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В�статье�хара�териз
ется�опыт�реализации�идей�поли�
льт
рно�о�образования�на�основе�диало�а��
льт
р

в�Челябинс�ой�области.�Представлены�подходы� ��разработ�е� 
чебно-методичес�о�о�обеспечения�поли-

�
льт
рно�о�образования�в�рам�ах��онстр
ирования�дисперсно-
рочной,�мод
льно-тематичес�ой,�про�рамм-

но-�
рсовой,�инте�ративной�и��омпле�сной�моделей.�Описываются�индивидно-�р
пповой,�ценностно-ори-

ентационный,�ф
н�ционально-деятельностный,�пространственно-временной�и�диа�ности�о-рез
льтативный

�омпоненты� системы�повышения� �валифи�ации� 
чителей� �
манитарных�дисциплин� по� вопросам�поли-

�
льт
рно�о�образования.
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профессиональный�стандарт�педа�о�а.

The� article� describes� the� experience�of� realization� of� the� ideas� of�multicultural� education� on� the�basis� of� the

dialogue�of�cultures�in�the�Chelyabinsk�region.�The�approaches�to�the�development�of�educational�and�methodological

support�of�multicultural�education�in�the�design�of�dispersed-arched,�modular-thematic,�program-course,�integrative

and�complex�models�are�presented.�The�article�describes�the�individual-group,�value-orientation,�functional-activity,

space-time� component� and�diagnostic-effective� components� of� the� system�of� advanced� training� of� teachers

of�humanitarian�disciplines�on�multicultural�education.

Keywords:�multicultural�education,�professional�development,�Chelyabinsk�region,�professional�standard�of�teacher.

Российс�ая
Федерация
 –
 мно�онациональное

и
поли��льт�рное
�ос�дарство.
В
рез�льтате
исто-

ричес�их
процессов
формирования
и
расселения
на-

родов
на
территории
России
во
всех
с�бъе�тах
РФ

совместно
проживают
представители
разных
этно-

сов
и
��льт�р.
Та�,
Всероссийс�ой
переписью
насе-

ления
2010
�.
в
Челябинс�ой
области
зафи�сирова-

но
более
130
национальностей.
Мно�онациональный

состав
населения
нашей
области
сложился
за
мно-

�ове�ов�ю
историю
заселения
и
освоения
террито-

рии
Южно�о
Урала
представителями
разных
этно-

сов.
Для
 это�о
 ре�иона,
 �а�
 и
 для
мно�их
 др��их,

хара�терны
дисперсность
расселения,
неоднород-

ность
�ровня
развития
и
различия
в
�дельном
весе

отдельных
этносов
в
общей
численности
населения

области,
мно�очисленность
�онфессий,
�меньшение

�дельно�о
веса
людей,
владеющих
родным
язы�ом,

знающих
 и
 соблюдающих
 национальные
 обряды

и
обычаи.
К�льт�рное
мно�ообразие
отражает
мо-

заи��
 ценностных
 ориентаций,
жизненных
 стилей

и
традиций.
В
этом
плане
по�азательно,
�а�
от�ры-

тое
30
лет
назад
на
ю�е
Челябинс�ой
области
и
став-

шее
всемирно
известным
археоло�ичес�им
памят-

ни�ом
 ��репленное
 поселение
 бронзово�о
 ве�а

«Ар�аим»
сделалось
центром
притяжения
не
толь�о

для
�ченых-археоло�ов
и
любителей
древней
исто-

рии
и
��льт�ры,
но
и
последователей
разнообраз-

ных
 с�б��льт�р:
 националистичес�их
 движений,

мистичес�их
се�т,
о���льтно-теософс�их
�р�пп,
нео-

язычес�их
��льтов
[4].
С
др��ой
стороны,
ре�иональ-

ные
исследования
современной
��льт�ры
�бежда-

ют
в
 том,
что,
например,
джаз
и
ро�
не
являются

лишь
 отдельными
феноменами
 неа�адемичес�ой

м�зы�и
и
даже
с�б��льт�рами,
они
треб�ют
рассмот-

рения
в
более
широ�ом
��льт�рном
�онте�сте
[13].

Одна
из
важнейших
ф�н�ций
системы
современ-

но�о
 образования
 –
 на�чить
 людей
 вместе
 жить

в
поли��льт�рном
мире,
помочь
им
преобразовать

с�ществ�ющ�ю
 взаимозависимость
 �ос�дарства,

этносов
и
социальных
�р�пп
в
сознательн�ю
соли-

дарность.
Образование
способств�ет
том�,
чтобы,

с
одной
стороны,
челове�
осознал
свои
�орни
и
тем

самым
мо�
определить
место,
�оторое
он
занимает

в
 соци�ме,
 и
 с
 др��ой
 –
 привить
 ем�
 �важение

�
др��им
��льт�рам.
Анализ
понятия
«поли��льт�р-

ное
 образование»
 в
 зар�бежных
 и
 отечественных

изданиях,
проведённый
З.Ф.
М�биновой
[21],
по�а-

зывает
больш�ю
разнородность
базовых
дефиниций.

Например,
О.В.
 Г��ален�о
 предложила
 расшири-

тельное
 определение
 понятия
 «поли��льт�рное

образование»
�а�
процесса
«освоения
подрастаю-

щим
 по�олением
 этничес�ой,
 общенациональной

и
мировой
��льт�р
в
целях
д�ховно�о
обо�ащения,

развития
�лобализма
и
планетарно�о
мировоззре-

ния,
 формирования
 толерантности,
 �отовности

и
�мения
жить
в
мно�о��льт�рной
полиэтничес�ой

среде»
[9,
с.
17].
До
настояще�о
времени
поли��ль-

т�рное
образование
остаётся
понятием
философ-

с�о-дида�тичес�им
 и
 носит
 преим�щественно

теоретичес�ий
хара�тер.
Философс�о-методоло�и-

чес�ой
 основой
 поли��льт�рно�о
 образования

сл�жит
 предложенное
В.С.
 Библером
 понимание
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диало�а
 ��льт�р,
 при
 �отором
 все
философс�ие

и
 ��льт�рные
 системы
не
 отвер�аются,
 а
 сос�ще-

ств�ют
и
взаимодейств�ют
[5].

Содержание
нормативно-правовых
до��ментов,

сформированных
на
�ровне
�ос�дарства
и
ор�анов

�правления
 в
 сфере
 обще�о
 и
 дополнительно�о

профессионально�о
 образования,
 подтверждает

важность
 развития
 поли��льт�рно�о
 образования.

К
 та�им
до��ментам
и
материалам
федерально�о

�ровня
мы
относим,
прежде
все�о:

–
Констит�цию
Российс�ой
Федерации
(1993
�.),

�станавливающ�ю,
 что
 «�аждый
 имеет
 право
 на

пользование
родным
язы�ом,
на
свободный
выбор

язы�а
общения,
воспитания,
об�чения
и
творчества»

(ст.
26);

–
Федеральный
 за�он
 «О
 язы�ах
 народов
Рос-

сийс�ой
Федерации»
 (1998
 �.),
 направленный
 на

«создание
�словий
для
сохранения
равноправно�о

и
самобытно�о
развития
язы�ов
народов
России»;

–
Федеральный
за�он
 «Об
образовании
в
Рос-

сийс�ой
Федерации»
 (2012
�.),
 форм�лир�ющий

в
�ачестве
принципа
�ос�дарственной
полити�и
«вос-

питание
взаимо�важения,
�ражданственности,
пат-

риотизма,
ответственности
личности,
а
та�же
защит�

и
развитие
этно��льт�рных
особенностей
и
тради-

ций
 народов
России
 в
 �словиях
мно�онациональ-

но�о
�ос�дарства»
(ст.
3);

–
Федеральный
�ос�дарственный
образователь-

ный
стандарт
основно�о
обще�о
образования
(2010
�.),

нацеливающий
 �чителя
 на
формирование
 ��лада

ш�ольной
жизни,
в�лючающе�о
�рочн�ю,
вне�рочн�ю

и
общественно
значим�ю
деятельность,
систем�
вос-

питательных
мероприятий,
��льт�рных
и
социальных

пра�ти�,
�читывающе�о
истори�о-��льт�рн�ю
и
этни-

чес��ю
 специфи��
 ре�иона,
 потребности
 об�ча-

ющихся
(п.
18.2.3).

В
Челябинс�ой
области
традиционно
�деляется

особое
внимание
вопросам
этно��льт�рно�о
обра-

зования,
�оторое
рассматривается
�а�
важнейшее

средство
сохранения
межнационально�о
мира,
�ар-

монизации
межнациональных
отношений,
�оторые

в
свою
очередь
расцениваются
�а�
с�щественный

аспе�т
 национальной
 безопасности
 страны
 [1].

