основном для старших школьников. 

     «Мозговой штурм» («Мозговая атака») - оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из 

общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Обязательные условия: закрепление эксперта 

(пишет), назначение «кукушки» (засекает), ограничение времени. 

Общие правила: отсутствие шаблонного мышления; свобода воображения; 

необходимо уточнение мыслей посредством вопросов; мысли озвучиваются 

коротко; приветствуется большое количество идей; запрет критики. 

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 

этапа. 

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 

проблема должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в 

зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения 

штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

мозгового штурма. Особенности: Главное — количество идей. Не делайте 

никаких ограничений. Полный запрет на критику и любую (в том числе 

положительную) оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от 

основной задачи и сбивает творческий настрой. Необычные и даже абсурдные 

идеи приветствуются. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он 

позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат 

мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не 

ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей 

могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, 

насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора и оценки идей. 

Примерные темы для проведения мозгового штурма: 



- “Ассоциации” (твой взгляд на слово: ночь, красота, дружба). 

- Распределение ролей (изобрази зайчика, утюг, дерево). 

- Придумайте новый вид товара или услуги, который бы пользовался широким 

спросом покупателей независимо от пола и возраста. 

    «Круглый стол» - это одна из форм проведения дебатов. 

    «Коммуникативное письмо» - письменные работы учащихся, их взгляд на 

ситуацию, вопрос. Часто «крик души», реакция на только что произошедшее. 

      Незаконченное предложение: «У кассы магазина плакала девочка, 

потерявшая деньги. У меня не было денег, чтобы помочь. Я…» 

     Контраргументы «Я не хочу быть повторением кого-либо, я 

индивидуальность» 

     Ранжирование (что такое хорошо, а что такое плохо) 

     2. Технология «коллаж» (от фр. collage — приклеивание) — технический 

приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных 

или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

      Предполагает изучение темы или проблемы путем создания плакатов из 

найденных иллюстраций, цитат и других имеющихся средств. 

Реализуется в группах. Предусматривает презентацию. 

Например: “Моя заветная мечта”, “Кем стать?”, “Добрый означает щедрый?”, 

“Я есть часть глобального”. 

      3. Технология коллективного  творческого дела 

     Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: 

педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных 

творческих дел) была разработана и внедрена И.П. Ивановым и его 

сподвижниками. 

      Организация творческого воспитания - это организация определённого 

образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела, 

отношения, общение, самодеятельные способы организации всех начинаний. 

      В любом воспитательном мероприятии выполняются четыре 

психологически необходимых этапа деятельности: целеполагание, 

планирование, реализация цели, анализ результатов. 

      Коллективное творческое дело – КТД – коллективный поиск, 

планирование и творческая реализация поставленной цели. 

      Коллективное – потому, что это товарищеское, межличностное общение 

воспитателей и воспитанников. 

     Творческое – потому, что его надо делать не по шаблону, а по – новому, 

лучше чем было. «Всё творчески, иначе зачем?» 

      Дело – потому, что его результат – общая польза и радость. «Дело, а не 

мероприятия!» 

      Это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на 

позитивной деятельности, активности, коллективном авторстве и 

положительных эмоциях. Что же является надёжным результатом грамотного 

осуществления творческих дел независимо от их ориентации? Это позитивная 



активность школьников, причем не зрительская, а деятельностная, 

сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного авторства. 

     Постулаты КТД: 

– коллективное творчество; 

– единое дело и добровольное участие в нём; 

– свобода выбора форм деятельности; 

– содружество взрослых и детей; 

– развитие коллектива под влиянием творчески одарённых лидеров. 

     Виды коллективных дел: 

     Трудовые КТД (пример: «Трудовой десант») 

     Интеллектуальные КТД (пример: «Брейн-ринг») 

     Художественные КТД (пример: художественно-эстетическое творчество) 

     Спортивные КТД (пример: «Спартакиада») 

     Экологические КТД (пример: забота о живом мире природы) 

      4.    Шоу-технологии 

Шоу-технологии, используемые в воспитательной работе, имеют три 

основных особенности: 

- деление участников на выступающих (“сцену”) и зрителей (“зал”); 

- соревновательность на сцене; 

- подготовленный организаторами сценарий шоу-программы. 

