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Аннотация
В начальной школе должен быть заложен прочный фундамент для ста-
новления коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего 
школьника и осознания им структуры родного языка. Формирование на-
выков письма и чтения, слушания и говорения должно идти параллельно 
с изучением грамматических основ русского языка. Поэтому педагогу при 
обучении русскому языку следует придерживаться принципов осущест-
вления коммуникативного образования.
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Введение

При разработке научно-
методической концепции педагогиче-
ского управления коммуникативным 

образованием младших школьников 
мы следовали важнейшему требова-
нию, которое заключается в том, что 
основу любой концепции составляют 
принципы, определяющие и формули-
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рующие её цели. Поэтому моделирова-
ние рассматриваемого процесса осу-
ществлялось на основе соотнесения 
функциональных и организационно-
педагогических принципов – системы 
основных требований к построению 
образовательного процесса, соблюде-
ние которых обеспечивает решение 
стоящих перед ним задач.

Система методических прин-
ципов педагогического управления 
коммуникативным образованием обу-
чающихся, содержит три подсистемы: 
общенаучного, конкретно-научного и 
методико-технологического уровней:

1) общедидактические принци-
пы концепции педагогического управ-
ления коммуникативным образовани-
ем младших школьников;

2) принципы, отражающие идеи 
теории педагогического управления;

3) принципы осуществления 
коммуникативного образования млад-
ших школьников.

В данной статье мы подробно 
рассмотрим качественные характери-
стики принципов третьей подсисте-
мы.

Следование данным принци-
пам обеспечивает оптимальное со-
отношение практического владения 
языком, в том числе за счёт развития 
культурно-речевых умений и органи-

зации деятельности учащихся (пре-
жде всего коммуникативной и творче-
ской как наиболее актуальных видов 
деятельности).

Основные характеристики 
принципов

Важным принципом построе-
ния Федерального государственного 
образовательного стандарта началь-
ного общего образования является 
принцип поликультурности. Пола-
гаем, что угроза социальной неста-
бильности, возникающая в любом го-
сударстве из-за неподготовленности 
молодёжи к жизни в условиях возрас-
тающей полиэтничности общества и 
поликультурности среды, диктует не-
обходимость выдвижения принципа 
поликультурности на уровень дидак-
тического принципа.

Аспекты, в которых исследуют-
ся проблемы поликультурного обра-
зования, чрезвычайно разнообразны 
и отражены в работах Е.В. Бондарев-
ской, В.П. Борисенкова, О.В. Гукален-
ко, Ю.С. Давыдова, А.Н. Джуринско-
го, М.Н. Кузьмина, З.А. Мальковой, 
Л.Л. Супруновой и др. Поликультур-
ное пространство рассматривается в 
разных аспектах: как феномен культу-
ры, и механизм передачи социального 
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опыта, и сфера педагогических цен-
ностей, и звено педагогической куль-
туры, и новая информационная среда.

Цели реализации принципа 
поликультурности в педагогическом 
управлении коммуникативным обра-
зованием младших школьников:

– Педагогическая: оказывать 
педагогическую поддержку и созда-
вать условия для личностного роста 
ученика.

– Воспитательная: формиро-
вать нормы и эталоны поликультур-
ной коммуникации.

– Психологическая: развивать 
эмоциональную культуру общения 
(чувство симпатии, сопереживания, 
солидарности, терпимости, толерант-
ности к другим народам).

– Методическая: использовать 
определённую систему форм и мето-
дов для реализации этнокультурного 
воспитания в начальной школе.

Принцип поликультурности 
основан на диалоге национального и 
общечеловеческого, интеграции че-
ловековедческих знаний и культур, 
обращении к личностно-смысловой 
сущности человека, внутренним ис-
точникам сознания, разнообразию 
культур и субкультур в окружающем 
мире. Теория поликультурного обра-
зования опирается на культурологи-

ческую концепцию личностно ориен-
тированного образования.