Из�чение
 эффе�тивно�о
 педа�о�ичес�о�о
 опыта

реализации
 идей
 поли��льт�рно�о
 образования

в
Челябинс�ой
области
позволяет
выделить
пять
мо-

делей
�онстр�ирования
е�о
содержания
на
основе

диало�а
 ��льт�р:
 дисперсно-�рочн�ю,
 мод�льно-

тематичес��ю,
 про�раммно-��рсов�ю,
 инте�ратив-

н�ю,
�омпле�сн�ю.
Успешная
реализация
�аждой
из

этих
моделей
треб�ет
разработ�и
соответств�ющих

элементов
�чебно-методичес�о�о
�омпле�са.

Дисперсно-�рочная
 модель
 пред�сматривает

распределение
 содержания
 (фа�тов,
 понятий)
 по

разным
�чебным
предметам
и
��рсам,
проведение

отдельных
занятий
(либо
их
фра�ментов),
отражаю-

щих
идеи
поли��льт�рно�о
образования
[7].
Мод�ль-

но-тематичес�ая
модель
реализ�ется
посредством

в�лючения
 в
 базовые
 �чебные
 дисциплины
 спе-

циальных
 тем
–
мод�лей,
 �оторые
 хара�териз�ют

��льт�рные
особенности
личности
жителей
Южно�о

Урала
 и
 своеобразие
 ��льт�ры,
 язы�а
 и
 истори-

чес�о�о
развития
ре�иона
 [6].
Про�раммно-��рсо-

вая
 модель
 направлена
 на
 из�чение
 отдельных

аспе�тов
 ре�иональных
 ��льт�р
 и
 реализ�ется

п�тём
в�лючения
в
�чебный
план
(часть,
формир�-

емая
 �частни�ами
 образовательных
 отношений),

самостоятельных
��рсов
(фа��льтативных
или
эле�-

тивных)
 по
 родном�
 язы��
 и
 литерат�ре,
 истории

и
��льт�ре
Челябинс�ой
области
[18].
Диало�
��ль-

т�р
та�же
реализ�ется
в
виде
инте�ративных
�чеб-

ных
��рсов,
например
«Краеведение.
Челябинс�ая

область»
[14],
в
�оторых
отдельные
аспе�ты
исто-

ри�о-��льт�рно�о
наследия
ре�иона
представлены

в
разнообразных
взаимосвязях.
Компле�сная
модель

обеспечивает
взаимодействие
основно�о
и
допол-

нительно�о
образования
и
в�лючает
разнообразные

формы
вне�рочной
деятельности
ш�ольни�ов,
 на-

правленные
на
решение
задач
поли��льт�рно�о
об-

разования:
 социально-образовательные
 прое�ты

[17],
на�чно-пра�тичес�ие
�онференции
исследова-

тельс�их
работ
ш�ольни�ов
по
�раеведению
и
этно-

�рафии
[16],
э�с��рсии
по
местным
достопримечатель-

ностям
[3],
детс�ие
праздни�и
[8]
и
спе�та�ли
[2].

Хара�териз�я
�ачество
под�отов�и
педа�о�ичес-

�их
работни�ов
Челябинс�ой
области
по
вопросам

поли��льт�рно�о
 образования,
 след�ет
 отметить

очень
большой
разброс
–
от
высо�опрофессиональ-

но�о
до
дилетантс�о�о
�ровня.
Основной
проблемой

является
то,
что
�чителя-предметни�и
не
имеют
спе-

циализированной
под�отов�и
по
реализации
идей

и
принципов
поли��льт�рно�о
образования
при
раз-

работ�е
и
реализации
основных
общеобразователь-

ных
про�рамм.
Проведённое
нами
из�чение
профес-

сиональных
затр�днений,
потребностей
и
запросов

педа�о�ов
 Челябинс�ой
 области
 по�азывает
 зна-

чимость
 повышения
 �валифи�ации
 по
 вопросам

поли��льт�рно�о
образования.
Для
то�о
чтобы
раз-

розненные
стр��т�рные
и
содержательные
элемен-

ты
были
 сведены
 в
 целостн�ю
ф�н�ционир�ющ�ю

систем�
непрерывно�о
профессионально-педа�о�и-

чес�о�о
 образования,
 необходимо
 было
 из�чить

имеющийся
опыт,
определить
недостающие
звенья,

соотнести
их
значимость,
отметить
инте�ративные

способности
и
место
�аждо�о
элемента
в
этой
сис-

теме.
 Из�чив
 нормативные
 до��менты
 и
 на�чно-

методичес��ю
литерат�р�,
 обобщив
эффе�тивный

педа�о�ичес�ий
 опыт
 реализации
диало�а
 ��льт�р

в
общеобразовательных
ор�анизациях
Челябинс�ой

области,
мы
определили
след�ющие
наиболее
важ-

ные
составляющие
системы
повышения
�валифи�а-

ции
�чителей
��манитарных
дисциплин
по
вопросам

поли��льт�рно�о
образования.

1.
Индивидно-�р�пповой
�омпонент.
Это
�омпо-

нент
 представляет
 собой
 сообщество
 �чителей-

предметни�ов
 –
 сл�шателей
 ��рсов
 повышения
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�валифи�ации
и
профессиональной
перепод�отов-

�и,
 профессорс�о-преподавательс�о�о
 состава

и
тьюторов
�афедры
общественных
и
х�дожествен-

но-эстетичес�их
 дисциплин
 ГБУ
ДПО
 ЧИППКРО,

объединенных
совместной
деятельностью
в
рам�ах

непрерывно�о
 профессионально-педа�о�ичес�о�о

образования.
В
 свете
 идей
диало�а
 ��льт�р,
 �аж-

дый
челове�
имеет
собственный
�ни�альный
соци-

о��льт�рный
опыт.
Поэтом�,
по
мнению
Л.Л.
С�пр�-

новой,
 �
 с�бъе�там
 поли��льт�рно�о
 образования

след�ет
относить
не
толь�о
этно��льт�рные
�р�ппы,

но
и
всех
�частни�ов
образовательных
отношений

[24,
с.
20].

Ка�
 известно,
 сл�шатели
 ��рсов,
 �а�
 правило,

являются
 �же
 состоявшимися
 специалистами
 –

�чителями
р�сс�о�о
 язы�а
 и
 литерат�ры,
 истории

и
обществознания,
мировой
х�дожественной
��ль-

т�ры
и
др��их
предметов,
имеющими
опыт
профес-

сиональной
 педа�о�ичес�ой
 деятельности.
 Кроме

то�о,
это
взрослые
люди
со
своими
сформировав-

шимися
и
�стоявшимися
вз�лядами,
�беждениями,

�станов�ами,
личностными
особенностями
и
знани-

ями,
 �оторые
 вряд
 ли
 целесообразно
 «переделы-

вать»
[11],
а
достаточно
лишь
�орре�тировать
и
ис-

пользовать
в
 �ачестве
основы
для
решения
задач

поли��льт�рно�о
 образования.
Индивид�ализиро-

ванный
хара�тер
повышения
�валифи�ации
обеспе-

чивается
за
счёт
реализации
потенциала
тьюторов

–
 педа�о�ов,
 воспринявших
идеи
 поли��льт�рно�о

образования,
 обладающих
широ�ой
 эр�дицией,

являющихся
носителями
традиций
и
ценностей
�ор-

поративной
��льт�ры
педа�о�ичес�о�о
сообщества

[15].
Конечно,
одним
из
решающих
фа�торов
�спеш-

ности
повышения
�валифи�ации
является
профес-

сиональный
 �ровень
 преподавателей
 �афедры,

разрабатывающих
и
реализ�ющих
дополнительные

профессиональные
про�раммы.
В
настоящее
вре-

мя
на
�афедре
работают
10
преподавателей,
в
том

числе
 6
 �андидатов
 ��льт�роло�ии,
философс�их,

историчес�их
и
�ео�рафичес�их
на��,
1
соис�атель

на�чной
 степени,
 1
 Почетный
 работни�
 обще�о

образования
РФ
и
1
ла�реат
межд�народных
�он-

��рсов
м�зы�ально�о
ис��сства.

2.
Ценностно-ориентационный
�омпонент
явля-

ется
смысловым
ядром
системы
повышения
�вали-

фи�ации
и
имеет
с�щественн�ю
значимость.
Этот

�омпонент
хара�териз�ет
методоло�ичес��ю
осно-

в�,
�лючев�ю
идею,
цель,
задачи
и
принципы
повы-

шения
�валифи�ации
по
вопросам
поли��льт�рно�о

образования.
Поли��льт�рный
подход
�а�
методо-

ло�ичес�ая
основа
повышения
�валифи�ации
педа-

�о�ов
 определяет:
 1)
 направления
 становления

социальной
зрелости
педа�о�а
(мировоззренчес�ой,

профессиональной
 и
 нравственной
 ��льт�ры);

2)
трае�торию,
индивид�ально
выбранн�ю
�чителем

для
повышения
профессиональной
�валифи�ации;

3)
 п�ти
 достижения
 профессионализма
 педа�о�а

и
 преодоления
 профессиональных
 и
 д�ховных

деформаций
личности
(эмоционально�о
«вы�орания»

и
«профессионально�о
насыщения»
и
«истощения»),

использование
возможностей
приобщения
�
со�ро-

вищницам
 мировой
 и
 отечественной
 ��льт�ры.