Этапы: подготовка (“Сцена”, “Ведущий”, “Зал”, оценивание, 

оформление); реализация: запуск (разогрев); сценическое действо; финал; 

диагностика результата. 

Схема реализации технологии 
1. Подготовка шоу-программы. Решение принимается организатором или 

группой организаторов (учителем, группой педагогов, группой учеников-

активистов и т.п.) на основе некоторых исходных идей (исходными идеями 

могут служить, например, форма популярной телеигры, идеи празднования 

знаменательной даты, следования доброй традиции и т.д.). Планирование 

осуществляется педагогом или небольшой группой. 

Будущие участники к выдвижению идей и планированию шоу не 

привлекаются, но могут участвовать в творческой подготовке шоу по заданиям 

организаторов. 

Задачами организаторов на этом этапе являются: разработка или поиск 

сценария шоу; распределение ответственности за режиссуру, использование 

технических средств (аудио- и видеотехники, освещения) и т. д.; подготовка 

“сцены”, “зала”, ведущего, процедуры оценивания, оформления. 

Решение последней задачи включает пять относительно самостоятельных 

технологических блоков: “сцена”, ведущий, “зал”, оценивание, оформление. 

Эти блоки связаны лишь общей идеей, участники подготовительной работы в 

каждом блоке могут и не знать, чем заняты другие участники подготовки шоу. 

 “Сцена”: решение о главном принципе отбора участников “сцены”; сбор 

участников, объяснение им задач, выбор формы шоу, настрой на участие, если 

надо – формирование команд, “домашних заданий”; помощь в подготовке 

“сцены” к участию в шоу. 



 Ведущий: решение о ведущем; разработка программы ведения шоу и образа 

ведущего; репетиция ведения шоу. 

 “Зал”: решения о способе формирования “зала” (все желающие без 

ограничений, только по пригласительным билетам, только определённое 

количество представителей от каждого класса); определение структуры “зала” 

(расположение мест, отведение мест для зрителей, для участников, “групп 

поддержки”, учителей, гостей, для жюри); создание настроя “зала” (через 

слово, действия, оформление, введение правил); обращения к “залу”, 

поддерживающие интерес к шоу, вовлекающие зрителей в участие 

(эмоциональные обращения к “залу”, рассчитанные на определённую реакцию 

зрителей, болельщиков; задания для “зала”, обращение к “залу” за помощью и 

т. д.). 

 Оценивание: предмет оценивания и критерии оценки (что и как оценивается); 

кто и когда оценивает; техника оценивания (как именно будет происходить 

оценивание: в баллах или рангах, будут оценивающие сами подсчитывать 

сумму баллов, или этим займётся специальная счётная комиссия, нужны ли 

бланки, будут ли вестись судейские протоколы); способы предъявления 

оценок. 

 Оформление: определение предметов оформления (зал, сцена, вход, место для 

жюри и др.); определение ключевых образов и символов, передающих 

ценности и эмоции готовящегося шоу; выбор техники исполнения элементов 

оформления. 

2. Проведение воспитательного шоу включает три части: запуск, основная 

часть (“задание-оценивание” + сценическое действо), финал. В качестве 

основных механизмов реализации шоу-программы С.Д. Поляков выделяет 

“эмоциональное заражение” (передачу эмоций от человека к человеку), 

соревновательность и импровизицию. 

Запуск – организационное начало шоу. Задачи запуска: создать определённый 

эмоциональный настрой участников; выделить заложенные в шоу-программе 

ценности. Решение этих задач возлагается на ведущего. 

Основная часть шоу-программы состоит из чередующихся конкурсов и 

оцениваний, а параллельно с ними разворачивается сценическое действо, 

которое поддерживает интерес зрителей и включает их в происходящее на 

сцене. Оценивание заданий может производиться жюри, отдельным 

компетентным человеком, либо всеми зрителями (с помощью голосования 

жетонами (тогда для подсчёта голосов в начале шоу-программы надо будет 

сформировать счётную комиссию), аплодисментами (чем громче 

аплодисменты, тем выше оценка) и другими способами). 