Опираясь на результаты иссле-
дований Г.Д. Дмитриева и др., рас-
смотрим сущность принципа поли-
культурности. Во-первых, в основе 
данного принципа лежит гуманисти-
ческая идея о том, что не существу-
ет лучшей или худшей культуры. Все 
культуры различаются своим содер-
жанием, каждой присущи свои пре-
имущества, а значимость культуры 
определяется индивидами.

Отражая многоэтническую 
природу российского общества, прин-
цип поликультурности полагает, что 
содержание образования должно от-
ражать определённые элементы раз-
ных этнических культур. Реализация 
принципа поликультурности должна 
осуществляться на всех уровнях раз-
работки содержания образования: це-
леполагания, отбора знаний и умений, 
отбора этико-эстетических ценностей, 
методики, оценки содержания образо-
вания, оценки потребностей учащих-
ся и общества, а также в практической 
деятельности педагогов на всех уров-
нях.

Принцип поликультурности по-
зволяет воспитать такие качества лич-
ности, как самостоятельность, актив-
ность, эмпатия, которые способствуют 
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успешному общению в ситуациях 
межкультурного взаимодействия.

Не отрицая важности отдель ных 
аспектов, их теоретической и практи-
ческой значимости для создания на-
учного потенциала и полноценной 
поликультурной среды российского 
образования, заметим, что комплекс-
ное решение сложнейших задач воз-
можно лишь при условии создания 
концептуальных моделей управления, 
вобравших в себя не только наиболее 
ценный опыт поликультурного обра-
зования, но и современные средства 
эффективного педагогического управ-
ления.

При разработке концептуаль-
ной модели педагогического управле-
ния коммуникативным образованием 
обучающихся начальной школы прин-
цип поликультурности должен быть 
представлен из подструктур, которые 
строятся вокруг следующих основ-
ных ориентиров: этнокультурной и  
социокультурной идентификации лич-
ности; освоения системы понятий и 
представлений о разнообразии куль-
тур в мире, стране, территории про-
живания; воспитания установок толе-
рантного сознания.

Наш подход к принципу поли-
культурности предполагает, что ис-
пользуемые методы и формы органи-

зации решения управленческих задач 
педагога должны быть такими, чтобы 
как можно большее число обучающих-
ся были вовлечены в самоуправление 
по развитию умений конструктивного 
взаимодействия с представителями 
иных культур.

Кроме религиозной, половой, 
расовой, этнической и языковой куль-
туры дидактический принцип много-
культурности обращён и к культуре 
таких групп, как люди с ограниченны-
ми возможностями (с альтернативным 
развитием); представители разных 
возрастных категорий; жители разных 
географических сред (горожане, сель-
чане, южане, северяне и т. д.) и др.

Принцип поликультурности 
отражает принцип множественности 
культур, слагающих культуру россий-
ского общества, включая её много-
этничную (или полиэтничную) со-
ставляющую, что предполагает такое 
конструирование содержания образо-
вания, при котором должны найти от-
ражение особенности всех этнических 
культур, представленных в России.

Этот принцип требует присвое-
ния и усвоения личностью младше-
го школьника общепризнанных норм 
речевого общения, соотношения по-
требностей и ценностных ориента-
ций общества и личности, ценностей 
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общечеловеческой культуры и её на-
ционального содержания. Только в 
результате этого принципа возможно 
достижение высокого уровня общей 
культуры личности младшего школь-
ника как залога её социальной и нрав-
ственной целостности.

Следующим принципом осу-
ществления коммуникативного об-
разования младших школьников 
является принцип идентифика-
ции (персонификации). В млад-
шем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механиз-
мы подражания, эмпатии, способность 
к идентификации. В этом возрасте так-
же выражена ориентация на персони-
фицированные идеалы – яркие, эмо-
ционально привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе 
человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проя-
вили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами 
нравственно-коммуникативного вос-
питания ребёнка.

Идея идентификации (устой-
чивого отождествления себя со зна-
чимым другим, стремление быть по-
хожим на него) получила развитие в 
зарубежных психологических кон-

цепциях, сформировавшихся в рамках 
персонологического направления (А. 
Адлер, К. Юнг, Э. Эриксон, Э. Фромм, 
К. Хорни, А. Маслоу, К. Роджерс), и 
отечественных (К.А. Альбуханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, П.П. Блон-
ский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе 
и др.).