По
мнению
В.И.
Матиса,
стр��т�рная
сложность
по-

ли��льт�рно�о
подхода
в
образовании
за�лючается

в
том,
что
в
нём
находят
пра�тичес�ое
соединение

антрополо�ичес�ая,
а�меоло�ичес�ая
и
��льт�роло-

�ичес�ая
составляющая
[19,
с.
59].
Образное
пред-

ставление
 та�ой
модели
может
 ассоциироваться

с
мно�оцветной
�армонией
�расо�
в
единой
цель-

ной
�артине.

Ключевой
идеей
об�чения
сл�шателей
является

мысль
о
необходимости
смещения
а�центов
с
ос-

воения
ими
малозна�омо�о
содержания
и
приобре-

тения
пра�тичес�и
значимых
педа�о�ичес�их
навы-

�ов
на
соединение
их
с
ф�ндаментальной
теорией

поли��льт�рно�о
образования,
на
восприятие
�чи-

телями
 новой
 профессиональной
 позиции,
 роли

медиатора
в
общении
с
�чени�ами
�а�
«диало�е
��ль-

т�р».
По
словам
И.А.
Мишиной
и
М.Г.
Цыреновой,

�читель
в
своей
деятельности
переносит
центр
вни-

мания
«с
то�о,
что
он
�оворит,
на
то�о,
�то
�оворит
и

�то
воспринимает
с�азанное»
[20,
с.
183].
В
данном

аспе�те
работа
с
педа�о�ами
ориентир�ется
на
��ма-

нистичес�ое
философс�о-педа�о�ичес�ое
наследие

и
вз�ляды
отечественных
мыслителей
и
писателей

на
роль
и
место
России
в
мировой
истории
и
��ль-

т�ре
[10,
с.
60].
Цель,
задачи
и
принципы
повышения

�валифи�ации
 педа�о�ов
 по
 вопросам
 поли��ль-

т�рно�о
образования
определяются
в
соответствии

с
Концепцией
�ос�дарственной
национальной
поли-

ти�и
 РФ,
 �де
 отмечается
 стремление
 сохранить

и
развивать
национально-��льт�рн�ю
самобытность

и
приверженность
д�ховной
общности
народов
Рос-

сии,
 а
 та�же
 Концепцией
 д�ховно-нравственно�о

воспитания
и
развития
личности
 �ражданина
Рос-

сии,
 в
 �оторой
охара�теризованы
базовые
нацио-

нальные
ценности.

3.
Ф�н�ционально-деятельностный
 �омпонент

с�ладывается
из
та�их
элементов,
�а�
разработ�а
и

развертывание
 целевых
 (тематичес�их)
 про�рамм

повышения
�валифи�ации;
формы
и
методы
ор�а-

низации
совместной
профессионально-педа�о�иче-

с�ой
деятельности
и
общения;
основные
ф�н�ции

профессионально-педа�о�ичес�ой
 деятельности

и
общения.

Кафедрой
общественных
и
х�дожественно-эсте-

тичес�их
дисциплин
ЧИППКРО
разработаны
допол-

нительные
профессиональные
про�раммы,
направ-

ленные
на
совершенствование
профессиональной

�омпетентности
�чителей-предметни�ов
по
вопро-

сам
поли��льт�рно�о
образования
в
разнообразных

формах:
 очная
 и
 очно-заочная
 с
 использованием

дистанционных
образовательных
техноло�ий
и
эле�-

тронно�о
 об�чения.
 В
 рам�ах
 меж��рсовой
 под-

�отов�и
 без
 отрыва
 от
 производства
 (мод�льные

��рсы
 от
 8
 до
 24
 часов)
 рассматриваются
 та�ие
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а�т�альные
вопросы
ор�анизации
поли��льт�рно�о

образования,
 �а�
 «Прое�тирование
 рабочей
 про-

�раммы
 по
 �чебном�
 предмет�
 с
 �четом
 нацио-

нальных,
ре�иональных
и
этно��льт�рных
особенно-

стей
Челябинс�ой
области»,
«Деятельность
�чителей

в
�словиях
введения
истори�о-��льт�рно�о
стандар-

та»,
 «Из�чение
 истории
 рели�ий
 и
 воспитание

д�ховно-нравственной
 ��льт�ры
 ш�ольни�ов»,

«История
Холо�оста
в
�онте�сте
�еноцидов
ХХ
ве�а

и
воспитание
толерантности
ш�ольни�ов»,
«Глобаль-

ные
проблемы
человечества
и
методи�а
из�чения

��рса
“Россия
в
мире”».
В
про�раммы
повышения

�валифи�ации
(�рат�осрочные
��рсы
от
36
до
108
ч)

«Профессиональная
деятельность
педа�о�а
(об�че-

ние)
по
�чебном�
предмет�
в
�словиях
реализации

ФГОС»
в�лючены
соответств�ющие
темы
«Ценност-

ные
 ориентиры
 д�ховно-нравственно�о
 развития

об�чающе�ося»,
 «К�льт�рно-антрополо�ичес�ий

поход
 в
 из�чении
 истории»,
 «Тр�дные
 вопросы

истории
Южно�о
Урала»,
 «Народное
 х�дожествен-

ное
творчество
и
де�оративно-при�ладное
ис��сст-

во
Южно�о
Урала».

В
 �лассифи�ации
 использ�емых
 в
 повышении

�валифи�ации
методов
 ор�анизации
 совместной

профессионально-педа�о�ичес�ой
 деятельности

и
 общения
мы
ориентир�емся
 на
 �лассифи�ацию

С.Ю.
Полян�иной,
�оторая
предла�ает
всё
их
мно-

�ообразие
 объединить
 в
 четыре
 �р�ппы:
 методы

а�т�ализации
 ��льт�рно�о
 самоопределения
и
це-

лепола�ания
сл�шателей,
методы
пол�чения
новых

знаний,
 пра�тичес�их
 �мений
 и
 навы�ов
 взаимо-

действия
 с
 с�бъе�тами
 поли��льт�рно�о
 соци�ма;

рефле�сивные
 методы;
 методы
 прое�тирования

педа�о�ичес�ой
деятельности
в
�словиях
поли��ль-

т�рной
среды
[22,
с.
159].
Учителю
в
поли��льт�р-

ной
паради�ме
образования
отводится
особое
мес-

то.
Не
треб�ет
особой
ар��ментации
тот
фа�т,
что

становление
профессионала
невозможно
без
совер-

шенствования
 профессионально-педа�о�ичес�о�о

с�бъе�т-с�бъе�тно�о
 общения.
Профессионально-

педа�о�ичес�ое
общение
в
рам�ах
поли��льт�рной

паради�мы
выполняет
след�ющие
ф�н�ции:
инфор-

мационн�ю;
 воспитательн�ю;
ф�н�цию
 познания

людьми
др��
др��а;
ф�н�цию
ор�анизации
и
обсл�-

живания
 той
 или
 иной
 предметной
 деятельности;

ф�н�цию
приобщения
партнёра
�
опыт�
и
ценнос-

тям
инициатора
общения;
ф�н�цию
ориентации
на

общение;
ф�н�цию
восхождения
�
д�ховным
ново-

образованиям.
Выполнение
этих
ф�н�ций
 треб�ет

от
 педа�о�а
 не
 толь�о
 знания
 основ
 психоло�о-

педа�о�ичес�их
дисциплин,
но
и
ор�анизации
бес-

�онфли�тно�о,
 �армонично�о
 общения,
формиро-

вания
 и
 совершенствования
 навы�ов
 п�блично�о

выст�пления,
�рамотной
речи.

4.
Пространственно-временной
�омпонент
состо-

ит
 из
 та�их
 элементов,
 �а�
 поли��льт�рная
 среда

профессионально-педа�о�ичес�ой
 деятельности
 и

общения;
�одовой
�р��
традиционных
мероприятий

с
 целью
 освоения
 поли��льт�рных
 ценностей.