В финале, кроме итогового оценивания, по мнению С.Д.Полякова, необходимо 

“смягчение соревновательности” между участниками соревнования и между 

“сценой” и “залом”. Это может достигаться словом и действием, 

объединяющим участников конкурсов (“сцену”): совместный выход на сцену 

взявшись за руки всех конкурсантов, рукопожатия, обмен памятными 

подарками, утешительные призы, благодарные слова друг другу, 

подчёркивание ведущим достоинств проигравшего и т. п.; “сцену” и “зал”: 



общая песня, общая мини-игра, одновременные движения, общий ритуал 

(например, вставание при вносе-выносе школьной символики) и т. п. 

3. Подведение итогов осуществляется как анализ воспитательного шоу 

проводится на уровне организаторов. Анализ шоу рядовыми участниками в 

данной технологии необязателен. Для более глубокого анализа необходимо во 

время шоу фиксировать отношение участников (“сцены” и “зала”) к 

происходящему. Так, по ходу шоу-программы педагог может отмечать 

заинтересованность и активность зрителей-болельщиков при проведении 

разных конкурсов. В конце попросить участников оценить привлекательность 

шоу для себя, например: выполняя 1-3 несложных действия типа “Поднимите 

руки только те, для кого участие в сегодняшнем празднике оказалось 

интересным, привлекательным”; голосованием с помощью цветных жетонов 

или закрашивания клеток разными цветами (каждый цвет означает 

определённое настроение, степень удовлетворённости, заинтересованности). 

Игры-шоу: “Звездный час”, “Зов джунглей”, “Поле чудес”, КВН, и т. д. 

      5. Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) 

поведением школьников в проблемной ситуации. Её цель – разработка, 

принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. Они 

разрабатываются и применяются в связи с определёнными обстоятельствами: 

например, в классе регулярно возникают ссоры между детьми, а зачинщик 

этих ссор изощрённо манипулирует товарищами  и даже взрослыми. 

     Воспитатель специально выстраивает технологию «ситуацию анализа 

очередной ссоры»: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать 

суть происходящего; 

2. даёт «пострадавшей стороне»  понять, что он (воспитатель) понимает его 

ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

     6. Тренинг общения – форма педагогической работы, имеющая цель – 

создание у ребят средствами групповой практической психологии различных 

аспектов позитивного педагогического опыта, опыта общения (опыта 

взаимопонимания, опыта общения, опыта поведения в проблемных школьных 

ситуациях). 

     Можно ли усмотреть в тренингах общения ещё какие-либо педагогические 

аспекты? Конечно, да. Для разных ребят в силу разных причин кроме 

позитивного опыта общения могут быть и другие следствия: изменение 

отношений друг с другом, изменение отношений с педагогом, закрепление или 

развитие каких-либо личностных образований. Но это – не планируемые как 

цель эффекты. В лучшем случае это вероятностные прогнозы воспитателя. 

Другими словами: «Тренинги общения - есть форма педагогической работы, 

имеющая цель: создание у ребят средствами групповой практической 

психологии различных аспектов позитивного коммуникативного опыта, опыта 

общения (опыта обращения, взаимоузнавания, взаимопонимания, поведения в 



различных ситуациях, и пр.)». В этой формулировке – ориентация не на 

личностные изменения, а на получение определённого социального опыта. 

Цель: позитивный опыт общения. Возможные эффекты - изменение 

отношений с педагогом, друг с другом… 

Структура группового тренинга общения: 

1. Разминка. 2. Упражнения. 3. Итоговая рефлексия. 

При этом, особое значение имеют: 

*форма расположения участников; 

*позиция ведущего (тренера). 

Расположение участников – КРУГ. Круг отражает важные психологические 

механизмы, действующие в тренинге: 

* круг создаёт возможности равенства всех участников (в т.ч.и с педагогом), 

* круг увеличивает взаимное эмоциональное заражение, 

* круг объединяет, 

*круг даёт педагогу возможность более легко отследить всё происходящее. 

Позиция ведущего - «на равных»: 

- расположение в общем кругу, 

- подчинение общим правилам тренинга, 

- отсутствие права на итоговые суждения. 

1. Разминка. 

Включает ряд психо-физических действий, движений, которые помогают 

уменьшить зажатость, расположить друг к другу, а также - создать атмосферу 

открытости, внимания, видения и слышания друг друга. 

2. Основные упражнения. 

Их подбор связан с целью тренинга, т.е. с тем опытом, который нужно 

сформировать. Есть ряд правил для любого тренинга, которые нужно 

обговаривать в самом начале: 

* правило участия: участвуют все - иногда все одновременно, иногда- в парах, 

иногда- по очереди, но участвуют все! 