Большинство учёных пола-
гают, что, с одной стороны, человек 
может «идентифицироваться» наме-
ренно и осознанно, а с другой – может 
идентифицироваться в результате бес-
сознательной динамики. Кроме того, 
идентификация оказывается превос-
ходным способом обучения. Вышепе-
речисленные психологи заметили, что 
дети в раннем возрасте учатся через 
идентификацию автоматическим на-
выкам общения и формам социально 
приемлемого поведения.

Многие современные специа-
листы, занимающиеся психологией 
развития, расценивают человеческую 
способность к идентификации как ис-
ключительный результат организации 
генетического материала человека, 
другие же утверждают о необходимо-
сти специального обучения процессу 
идентификации.

В педагогическом управлении 
коммуникативным образованием обу-
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чающихся можно выделить пять кате-
горий персонификаций: персонифи-
кации других, самоперсонификации, 
персонификации группы, символиче-
ские и метафорические персонифика-
ции.

Идентификация является ре-
зультатом смешивания двух персони-
фикаций любой категории. Например, 
младший школьник может идентифи-
цировать две персонификации друг с 
другом, когда видит сестру и маму как 
одно целое.

Сходство в структуре само-
персонификации и персонификации 
других следует из того, как они обе 
развиваются. Ребёнок шаг за шагом 
узнает, что похож на других и что 
принадлежит к определённой группе 
людей. Таким образом, он начинает 
считать, что другие – точно такие же и 
испытывают то же самое внутри себя. 
Практически это означает, что ребё-
нок приписывает чувства другим, по-
тому что сам испытывает чувства. И 
точно так же другим приписываются 
самосознание, намерения, убеждения, 
духовные связи и ряд других характе-
ристик.

Выражение «влезть в чью-то 
шкуру» следует рассматривать как 
метафору социального навыка. Когда 
мы сознательно пользуемся второй 

позицией восприятия, для коммуника-
тивного образования младших школь-
ников оказывается чрезвычайно по-
лезным, чтобы он в действительности 
оказывался на месте другого.

Согласно личностно ориенти-
рованной развивающейся парадигме 
образования, персонификация чело-
века, получающего знание – это спец-
ифическая самоорганизация субъек-
та образовательного процесса своего 
личностного образовательного про-
странства. Персонификация актуа-
лизирует личностное «Я» младшего 
школьника как субъекта свободного 
сознательного выбора образователь-
ных траекторий и путей решения за-
дач, осознания своей уникальности и 
самоценности. В процессе отображе-
ния своей субъективности личность 
выбирает свои способы приобщения 
к социуму, формируется индивиду-
альный мир, способ жизни.

На основе положений, раскры-
вающих принцип идентификации в 
образовательном процессе, можно го-
ворить о формировании у субъектов 
коммуникативного образования опре-
делённых персонифицированных си-
стем знаний. Под коммуникативным 
знанием мы подразумеваем персони-
фицированное знание, существующее 
на уровне индивида, формализовать 
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которое крайне сложно, т. к. оно тес-
ным образом связано с опытом кон-
кретного человека, его действиями, 
принимаемыми идеалами и ценностя-
ми.

В исследовании мы разделяем 
точку зрения П. Друкера и др., что зна-
ние нельзя найти в книгах, там можно 
найти лишь информацию. «Знание – 
это способность использовать инфор-
мацию в конкретной ситуации и сфере 
деятельности».

С.В. Борисов и др. отмечают, 
что «…ценность ученика определяет-
ся воссозданием не столько социаль-
ного, сколько индивидуального опы-
та, обогащённого последним. Ученик 
становится субъектом познания, он 
является им сначала как носитель 
субъективного опыта. Затем проис-
ходит «встреча» чего-то заданного с 
уже существующим субъективным 
опытом, обогащение, окультуривание 
последнего».