Повышение
�валифи�ации
педа�о�ов
ос�ществляет-

ся
на
основе
социально�о
партнёрства
с
обществен-

ными
ор�анизациями,
 �чреждениями
образования

и
��льт�ры:
Р�сс�ое
�ео�рафичес�ое
общество,
Союз

�омпозиторов
 России,
 Челябинс�ое
 областное

общество
 �раеведов,
 высшие
 �чебные
заведения,

Гос�дарственный
 историчес�ий
 м�зей
Южно�о

Урала,
 областной
 центр
 народно�о
 творчества,

избирательная
 �омиссия
 Челябинс�ой
 области,

Челябинс�ий
областной
с�д,
Областное
телевиде-

ние.
Особенностью
поли��льт�рной
под�отов�и
�чи-

телей
 является
 проведение
 выездных
мод�льных

��рсов
 с
 целью
 непосредственно�о
 зна�омства

с
 природным
 и
 истори�о-��льт�рным
 наследием

Южно�о
Урала
и
методи�ой
е�о
из�чения.
Про�рам-

ма
та�о�о
мод�льно�о
��рса
обычно
в�лючает
раз-

нообразные
 э�с��рсии,
 посещение
 �раеведчес�их

и
ш�ольных
м�зеев,
 зна�омство
с
опытом
работы

местных
 �чителей
 и
 педа�о�ов
 дополнительно�о

образования.
 Центральной
 частью
 та�их
 ��рсов

становится
 презентация
 �чебно-методичес�о�о

пособия
 для
ш�ольни�ов
 ново�о
жанра
 «Тетради

юно�о
�раеведа»
[12].
Традиционными
стали
та�же

мод�льные
 ��рсы
 для
 педа�о�ов,
 при�роченные
 �

знаменательным
датам
ре�ионально�о
�алендаря
–

Дню
основания
�орода
Челябинс�а
(13
сентября)
и

Дню
образования
Челябинс�ой
области
(17
января).

5.
Диа�ности�о-рез�льтативный
�омпонент
в�лю-

чает
след�ющие
элементы:
�ритерии
эффе�тивнос-

ти
повышения
 �валифи�ации
педа�о�ов
по
вопро-

сам
поли��льт�рно�о
образования;
методы
из�чения

её
 рез�льтативности;
формы
и
 способы
 анализа,

оцен�и
 и
 интерпретации
 пол�ченных
 рез�льтатов.

След�ет
отметить,
что
в
педа�о�ичес�ой
на��е
про-

блема
 исследования
 эффе�тивности
 повышения

�валифи�ации
педа�о�ов
по
вопросам
поли��льт�р-

но�о
образования
остаётся
в
значительной
степени

неразрешённой.
Нет
�
�ченых
и
общепринятой
точ-

�и
зрения
по
повод�
�ритериев
и
методов
из�чения

её
рез�льтативности.
В.И.
Матис
[19]
выделяет
три

основных
�ритерия
эффе�тивности
поли��льт�рно-

�о
 образования:
мировоззренчес�ий,
 профессио-

нальный
и
нравственный.
С
точ�и
зрения
С.Ю.
Про-

хоровой
 [23,
 с.
 33],
 диа�ности�о-рез�льтативный

�омпонент
выражается
др��ими
тремя
�ритериями:

�о�нитивный,
деятельностный
и
мотивационно-цен-

ностный.

По
 нашем�
мнению,
 опираясь
 на
 требования

профессионально�о
стандарта
«Педа�о�»
(2013
�.),

целесообразно
 выделить
 след�ющие
 �ритерии

эффе�тивности
повышения
�валифи�ации
�чителей

��манитарных
 дисциплин
 по
 вопросам
 поли��ль-

т�рно�о
образования:

1)
тр�довые
действия
–
«формирование
толеран-

тности,
 позитивных
 образцов
 поли��льт�рно�о

общения
 и
 навы�ов
 поведения
 в
 изменяющейся

поли��льт�рной
среде»
(соблюдение
норм
и
правил
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поведения
в
иной
��льт�ре;
ос�ществление
взаимо-

действия,
исходя
из
позиции
этно��льт�рно�о
�ни-

версализма);

2)
 �мения
 –
 «ор�анизовывать
 различные
 виды

вне�рочной
 деятельности
 с
 �чётом
 возможностей

образовательной
 ор�анизации,
места
жительства

и
 истори�о-��льт�рно�о
 своеобразия
 ре�иона»

(�мение
 аде�ватно
 интерпретировать
 поведение

представителей
 иной
 ��льт�ры;
 �мение
 адапти-

ровать
поведение
 �
 особенностям
иной
 ��льт�ры;

способность
�онтролировать
эмоциональные
пере-

живания,
связанные
с
различиями
в
��льт�рах);

3)
необходимые
знания
–
«основы
поли��льт�р-

но�о
образования,
методов
и
техноло�ий
поли��ль-

т�рно�о
 об�чения»
 (представления
 о
 сходствах

и
 различиях
 своей
 и
 иной
 ��льт�р,
 о
 ��льт�рной

дистанции;
знания
обычаев,
ценностей,
норм,
пра-

вил,
 распределение
 ролей
 в
 собственной
 и
 иной

��льт�рах;
язы�овая
�омпетентность
в
вербальном

и
невербальном
общении).

Та�ово
наше
видение
системы
повышения
�ва-

лифи�ации
 �чителей
 ��манитарных
 дисциплин
 по

вопросам
поли��льт�рно�о
образования.
Реализа-

ция
предложенных
подходов
позволяет
�довлетво-

рять
запросы
профессионально�о
педа�о�ичес�о�о

сообщества
и
�читывать
национальные,
ре�иональ-

ные
 и
 этно��льт�рные
 особенности
 Челябинс�ой

области.
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ПРОБЛЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ  В  ИСТОРИЧЕСКОМ  НАСЛЕДИИ
А.С. МАКАРЕНКО  И  СПОСОБЫ  ИХ  РЕШЕНИЯ
В  СОВРЕМЕННОЙ  СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУШНИКОВ
В.И.,��.п.н.,�доцент��афедры�воспитания�и�дополнительно�о�образования

ГАОУ�РХ�ДПО�«Ха�ИРОиПК»,�k_v_do@rambler.ru

В� статье� рас�рываются� проблемы� воспитания� в� современных� социо�
льт
рных� 
словиях� и� решение

этих�проблем�с�помощью�выработ�и�определённых� �ачеств� в�ребён�е,� на� �оторые�серьёзное�внимание

обращал�вели�ий�педа�о��А.С.�Ма�арен�о.�Анализир
ются� �ачества�личности,� �оторые�вырабатываются

в�рез
льтате�сотр
дничества�педа�о�ов�и�родителей.�Именно�бла�одаря�сотр
дничеств
�педа�о�ов�и�роди-

телей�мно�ие�проблемы�современно�о�общества�решаются�се�одня.

Ключевые
 слова:
 �ачества�личности,� ответственная�личность,� потребности,� �
льт
ра�поведения,� прин-

ципы�воспитания.

The�article�reveals�the�problems�of�education�in�modern�socio-cultural�conditions�and�the�solution�of�these�problems

by�developing�certain�qualities� in� the�child,�which�paid�serious�attention� to� the�great� teacher�A.S.�Makarenko.

Personality�qualities�are�analyzed,�which�are�developed�as�a�result�of�cooperation�between�teachers�and�parents.

It�is�thanks�to�the�cooperation�of�teachers�and�parents�that�many�problems�of�modern�society�are�being�solved

today.

Keywords:�personality�qualities,�responsible�personality,�needs,�culture�of�behavior,�principles�of�upbringing.

Цель
 воспитательно�о
 процесса
 должна
 ясно

ощ�щаться
воспитательной
ор�анизацией,
семьёй,

а
 следовательно,
 �аждым
 педа�о�ом,
 родителем

в
отдельности.
Без
ос�ществления
развёрн�той
цели

воспитательная
деятельность
невозможна.
Эта
цель

должна
быть
направлена
на
прое�тирование
задан-

ных
�ачеств.

В
настоящее
время
сформирована
важнейшая
за-

дача
воспитания
подрастающе�о
по�оления,
а
имен-

но
формирование
 �ражданс�ой
 ответственности

и
правово�о
самосознания,
д�ховности
и
 ��льт�ры,

инициативности,
 самостоятельности,
 способности

�
�спешной
социализации
в
обществе.
Для
то�о
что-

бы
достичь
поставленной
цели,
необходимо
занять

детей,
подрост�ов,
юношество
настоящим
делом.

Из�чая
современные
до��менты,
�оторые
ди�т�-

ют
эт�
цель,
приходишь
�
мнению,
что
необходимо

вновь
и
вновь
из�чать
работы
А.С.
Ма�арен�о,
�ото-

рый
 �мел
 занять
 своих
 воспитанни�ов
настоящим

делом,
через
�олле�тив,
само�правление,
тр�довое

воспитание,
взаимодействие
�чителя,
воспитателя,

родителей.
Именно
ор�анизация
этих
дел
позволи-

ла
ем�
воспитать
своих
подопечных,
сформировать

в
их
д�шах
стремление
совершать
полезные
пост�п-

�и,
 избе�ать
 д�рно�о
 влияния
 среды,
 совершать

дела,
�оторые
меняли
бы
эт�
сред�
в
сторон�
�л�ч-

шения.
Это
 знал
 А.С.
Ма�арен�о
 и
 �а�
 истинный

педа�о�
 �мел
 сохранить
 эт�
 чистот�
 и
 старался

верн�ть
её,
если
она
была
�трачена.

К
сожалению,
перечисленные
выше
пять
принци-

пов
 воспитания
 сильной
 личности
А.С.
Ма�арен�о

ныне
использ�ются
не
в
полной
мере,
что
приводит

�
не�оторой
де�радации
общества.
Эт�
де�радацию

мы
 можем
 наблюдать
 пра�тичес�и
 ежедневно.