* правило «здесь и теперь»- говорят о том, что происходит на занятии, об 

отношении, эмоциях, чувствах и пр., используя «Я-сообщение». 

* правило обратной связи - каждый имеет право получить оценку своих 

действий, мнение о себе, попросив об этом кого-то. Без просьбы оценка не 

даётся. 

3. Рефлексия. 

Сначала ведущий просит вспомнить, назвать всё, что было на занятии. Затем 

предлагает высказаться, сделав «Я-сообщение»: «Я понял, что…», «Я 

почувствовал…», «Я думаю, что…». При этом действует магическое слово-

правило: «Пропускаю». 

Количество суждений, соответствующих цели тренинга, и есть его 

диагностическая, технологическая мера. 

     7. Здоровьесберегающие технологии. 

     Это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога  привитию навыков здорового образа жизни; создание 



благоприятного психологического климата на занятии; охрана здоровья и 

пропаганда здорового образа жизни. 

     Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт учащихся. С одной стороны, таким образом, решается задача 

предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого 

ребенка. 

      Доброжелательная обстановка, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция педагога на желание ученика выразить 

свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение 

к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление - вот далеко не весь арсенал, которым 

может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого 

ребенка. 

      Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 

знания, получить новую информацию. В процессе такого занятия не возникает 

эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не 

справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и 

напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных 

психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения. 

      К тому же каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную 

оценку, если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, 

ученик сразу же видит и пути их исправления. Неудача, воспринимаемая как 

временное явление, становится дополнительным стимулом для более 

продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика 

к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях. 

      Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и 

эмоциональной приподнятости работоспособность класса заметно 

повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному 

усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. 

      По окончании занятий  ученики покидают класс с хорошим настроением, 

поскольку в течение этого времени отрицательные факторы практически 

отсутствовали. 

     Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. 

     На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в рамки 

учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как соотносится 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно 

заботиться о своем здоровье. 

      8. Ситуативные технологии (применяются по ситуации) 



      Сложно определить на глаз, какие формы, в представлении того или иного 

педагога, «новые», а какие «старые».  Целесообразнее их рассматривать с 

точки зрения результативности в каждом конкретном случае. 

     Какие бы технологии не использовали педагоги в своей деятельности, если 

они не будут прислушиваться к тому, что говорят их ученики, что они 

чувствуют, то удачного тандема не будет. 

     Современный французский ученый Легуве так определил науку 

воспитания: «Воспитание – это наука, которая обучает наших детей 

обходиться без нас». От себя позволю продолжить эту мысль – потому что нас 

когда-то не станет, но мир останется, и каким он будет – добрым или злым – 

во многом будет зависеть от  того, что мы заложим в души наших детей. 

Технология «Информационное зеркало». 

Цель технологии: формировать у обучающихся опыт активного отношения к 

публичной графический информации. 

Формы реализации технологии: стенгазета, информационный стенд, «доска 

гласности» и др. 

Технологическая цепочка: анонс → установка на информацию → 

предъявление информации → задание форм реагирования на информацию → 

действия с информацией. В осуществлении этой цепочки действий выделяется 

четыре этапа: создание установки на будущую информацию, появление 

информации, открытие обратной связи, действие с информацией. 

1. Создание установки на будущую информацию. Способ реализации этапа 

получил название «развивающийся анонс». 

2. Появление информации. Информация помещается на видном месте. 

3. Открытие обратной связи – это создание для читателя возможность 

отреагировать на появившуюся информацию. Задача этапа – инициирование 

опосредованного диалога через формы, предполагающие эмоциональное 

отношение к информации, отражающие её принятие или непринятие. Условия 

реализации: проблемная подача информации; соответствие информации 

интересам и потребностям воспитанников, для которых она предназначена. 

4. Действия с информацией. На этом этапе происходит усиление 

действенности информации. Основная задача этого этапа: побуждение 

читателя к комментированию и преобразованию информации, предложению 

альтернатив. 

Основные признаки результата: рост активности воспитанников в работе с 

«информационным зеркалом», увеличение среди воспитанников количества 

авторов идей и текстов, расширение круга обсуждаемых проблем, 

совершенствования внешнего вида «информационного зеркала». 

 

  

 