В педагогическом управле-
нии коммуникативным образова-
нием младших школьников можно 
выделить три стадии становления 
коммуникативно-развивающейся язы-
ковой личности обучающихся. Пер-
вая стадия – идентификация. Человек 
адаптируется к социуму, усваивает 
«копии» знания в учебных целях, 

на репродуктивной основе. Вторая 
стадия – индивидуализация. Она ха-
рактеризуется гуманизацией педаго-
гического управления, режимом сво-
бодного развития в плане языкового 
самовыражения. Коммуникативное 
образование, построенное на эффек-
тивной методико-технологической 
основе, открывает возможность для 
перехода личности на третью ста-
дию становления коммуникативно-
развивающейся языковой личности 
обучающихся – персонификацию.

Таким образом, коммуникатив-
ное образование с позиций принципа 
идентификации – это персонифициро-
ванное знание младшим школьником 
правил и норм взаимно обогащающе-
го коммуникативного взаимодействия 
с людьми, соотнесённое с собствен-
ным, личностно значимым опытом, 
который формируется у индивида, а 
также личностными смыслами и це-
лями творческой коммуникативной 
деятельности.

Принцип полисубъектности в 
организации педагогического управ-
ления коммуникативным образовани-
ем младших школьников реализуется 
через субъект-субъектные отношения 
участников образовательного про-
странства с опорой на индивидуаль-
ный коммуникативный опыт каждого 



Педагогический журнал. 2-3`2012102

Мишанова Оксана Геннадьевна

субъекта, творческое взаимодействие 
и саморазвитие. В основе принципа 
полисубъектности лежит коллектив-
ная субъектность, взаимосвязь всех 
элементов и их свойств в простран-
стве коммуникативного образования 
младших школьников.

Основную роль в формирова-
нии субъектности играет образова-
ние, приобщающее к освоению лич-
ностно значимого социального опыта 
человечества. Направленность педа-
гогических исследований сегодня на 
полисубъектное взаимодействие, на 
субъектное становление и личностное 
самоопределение является логиче-
ским следствием утверждения новых 
ценностей образования.

Субъектность – это свойство 
индивида, проявляющееся в актив-
ности по отношению к окружающему 
его миру, интегрирующее внутрен-
нюю активность, рефлексивность, ав-
тономность личности и способность к 
саморазвитию.

Проблема субъектности – одно 
из наиболее значимых явлений в со-
временной психологии и педагоги-
ке. По выражению В.А. Вединяпи-
ной и др., «в педагогической теории 
и практике сегодня не раскрыта роль 
субъектности школьника в учении, 
вследствие чего и учитель, и родите-

ли мирятся с тем, что дети приходят в 
школу не для того, чтобы учиться, а с 
той целью, чтобы их обучали».

В.М. Розин и др. считают, что 
при методологическом осмыслении 
категории «субъект» можно гово-
рить «…о трех основных понимани-
ях субъекта – «субъекте-субстанции», 
субъекте как «источнике познания и 
творчества» и субъекте в оппозиции 
«субъект-объект».

При этом Дильтей и др. пока-
зывают, что характеристики субъекта 
выделяются исследователем с точ-
ки зрения его собственных позиций 
и ценностей. Условие возможности 
объек тив но го общезначимого позна-
ния субъекта, пишет Дильтей, «состо-
ит в том, что в проявлении чужой ин-
дивидуальности не может выступать 
ничего такого, чего не было бы в поз-
нающем субъекте».

Позднее М. Шелер и др., осно-
вываясь на учении Гуссерля об ин-
тенциональности, доказывает, что 
субъект не может рассматриваться 
как автономный источник познания и 
творчества, поскольку он включён в 
коммуникацию и определён ею. «Уже 
по сущностному составу человече-
ского сознания во всяком индивиде 
внутренне присутствует общество, 
присутствует «другое Я». Общность, 
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другое Я, есть интенциональный 
предмет индивидуального сознания, 
оно не вносится в это сознание задним 
числом, но изначально составляет его 
конститутивный момент».

В свою очередь Хайдеггер и др. 
показывают, что именно язык и ком-
муникация задают субъекта, что речь 
и способность к общению – это не 
атрибуты субъекта, а сущность, опре-
деляющая его. Язык, считает Хайдег-
гер, могущественнее, а потому важнее, 
чем люди. Современные представле-
ния о языке, по мнению Хайдеггера, 
по большей части носят субъекти-
вистский характер, в них язык рас-
сматривается как один из атрибутов 
человеческой деятельности.