Обратите
внимание
на
�ровень
общения
людей
др��

с
др��ом.
Умеют
ли
современные
люди
сотр�дничать

др��
с
др��ом?
А
ведь
это
самый
важный
принцип,

�оторый
приносит
позитивные
плоды.
Для
эффе�тив-

но�о
сотр�дничества
необходимо
обладать
рядом
�а-

честв.
И
эти
�ачества
личности
прое�тир�ются
педа-

�о�ами
совместно
с
родителями
в
�аждом
ребён�е.

И
эти
�ачества
старался
выработать
�
своих
воспи-

танни�ов
А.С.
Ма�арен�о.
Ем�
это
�далось!

Мы
по�оворим
об
этих
�ачествах
личности.

Первое
и
самое
�лавное
�ачество
–
это
�мение

видеть
 �лазами
 др��их
 людей.
 Бла�одаря
 этом�

�ачеств�
челове�
на�чается
сопереживать.
Именно

это
�ачество
превращает
челове�а
в
челове�а.
В
ре-

бён�е,
в
�отором
не
воспитали
�мение
сопережи-

вать
др��им
людям,
поселяется
жёст�ость,
исчеза-

ет
 любовь
 �
 о�р�жающим
 людям.
 Та�ой
 челове�

может
совершать
любой
вид
прест�пления.
Для
ре-

бён�а,
 �оторый
 �меет
 сопереживать,
 хара�терно

та�ое
�ачество,
�а�
сострадание.
Он
способен
обо-

дрить
и
�тешить
др��о�о
челове�а,
�оторый
попал

в
тр�дн�ю
жизненн�ю
сит�ацию.

Второе
�ачество
–
это
доброжелательное
отно-

шение.
Это
 позволяет
 видеть
 в
 др��ом
 челове�е
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е�о
л�чшие
�ачества,
относиться
�
нем�
с
симпати-

ей
и
�важением.
Для
доброжелательно�о
челове�а

хара�терно
�мение
прощать
др��им
людям
�а�ие-

либо
прост�п�и
или
несовершенства.
Он
способен

отделять
челове�а
от
тех
пост�п�ов,
�оторые
этот

челове�
совершает.
Именно
это
�мение
позволяет

принять
челове�а,
общаться
с
ним,
совместно
на-

ходить
п�ти
исправления.

Третье
 �ачество
–
 это
 �мение
быть
 самим
со-

бой.
Это
позволяет
сближаться
с
др��ими
людьми.

В
процессе
общения
отрабатывать
весь
перечень

положительных
 человечес�их
 �ачеств.
 Бла�одаря

этом�
�ачеств�
появляется
яр�ая,
самобытная
лич-

ность,
 �оторая
 притя�ивает
 �
 себе
 др��их
 людей

и
незаметно
для
них
меняет
в
л�чш�ю
сторон�.

Очень
важное
�ачество
челове�а
–
это
во
время

общения
от�азаться
от
общих
расс�ждений.
На�чить

ребён�а
 быть
 �он�ретным
 в
 своих
 расс�ждениях

поможет
ем�
выбрать
правильное
действие
в
жиз-

ни.
Поэтом�
в
процессе
общения
со
своими
воспи-

танни�ами
А.С.
Ма�арен�о
�чил
их
�он�ретно
�ово-

рить
о
своих
проблемах,
выс�азывать
свое
мнение

и
переживания.

Пятое
�ачество,
�оторое
воспитывал
А.С.
Ма�а-

рен�о,
это
инициативность.
Е�о
воспитанни�и
обла-

дали
деятельностной
позицией.
Они
мо�ли
дви�ать-

ся
 вперед,
 �станавливать
 здоровые
 отношения

с
др��ими
людьми,
через
само�правление.

Раз�меется,
 с�ществ�ет
 множество
 др��их

�ачеств,
�оторые
позволяют
челове��
стать
яр�ой,

положительной
 личностью,
 �оторые
формир�ют

ответственно�о
челове�а.
Общество,
в
�отором
боль-

шинство
людей
обладают
ответственностью,
наибо-

лее
жизнеспособно.

А
теперь
попроб�ем
проанализировать,
нас�оль-

�о
 ответственно
 се�одня
 �раждане
 Российс�ой

Федерации
относятся
�
проблеме
воспитания
и
от-

рабатываются
ли
выше
перечисленные
�ачества.

Использование
нар�отичес�их
веществ
в
среде

старше�лассни�ов
в
образовательных
�чреждениях

Российс�ой
Федерации,
в
том
числе
и
в
нашей
Рес-

п�бли�е
Ха�асия,
имеет
место.
Фа�тичес�и
�аждый

третий
старше�лассни�
попробовал
действие
нар-

�отичес�их
веществ
на
себе.
Это
проблема
перера-

стает
в
национальное
бедствие.
В
молодёжной
среде

нар�отичес�ие
вещества
распространяются
подоб-

но
цепной
реа�ции.
Этом�,
 �
 сожалению,
способ-

ств�ют
 средства
массовой
 информации,
 �оторые

неоправданно
а�центир�ют
внимание
на
этой
про-

блеме
в
подрост�овой
и
юношес�ой
среде,
но
не

�деляют
достаточно�о
внимания
пропа�анде
здоро-

во�о
образа
жизни,
а
та�же
не
в�лючаются
в
доста-

точной
мере
в
просвещение
педа�о�ов
и
родителей

по
данном�
вопрос�.

А.С.
Ма�арен�о
пре�расно
разрешал
эт�
пробле-

м�.
Е�о
педа�о�ичес�ий
�олле�тив
был
под�отовлен.

Эта
под�отов�а
за�лючалась,
прежде
все�о,
в
зна-

нии
потребностей
�аждо�о
воспитанни�а,
�довлет-

ворении
этих
потребностей,
вовлечении
воспитан-

ни�ов
в
общественно
полезные
дела.

Обращаясь
�
родителям,
Антон
Семенович
�ово-

рил,
что
на�чить
ребён�а
быть
счастливым
нельзя,

но
воспитать
е�о,
общаться
с
ним
та�,
чтобы
он
был

счастлив,
можно.
А
для
это�о
необходимо,
прежде

все�о,
 понять
 собственно�о
ребён�а,
 а
 поняв
 е�о,

о�азать
 соответств�ющ�ю
 помощь.
О�азывая
 эт�

помощь,
 через
 знание
е�о
 потребностей,
 �беречь

от
 вредно�о
 влияния.
 Эти
 мысли
 он
 пре�расно

изложил
в
«Кни�е
для
родителей».

Правильно
пост�пают
нынешние
педа�о�и,
�ото-

рые
вместе
с
ребятами
создают
различные
волон-

тёрс�ие
�р�ппы.
Через
эти
�р�ппы
идёт
чёт�ое
фор-

мирование
(развитие)
положительных
потребностей,

�оторые
 бло�ир�ют
 тя��
 �
 нар�оти�ам,
 ��рению,

�потреблению
ал�о�ольных
напит�ов.

Неприличные
 выражения
 в
 общении
 межд�

людьми
се�одня
распространенное
явление.
И
люди,

�оторые
 �потребляют
 подобные
 выражения,
 даже

не
представляют
то�о,
что
это
ор�жие
слабых,
не-

�веренных
в
себе
людей.

В
среде
подрост�ов
проблема
неценз�рной
ле�-

си�и
становится
особенно
острой.
Почем�?
Потом�

что
 часто
 эти
 слова
 они
 слышат
 из
 �ст
 взрослых

людей,
собственных
родителей,
своих
��миров.
Они

начинают
считать,
что
это
проявление
взрослости.

Мы
сами
создаём
атмосфер�
не�оторой
моды
�пот-

ребления
матерной
речи.
Наши
дети
се�одня
мо��т

слышать
 эти
 слова
 с
 телеэ�ранов,
 в
 �инотеатрах,

в
различных
общественных
местах.
Ужасно
то,
что

родители,
 не
 стесняясь
 о�р�жающих
 их
 людей,

применяют
эти
слова
по
отношению
�
своим
детям.

И
это
не
мои
фантазии.
К
сожалению,
был
неодно-

�ратным
свидетелем,
�о�да
отец
или
мать
�потреб-

ляли
 неценз�рн�ю
 брань,
 обозначая
 поведение

свое�о
ребён�а.
Со�рат
о
подобных
людях
�оворил:

«Ка�ов
челове�,
та�ова
е�о
речь».
До
сведения
ро-

дителей
необходимо
доводить
та�ие
мысли.
И
чем

чаще,
 тем
б�дет
 л�чше.
Использование
 этих
 слов

��азывает
на
д�ховн�ю
болезнь
�потребляющих
их

людей.
Эта
болезнь
заразная
и
б�меран�ом
�дарит,

прежде
все�о,
�лавных
воспитателей,
а
именно
ро-

дителей.
На�апливаясь
в
обществе,
данная
болезнь

рано
 или
 поздно
 приведёт
 �
 де�радации
 нации,

�
д�ховном�
и
нравственном�
разложению.