Становление коммуникативно-
развивающейся языковой личности 
младшего школьника в педагогиче-
ском управлении коммуникативным 
образованием – сложный динамиче-
ский процесс, который необходимо 
представлять как эволюцию субъект-
ности ученика в дидактической систе-
ме, связывать с этапами приобретения 
витагенного опыта.

Ученик развивается не толь-
ко в общении с учителями и другими 
учениками, но и при самостоятельной 
продуктивной деятельности, напри-
мер в компьютерной среде, в опосре-

дованном общении с разработчиками 
программного обеспечения. Роль учи-
теля – субъекта, управляющего ком-
муникативными процессами – позво-
ляет выявить роль и других субъектов, 
влияющих на эти процессы.

Другими субъектами в комму-
никативном образовании выступают: 
семья школьника, соседское окруже-
ние, образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного обра-
зования, педагогическое сообщество, 
специалисты других сфер социума, 
государственные, негосударственные 
(религиозные), коммерческие, обще-
ственные, политические организации 
и структуры, средства массовой ин-
формации и т. п. Одна из значимых 
идей концепции педагогического 
управления коммуникативным обра-
зованием младших школьников – ин-
теграция данных субъектов по целям, 
задачам, содержанию образовательно-
воспитательной деятельности. Имея 
широкие возможности для модели-
рования социального опыта и вклю-
чения в него детей, принцип поли-
субъектности создаёт развивающую 
ситуацию накопления детьми опыта 
гражданского поведения.

Взаимосвязь субъектов в ком-
муникативном образовании осущест-
вляется на внутреннем и внешнем 
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уровнях. На внутреннем уровне осу-
ществляется операционное взаи-
модействие субъектов в системе 
«субъект-объектных» отношений, ког-
да ребёнок, его особенности, интере-
сы, потребности становятся объектом 
педагогического влияния социума. 
Такое взаимодействие реализуется в 
совместных формах досуговой и об-
разовательной деятельности.

На внешнем уровне взаимос-
вязь субъектов осуществляется при 
формировании социального заказа, 
правовом обеспечении и создании си-
стемы поддержки программ и проек-
тов для детей на районном, городском, 
региональном уровнях, направленных 
на решение конкретных проблем со-
циума.

Взаимодействие субъектов со-
циума – объективная необходимость 
развития коммуникативного образова-
ния, создание развивающей образова-
тельной среды в пространстве свобод-
ного времени младших школьников, в 
результате чего повышается уровень 
развития коммуникативных навыков, 
который проявляется в умении уста-
навливать и поддерживать межлич-
ностные контакты, конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в 
большинстве случаев, проявлять дру-
желюбие и уважение в отношениях 

как со сверстниками, так и со взрос-
лыми.

Принцип диалогичности ос-
но ван на теории диалога М.М. Бахти-
на, В.С. Библера и др., который рас-
сматривается ими в первую очередь 
как «нацеленность на собеседника». 
Совершенствование коммуникатив-
ной культуры младших школьников 
невозможно без активного использо-
вания диалога, вовлечения обучаемо-
го в диалог, ибо это способствует спо-
собности чётко и ясно излагать свои 
мысли. «Диалогические отношения – 
почти универсальное явление, прони-
зывающее всю человеческую речь и 
все отношения и проявления челове-
ческой жизни, вообще всё, что имеет 
смысл и значение. Где начинается со-
знание, там начинается и диалог».

Этот принцип обеспечивает 
необходимую форму организации 
обучения, основанную на диалого-
вом общении младших школьников 
во взаимодействующих отношениях 
субъект-субъектных связей, триади-
ческой природе отношений «ученик-
учитель», «учитель-автор», «ученик-
автор». Смысл обучения диалоговому 
общению состоит в том, чтобы развить 
культурно-речевые способы общения, 
сознательное отношение младших 
школьников к окружающему миру и 
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друг к другу в совместной деятельно-
сти.