А.С.
Ма�арен�о,
 писал:
 «Матерное
 слово
 есть

непри�рашенная,
 мел�ая,
 бедная
 и
 дешевая
 �а-

дость».
Своим
воспитанни�ам
он
постоянно
вн�шал

эт�
мысль.
Он
 старался
 верн�ть
 времена
Але�сея

Михайловича
Романова,
р�сс�о�о
царя
ХVII
ве�а,
�де

�потребление
 неценз�рной
 брани
 было
 ��оловно

на�аз�емо.
Именно
этот
царь
был
сторонни�ом
мо-

рально�о
 совершенствования
 и
 бла�очестия.
Бла-

�одаря
чем�,
с�вернословие
на
Р�си
до
середины

ХIХ
ве�а
не
было
распространено.
А.С.
Ма�арен�о

предпола�ал,
что
�потребление
этих
слов
влияет
и

на
здоровье
�потребляющих
их
людей.
Нам
необхо-
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димо
се�одня
чаще
об
этом
�оворить
детям,
под-

рост�ам,
их
родителям.
Необходимо
работать
над

созданием
 та�ой
 среды,
 �оторая
 была
 в
 �олонии

имени
А.М.
Горь�о�о
�
А.С.
Ма�арен�о.
Ведь
е�о
вос-

питанни�и
воспитывали
в
себе
и
др��
в
др��е
л�ч-

шие
человечес�ие
�ачества,
в
том
числе
неприятие

неценз�рной
брани.

Пре�расна
та
образовательная
ор�анизация,
�де

созданы
�словия
для
приобретения
��льт�ры
пове-

дения
 и
 ��льт�ры
 общения.
 В
 нашей
 респ�бли�е

та�ой
ор�анизацией
является
авторс�ая
социо��ль-

т�рная
модель
–
про�рамма
«Дом
в
лес�».
Основная

цель
 этой
модели
–
 ор�анизация
 летне�о
 отдыха,

оздоровления
и
занятости
детей,
подрост�ов
и
мо-

лодёжи
 Респ�бли�и
 Ха�асия.
 Расположена
 она

в
Алтайс�ом
районе
в
за�ородном
детс�ом
оздоро-

вительном
ла�ере
«Бер��т».
Это
э�спериментальная

площад�а
Федерально�о
�ос�дарственно�о
автоном-

но�о
�чреждения
«Федеральный
инстит�т
развития

образования».
Но
это
может
быть
ш�ольный
драма-

тичес�ий
театр,
ст�дия
бальных
танцев,
хор,
м�зы-

�альный
ор�естр,
 х�дожественная
 ст�дия.
Именно

в
�словиях
та�о�о
рода
объединений
дети
пол�чают

навы�и
��льт�ры
поведения
и
��льт�ры
общения.

Се�одня
 �омм�ни�ативные
 навы�и
 �трачены

в
 среде
молодых
 людей.
Это
 произошло
 в
 связи

с
 �ходом
их
 в
 интернет-пространство.
И�романия

подавляет
в
челове�е
желание
общаться
с
себе
по-

добными,
заменяет,
а
можно
с�азать,
выдавливает,

��льт�р�
общения.
Родителям
необходимо
обратить

серьёзное
внимание
на
это
явление
и
предложить

своим
детям
иной,
�вле�ательный,
интересный
объе�т

внимания.
Та�им
объе�том
внимания
может
стать

домашний
 театр,
 семейные
 походы
 и
 э�с��рсии,

занятия
в
разнообразных
�р�ж�ах
и
се�циях
и
т.п.

Обращаю
внимание
нынешних
педа�о�ов,
роди-

телей
на
то,
что
А.С.
Ма�арен�о
создал
стройн�ю,

прод�манн�ю
 �л�бн�ю
 систем�.
 Именно
 �л�бная

система
 позволяла
 ем�
 создавать
 необходимые

�словия
 для
 расцвета
 способностей
 �
 ��льт�ре

общения,
 развития
 заложенных
 природой
 в
 них

талантов.
 На
 мой
 вз�ляд,
 челове�,
 обладающий

определённым
 талантом,
 на�чается
 �важать
 себя,

а
 �важающий
 себя
 челове�
 ни�о�да
 не
 позволит

�нижать
др��их
людей.
В
моем
сердце
зв�чат
слова

А.С.
Ма�арен�о:
«Наши
дети
–
это
наша
старость.

Правильное
воспитание
–
это
наша
счастливая
ста-

рость,
плохое
воспитание
–
это
наше
б�д�щее
�оре,

это
наши
слёзы,
это
наша
вина
перед
др��ими
людь-

ми,
перед
всей
страной».
Поэтом�
се�одня
в
ш�олах

эта
стройная
�л�бная
система
должна
ф�н�циониро-

вать,
чтобы
не
возни�ла
эта
вина
перед
Отечеством.

Особое
 внимание
А.С.
Ма�арен�о
 обращал
 на

�ачественное
 составление
 плана
 работы
 �л�бов.

Почем�?
Потом�
что
необходимо
знать
о
том,
�а�ой

материал
�своил
воспитанни�,
нас�оль�о
он
ценен

для
не�о.
Что
дад�т
новые
знания
для
дальнейше�о

развития
раст�щем�
челове��?
Поэтом�
в
�омм�не

имени
Ф.Э.
Дзержинс�о�о
работали
разнообразные

�л�бы.
В
театральном
�л�бе
спе�та�ли
ставили
сами

воспитанни�и.
А.С.
Ма�арен�о
считал,
что
данная
ра-

бота
способствовала
развитию
�омм�ни�ативных
на-

вы�ов,
и
это
пол�чало
зелёный
свет
для
работы
�л�-

бов.
Потом�
что
эти
�л�бы
работали
в
соответствии

с
е�о
вз�лядом:
«Если
я
б�д�
та�
пост�пать,
чтобы
все

остальные
были
счастливы,
то�да
и
я
б�д�
счастлив».

Необходим
и
 �ачественный
подбор
�адров
для

ор�анизации
работы
�л�бов,
�оторые
ос�ществля-

ют
 свою
 воспитательн�ю
деятельность
 в
 соответ-

ствии
 с
 выс�азыванием
А.С.
Ма�арен�о:
 «На�чить

челове�а
быть
счастливым
–
нельзя,
но
воспитать

е�о
та�,
чтобы
он
был
счастливым,
можно».
Важно

и
взаимодействие
с
различными
��льт�рными
цент-

рами
(театрами,
филармониями).
Это
позволит
вос-

питать
�
нынешней
молодёжи
серьёзное
отношение

�
ис��сств�,
повысить
�
них
��льт�рный
�ровень.

Высо�ий
��льт�рный
�ровень
челове�а
позволя-

ет
выработать
�
не�о
и
�беждения
в
необходимости

сохранения
о�р�жающей
среды,
бережно�о
отноше-

ния
�
природе.
И
снова
вын�жден
�онстатировать

фа�т
то�о,
что
э�оло�ичес�ое
воспитание
нынешней

молодёжи
остаётся
на
невысо�ом
�ровне.
Недаром

2017
�од
был
провоз�лашен
в
нашей
стране
Годом

э�оло�ии.

Мы
ежедневно
�беждаемся
в
том,
что
люди
со-

вершенно
без�рамотны
в
 э�оло�ичес�ом
вопросе.

Горы
м�сора,
за�рязнение
водоёмов,
хищничес�ое

использование
природных
рес�рсов
–
вот
в
�а�ой

среде
жив�т
нынешние
дети,
подрост�и
и
молодёжь.

Это
отношение
�
о�р�жающей
их
среде
они
впиты-

вают
с
моло�ом
матери.
А
надо
выработать
�беж-

дение
 о
 необходимости
 сохранения
 о�р�жающей

среды.
И
приёмов
в
этом
плане
мно�о.
Волонтёры

нашей
респ�бли�и
проявили
инициатив�
и
�брали

м�сор
по
бере�ам
Енисея.
Данн�ю
а�цию
они
на-

звали
«Чистые
бере�а
Енисея».
Есть
надежда
в
том,

что
 это
 станет
 традицией,
 их
 пример
 поддержит

все
население
Респ�бли�и
Ха�асия
и
бере�а
 всех

водоёмов
 б�д�т
 все�да
 чистыми.
Самый
 �лавный

приём
–
это
личный
пример
родителей,
педа�о�ов,

чиновни�ов.
Наши
 чиновни�и
еже�одно
и
 не
один

раз
выходят
на
традиционные
с�бботни�и,
�бирают

пар�и
и
приле�ающие
�
�лавным
доро�ам
обочины.

Именно
эти
�ате�ории
старших
товарищей
позво-

лят
за�репиться
в
д�ше
подрастающе�о
по�оления

стремлению
бережно�о
отношения
�
возд�х�,
воде,

почве,
животном�
и
растительном�
мир�.

Э�оло�ичес�ое
 воспитание
 ос�ществлялось

в
�омм�не
�
А.С.
Ма�арен�о
постоянно.
Достаточно

вспомнить,
что
в
�омм�не
не
было
техничес�их
сл�-

жащих
(попрост�
–
�борщиц).
Ребята
сами
следили

за
чистотой
и
поряд�ом
своих
�омнат,
др��их
поме-

щений
и
территории.
Это
становилось
их
привыч-

�ой,
�отор�ю
они
пронесли
через
всю
свою
жизнь.

Это
не
значит,
что
се�одня
необходимо
во
всех

образовательных
 ор�анизациях
 внедрить
 эт�
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пра�ти��.
Но
на�чить
детей,
подрост�ов
и
молодёжь

�важать
тр�д
тех,
�то
наводит
порядо�,
необходимо.

Се�одня
с�ществ�ет
масса
возможностей
воспи-

тать
�
ребят
бережное
отношение
�
растительном�

и
животном�
мир�.
Походы
и
э�с��рсии
в
различ-

ные
природные
зоны,
зоопар�и,
э�зотари�мы
позво-

ляют
сопри�осн�ться
с
живым,
�видеть
�расот�
это-

�о
живо�о.
Работа
по
бла�о�стройств�
приле�ающих

территорий
–
вот
то
немно�ое,
что,
без�словно,
не-

обходимо
делать
совместно
с
ребятами
педа�о�ам

и
родителям.
И
чем
чаще
мы
это
б�дем
делать,
тем

большая
вероятность
то�о,
что
в
челове�е,
на�онец,

появится
то
�ачество,
�оторое
необходимо
для
е�о

бла�опол�чно�о
с�ществования.
Это,
прежде
все�о,

хорошие
 привыч�и
 и
 э�оло�ичес�ая
 ��льт�ра.

Это
 �армонизация
 отношения
 людей
 с
 природой.

И
лоз�н�ом
в
данном
вопросе
должны
стать
слова

франц�зс�о�о
философа-просветителя
Вольтера:

«Надо
 возделывать
 наш
 сад».
Философ
Вольтер

имел
в
вид�
наш
вн�тренний
д�ховный
мир.
Эти
�а-

чества
я
бы
назвал
любовью.
«Любовь
–
это
самое

вели�ое
 ч�вство,
 �оторое
 вообще
 творит
 ч�деса,

�оторое
творит
новых
людей,
создает
величайшие

человечес�ие
ценности»,
–
�оворил
А.С.
Ма�арен�о.

Важным
 средством
 всесторонне�о
 развития

челове�а
является
тр�довое
воспитание.
Это
пре-

�расно
 понимал
А.С.
Ма�арен�о,
 �оторый
 создал

стройн�ю
систем�
тр�дово�о
воспитания.
В
настоя-

щее
 время
мно�ие
 приёмы
 тр�дово�о
 воспитания

А.С.
Ма�арен�о
 в
 массовой
 пра�ти�е
 педа�о�ов

общеобразовательных
 ор�анизаций
 пра�тичес�и

невозможны,
да
очевидно
в
этом
и
нет
н�жды.
По-

явились
 др��ие,
 не
менее
 эффе�тивные
методы,

формы
тр�дово�о
воспитания.
Се�одня
ш�ола
раз-

вивает
�
детей
исполнительс�ие
способности
и
ста-

рается
развить
творчес�ие
способности,
использ�я

для
это�о
серьёзн�ю
и
занимательн�ю
деятельность,

опираясь
на
природные
задат�и
и
с�лонности
�аж-

до�о
ребён�а.
Главное
в
этом
вопросе
–
использо-

вание
принципа
систематичности.
Педа�о�ам
и
ро-

дителям
необходимо
помнить
слова
А.С.
Ма�арен�о

о
 воспитании
 тр�долюбия,
 �оторый
 с�азал
 о
 том,

что
 на�читься
 тр�долюбию
потреб�ется
 три
 �ода,

а
на�читься
лени,
потреб�ется
все�о
три
дня.

Главным
фа�тором
тр�дово�о
воспитания
явля-

ется
совместный
тр�д
воспитанни�ов
и
воспитате-

лей
(педа�о�ов,
родителей).
Во
время
совместно�о

тр�да
необходимо
демонстрировать
радость
и
�до-

вольствие,
вовремя
о�азывать
помощь,
по�азывать,

что
бла�одаря
тр�д�
дости�ается
счастье
и
бла�о-

пол�чие.

И�рают
положительн�ю
роль
и
выстав�и
подело�.

Прис�тств�я
 на
 подобных
 выстав�ах,
 я
 наблюдал,

что
ребята,
�оторые
представляли
свои
э�спонаты,

испытывали
наслаждение
от
то�о
востор�а,
�оторое

проявляли
по
отношению
�
их
подел�е
посетители.

Уверен,
 что
 �
 них
 появляется
 желание
 творить

и
тр�диться.
Выстав�и
и
др��ие
формы
тр�дово�о

воспитания
развивают
пытливость
и
любознатель-

ность.
 Без
 это�о
 невозможно
 воспитать
 �расот�

человечес�их
 отношений,
 �ордость
 за
 свой
 тр�д,

ч�вство
лично�о
достоинства.

О�ромное
значение
А.С.
Ма�арен�о
�делял
пат-

риотичес�ом�
воспитанию.
Он
пре�расно
понимал,

что
 патриотичес�ое
 воспитание
 является
 основой

э�ономичес�о�о
развития
страны
и
её
безопаснос-

ти.
Он
отмечал
то,
что
патриотизм
проявляется
не

толь�о
в
�ероичес�их
пост�п�ах,
но
и
в
честности,

справедливости,
 из�чении
истории
 свое�о
Отече-

ства,
порядочности.

Идейные
составляющие
патриотизма
были
и
ос-

таются
 хара�терной
чертой
российс�о�о
ментали-

тета,
 д�ховной
 и
 нравственной
 основой
 развития

российс�ой
�ос�дарственности.
К
сожалению,
воз-

ни�ли
не�оторые
проблемы
патриотизма
в
совре-

менной
России,
 прежде
все�о
 в
рез�льтате
 эпохи

идеоло�ичес�о�о
 плюрализма.
Эт�
 брешь
 се�одня

педа�о�ичес�ая
общественность
пытается
за�рыть

и
во
мно�ом
ей
это
�дается.
Взамен
равнод�шия,

ни�илизма,
национализма
�
не�оторой
части
насе-

ления
России
они
�спешно
воспитывают
�раждан-

с�ий
дол�,
а�тивн�ю
жизненн�ю
позицию,
�важитель-

ное
отношение
�
др��им
нациям.
Бла�одаря
этом�

процесс�,
идёт
формирование
национальной
идеи

и,
 прежде
 все�о,
 через
 национальн�ю
 идентифи-

�ацию.
Это
яр�о
проявляется
в
нашей
мно�онацио-

нальной
респ�бли�е.

В
данной
сит�ации
необходимо
всю
воспитатель-

н�ю
работ�
направить
на
воспитание
ответственно�о

политичес�о�о
и
морально�о
выбора.
Я
твёрдо
�беж-

ден
в
том,
что
этом�
помо��т
�беждения
А.С.
Ма�а-

рен�о,
�оторые
он
оставил
нам
в
своих
п�бли�ациях.

Кроме
 то�о,
 необходима
 работа,
 �оторая
 обяза-

тельно
 в�лючает
 в
 себя
 след�ющие
 принципы:

целенаправленности,
систематичности
и
�правляе-

мости.
А
та�же
след�ющие
методы:
метод
�бежде-

ния,
метод
положительно�о
примера,
метод
�праж-

нений.
Эта
работа
 в�лючает
 в
 себя
политичес��ю

и
социальн�ю
�рамотность,
из�чение
за�онов
�ос�-

дарства,
воспитание
стремления
работать
на
про-

цветание
своей
Родины.
Толь�о
в
этом
сл�чае
про-

изойдет
истинное
сплочение
народов
России.

Та�им
 образом,
 мы
 попытались
 рас�рыть

нес�оль�о
проблем
воспитания,
на
�оторые
серьёз-

ное
 внимание
 обращал
 наш
 вели�ий
 педа�о�

А.С.
Ма�арен�о,
и
попытались
дать
ответ,
 �а�ими

способами
в
нынешней
сит�ации
мы
сможем
поло-

жительно
их
решить.
Раз�меется,
вариантов
реше-

ния
этих
проблем
�ораздо
больше.
От
нас,
педа�о-

�ов
 и
 родителей,
 треб�ется
 постоянный
 поис�

эффе�тивных
способов
их
решения.
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ТАРАСОВА
С.А.,��.ист.н.,�зав.�отделом�по�профила�ти�е�асоциально�о�поведения

и�пропа�анде�здорово�о�образа�жизни�Тамбовс�о�о�областно�о��ос
дарственно�о

бюджетно�о�образовательно�о�
чреждения�дополнительно�о�образования

«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»,�Iljina84@mail.ru

В�статье�представлен�опыт�межведомственно�о�взаимодействия�образования�и�здравоохранения,�
чреж-

дений�здравоохранения�и�образовательных�ор�анизаций�Тамбовс�ой�области�в�рам�ах�прое�тной�работы.