Обращение к истории филосо-
фии (Д. Дидро, Г.В. Лейбниц, Платон, 
Сократ, Л. Фейербах и др.) показало, 
что диалог был распространённой 
формой философских и научных про-
изведений. Анализ философского по-
нимания диалога позволил:

а) установить, что онтологи-
ческим основанием диалогизма как 
принципа общения сознаний и диало-
га как средства коммуникации являет-
ся настройка сознаний (В.С. Библер, 
М. Бубер, Л. Фейербах и др.);

б) представить характеристики 
диалога, отражающие его гуманисти-
ческий характер: общение на основе 
субъект-субъектного взаимодействия, 
взаимопроникновения и взаимопони-
мания (М.М. Бахтин, Платон, Сократ 
и др.);

в) показать, что вопросы побуж-
дают собеседников к поиску истины, 
которая не принадлежит ни одному из 
них, а является общей целью участ-
ников диалога (М.М. Бахтин, Сократ 
и др.);

г) выявить эмоционально-во ле-
вую связь взаимного события «Я» и 
«Другого», которая отличает диалог от 
иных способов общения. В таком диа-
логе личность находит своё понима-

ние, которое переходит во взаимопони-
мание (М.М. Бахтин, Г.Я. Буш и др.).

Психологические исследова-
ния диалога, связанные с анализом 
социальных механизмов психики 
(культурно-историческая концепция 
Л.С. Выготского; психоанализ, теория 
Ж. Пиаже и др.), выявили следующее:

а) диалог – обязательный ком-
понент продуктивного мышления, 
особая форма взаимодействия; диалог 
обеспечивает развитие потребностно-
мотивационной, эмоциональной, ин-
теллектуальной сфер личности; соз-
даёт условия для вопросно-ответной 
системы взаимодействия, для выска-
зывания и развития различных точек 
зрения собеседников при обсуждении 
той или иной темы, проявления са-
моосмысления, самостоятельности 
и самореализации (Л.С. Выготский, 
Ж. Пиаже, В.С. Ротенберг, С. Шуман 
и др.);

б) в процессе общения созда-
ётся единый текст диалога, в котором 
проявляется механизм взаимодей-
ствия смысловых позиций личности 
(М.М. Бахтин, Г.М. Кучинский, Б.Ф. 
Ломов и др.);

в) способность участвовать в 
диалогах предполагает умение выра-
жать в речи свою смысловую пози-
цию, понимать смысловую позицию 
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партнёра, сопоставлять или противо-
поставлять их, дополнять одну дру-
гой, отрицать или обосновывать её, 
ограничивать, изменять и т. д. (К.М. 
Кучинский и др.).

Педагогические представления 
о диалоге, его сущности, назначении и 
роли в образовательном процессе по-
зволили зафиксировать следующее:

а) в истории отечественной и 
зарубежной педагогики обращение к 
диалогу связано с потребностью че-
ловека понять себя, развивать свой 
ум, проявлять самостоятельность (Дж. 
Дьюи, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский и др.);

б) диалог-ситуация поиска 
смысла ценностей и закрепления их в 
переживаниях и действиях (Е.В. Бон-
даревская, З.И. Васильева, И.А. Ко-
лесникова, А.П. Тряпицына и др.);

в) диалог обеспечивает антро-
поцентризм, понимание, сопережива-
ние, раскрывает в человеке индивиду-
альность (В. Дальтей, Е.И. Казакова, 
А.Г. Ривин и др.);

г) воспитание культурой и в 
культуре обеспечивает естественное 
вхождение человека в социальную 
жизнь, в диалог, с одной стороны, а с 
другой, именно в диалоге происходит 
овладение культурой (Т.Г. Браже, И.С. 
Грачева, А.В. Мудрик и др.).

Диалог включает в себя инфор-
мационную и личностную составляю-
щие. В свою очередь, информацион-
ная включает в себя: тему диалога; 
начальные теоретические знания по 
выбранной теме («блоки знаний»); 
знания о диалоге и правилах его про-
ведения (Д. Халперн и др.); принци-
пы кодекса полемики (Я.С. Яскевич и 
др.) и ведения конструктивного диа-
лога (К.Г. Павлова и др.). Личностная 
составляющая включает стиль пове-
дения, уровень информированности, 
исследовательские, организаторские, 
конструктивные, прогностические 
функции), характер реального взаи-
модействия (диа ло ги чес кий-мо но ло-
ги чес кий) в процессе обучения (А.В. 
Орлов и др.); коммуникативные спо-
собности, тип мышления, вниматель-
ность, активность, заинтересован-
ность и т. д.

Эта двудоминантность диалога 
делает его универсальной характери-
стикой личностно-развивающих об-
разовательных технологий в целом и 
педагогического управления речевой 
культурой в частности.

Заключение

Таким образом, методически-
ми принципами осуществления ком-
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муникативного образования младших 
школьников являются следующие1:

– принцип поликультурно-
сти, способствует развитию младше-
го школьника как коммуникативно-
развивающейся языковой личности 
через воспитание человека культуры, 
приверженного общечеловеческим 
ценностям, впитавшего в себя богат-
ство культурного наследия, способного 
и готового осуществлять межличност-
ное общение на основе сотрудничества 
его участников в достижении целей 
культурно-речевого взаимодействия;

– принцип идентификации (пер-
сонификации), означающий устойчи-
вое отождествление себя со значимым 
другим человеком, стремление быть 
похожим на него. В младшем школь-
ном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие дей-
ствительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. Персонифицирован-
ные идеалы являются действенными 
средствами нрав с твен но-ком му ни ка-
тив но го воспитания ребёнка.

– принцип полисубъектности 
вытекает из понимания того, что сущ-
ность человека значительно богаче, 
1 См. подробнее: Мишанова О.Г. Основы 

педагогического управления общением 
обучающихся: учебное пособие. – Челя-
бинск: Образование, 2011. – 163 с.

разностороннее и сложнее, чем его де-
ятельность. В современных условиях 
процесс коммуникативного образова-
ния личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различ-
ные виды социальной, информацион-
ной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют раз-
ные, нередко противоречивые ценности 
и мировоззренческие установки. Поэто-
му деятельность различных субъектов 
коммуникативного образования должна 
быть по возможности согласована с це-
лями, задачами и ценностями развития 
и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;

– принцип диалогичности рас-
сматривается в первую очередь как «на-
целенность на собеседника». Становле-
ние коммуникативно-развивающейся 
языковой личности младшего школь-
ника невозможно без активного вовле-
чения обучающегося в диалог, т. к. это 
развивает способность чётко и ясно из-
лагать свои мысли во взаимодействую-
щих отношениях «уче ник-учи тель», 
«уче ник-уче ник», «учи тель-ав тор», 
«уче ник-ав тор». В результате работы 
данного принципа младшие школь-
ники приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнёра), ор-
ганизовывать и осуществлять сотруд-
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ничество с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонен-
тами которых являются тексты.
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Abstract
The article analyzes the principles of implementation of communicative educa-

tion of trainees (polyculture, personification, poly-subjectness, interlocutriness), 
which are to be considered in the course of conceptualization of this process peda-
gogic management.

The principle of polyculture promotes the development of a schoolchild as a 
communicatory developing linguistic personality through training a man of cul-
ture who soaked up the treasure of social heritage and who is able and ready to 
realize interpersonal communication on the basis of cooperation of its participants 
in achievement of interaction objectives. The personification principle denotes a 
stable identification of a schoolchild with another significant man, an ambition 
to look like this man. The personified ideals are the efficient means of moral and 
communicatory education.

The principle of poly-subjectness appears from the conception of the fact that 
human essence is much richer, more miscellaneous and more complicated than hu-
man activities. A schoolchild is involved in various kinds of social informational 
and communicative activity, which contain various and in many cases contradic-
tory values and world-view orientations. The activities of various subjects of com-
municatory education with the leading role of an educational institution should be 
wherever possible consistent with the objectives and values of development and 
education of trainees in the early stage of elementary general education.

The interlocutory principle is primarily considered as an "interlocutor (com-
panion) orientation".

Keywords
Principle of polyculture, personification principle, poly-subject principle, inter-

locutory principle.
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