Автор�описывает�три�значимых�инновационных�прое�та�и�про�раммы:�«Ш�ола�здоровья»,�«Ш�ольное�пита-

ние»�и�«Ш�ольная�медицина»,�действ
ющих�в�ре�ионе.�Первые�два�–�прое�т�и�про�рамма�–�
же�переросли

в�постоянно�действ
ющие�ре�иональные�социальные�про�раммы,�а�третий�«Ш�ольная�медицина»�зап
щен

в�пилотном�режиме�до�2019� �ода.�А�т
альность� всех�прое�тов�подчер�н
та� значимостью�вопросов� здо-

ровья� подрастающе�о�по�оления.�Материал�б
дет� полезен� специалистам�системы�образования�др
�их

ре�ионов�Российс�ой�Федерации.

Ключевые
 слова:
 прое�тная� работа,� здоровьсбережение,� «Ш�ола� здоровья»,� «Ш�ольное� питание»,

«Ш�ольная�медицина».

The�article�presents�the�experience�of�interdepartmental�interaction�between�education�and�health�care,�health

care�institutions�and�educational�organizations�of�the�Tambov�region�within�the�project�work.�The�author�describes

three� important� innovative� projects� and�programs:� «school� of� health»,� «School� food»� and� «School�medicine»,

operating�in�the�region.�The�first�two-the�project�and�the�program�–�have�grown�into�a�permanent�regional�social

programs,�and�the�third�«School�medicine»�launched�in�pilot�mode�until�2019.�The�relevance�of�all�projects�highlighted

the�importance�of�health�issues�of�the�younger�generation.�The�material�will�be�useful�to�specialists�of�the�education

system�of�other�regions�of�the�Russian�Federation.

Keywords:
project�work,�health�care,�«school�of�health»,�«School�food»,�«School�medicine».

Тамбовс�ая
область
более
20
лет
а�тивно
реа-

лиз�ет
совместные
прое�ты
и
про�раммы
в
сфере

образования
и
здравоохранения.
В
этой
деятельно-

сти
и
�правлению
образования,
и
�правлению
здра-

воохранения
области
�далось
дости�н�ть
определён-

ных
рез�льтатов.

Ведомствами
 образования
 и
 здравоохранения

на
 паритетных
 началах
 реализ�ется
 о�оло
 десяти

прое�тов
с
привлечением
иных
заинтересованных

стр��т�р.
Наиболее
значимые
и
а�т�альные
из
них:

прое�т
 «Ш�олы
 здоровья»;
 про�рамма
 «Раз�овор

о
правильном
питании»
и
прое�т
«Ш�ольное
пита-

ние»;
прое�т
«Ш�ольная
медицина».

Прое�т� «Ш�олы� здоровья»

С
середины
 1990-х
 ��.
 Российс�ая
Федерация

вст�пила
в
реализацию
прое�та
«Ш�олы
здоровья».

Прое�т
разработан
и
реализ�ется
под
э�идой
Евро-

пейс�ой
�омиссии
(ЕК),
Совета
Европы
(СЕ)
и
Евро-

пейс�о�о
ре�ионально�о
бюро
Всемирной
ор�ани-

зации
 здравоохранения
 при
 ООН.
 Сеть
Ш�ол

здоровья
развивается
в
45
странах
мира.

Российс�ая
 сеть
ш�ол
 здоровья
 (РСШЗ)
 –
 это

объединение
ш�ол,
 содейств�ющих
 ��реплению

здоровья,
 работающих
 по
 соответств�ющим

про�раммам
 в
 с�бъе�тах
 Российс�ой
Федерации.

Работа
Российс�ой
сети
ш�ол
здоровья
направлена

на
объединение
�силий
се�торов
здравоохранения

и
образования,
 а
 та�же
др��их
 ведомств
 с
 целью

сохранения
и
��репления
здоровья
ш�ольни�ов.

По
данным
на
�онец
2017
�ода
в
Тамбовс�ой
об-

ласти
действ�ет
32
ш�олы,
содейств�ющих
сохра-

нению
и
��реплению
здоровья
�чащихся
(«Ш�олы

здоровья»).
Они
выполняют
роль
базовых
рес�рс-

ных
 центров,
 обеспечивающих
 методичес�ое

и
�онс�льтативное
сопровождение
всех
образова-

тельных
ор�анизаций
свое�о
района,
�орода.
Дея-

тельность
ш�ол
на
постоянной
основе
освещается

в
сетевом
сообществе
«Ш�ола
здоровья»
на
сайте

Тамбов-Ви�и.
 Одной
 из
ш�ол,
 представляющих

интересы
ре�иона,
является
образовательная
ор�а-

низация
дополнительно�о
образования
–
Област-

ной
центр
творчества
детей
и
юношества.
Учреж-

дение
является
ре�иональным
рес�рсным
центром,

имеет
стат�с
Ш�олы
здоровья
в
системе
дополни-

тельно�о
образования
детей
и
взрослых,
а�тивно

позиционир�ет
 свою
 деятельность
 в
 данном

направлении
работы
(http://dopobr.68edu.ru
–
Здо-

ровый
образ
жизни,
Ш�ольная
медицина).
Кроме

то�о,
в
области
работает
ре�иональная
инноваци-

онная
площад�а
по
теме
«Ш�ола
здоровья:
�омп-

ле�сное
 создание
 здоровьесбере�ающей
 среды

в
образовательном
�чреждении»
–
это
МАОУ
СОШ

№
36
�.
Тамбова.

Прое�т
 «Ш�ола
 здоровья»
 поддерживается

На�чно-исследовательс�им
 инстит�том
 �и�иены
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и
охраны
здоровья
детей
и
подрост�ов
ФГАУ
«НЦЗД»

Минздрава
России.

Про�рамма� «Раз�овор� о� правильном
питании»� и� прое�т� «Ш�ольное� питание»

В
1999
�од�
�омпания
«Нестле
Россия»
приняла

решение
 о
 создании
 и
 внедрении
 специальной

об�чающей
про�раммы
для
детей
и
 подрост�ов
–

«Раз�овор
о
правильном
питании».
Про�рамма
была

разработана
 в
Инстит�те
 возрастной
физиоло�ии

Российс�ой
А�адемии
Образования.
Р��оводитель

авторс�о�о��олле�тива�–�дире�тор�Инстит�та,�а�а-

деми��Российс�ой�А�адемии�Образования�Россий-

с�ой�Федерации�М.М.�Безр��их.
Конс�льтационн�ю

поддерж��
 про�рамме
 о�азывает
Федеральный

исследовательс�ий
центр
питания
и
биотехноло�ии.

Внедрение
и
работа
про�раммы
ос�ществляется

при
поддерж�е
Министерства
образования
и
на��и

РФ,
а
та�же
ре�иональных
�правлений
и
департа-

ментов
образования.
В
реализации
Про�раммы
�ча-

ств�ют
более
40
ре�ионов
Российс�ой
Федерации.

На
территории
Тамбовс�ой
области
специальная

об�чающая
 Про�рамма
 для
 детей
 и
 подрост�ов

«Раз�овор
 о
 правильном
 питании»
 реализ�ется

с
2010
�ода.
Участни�ами
Про�раммы
являются
все

общеобразовательные
ор�анизации
области.

Ор�анизационн�ю,
 методичес��ю
 и
 информа-

ционн�ю
 поддерж��
 Про�раммы
 ос�ществляет

лаборатория
 здоровьесбере�ающих
 техноло�ий

Областно�о
инстит�та
повышения
�валифи�ации.

Параллельно
реализации
про�раммы
для
детей

и
подрост�ов
Тамбовс�ая
область
в
рам�ах
приори-

тетно�о
 национально�о
 прое�та
 «Образование»

реализовывала
э�спериментальный
прое�т
по
совер-

шенствованию
ор�анизации
питания
об�чающихся

в
 общеобразовательных
 �чреждениях
 «Ш�ольное

питание».
В
рам�ах
прое�та
проводятся
�он��рсы
на

«Л�чшие
ш�ольные
столовые»
и
«Л�чших
поваров»,

«Кон��рс
для
педа�о�ов
и
�чащихся
по
ито�ам
реа-

лизации
про�раммы
«Раз�овор
о
правильном
пита-

нии»
и
др.

Се�одня
 прое�т
 и
 про�рамма
 переросли
 �же

в
постоянно
действ�ющие
ре�иональные
социальные

про�раммы.

Прое�т� «Ш�ольная� медицина»

С
2016
 �ода
 в
 области
 реализ�ется
 ещё
 один

полномасштабный
пилотный
прое�т
под
названием

«Ш�ольная
медицина».
В
ближайшие
�оды
в
ш�олах

России
планир�ют
изменить
модель
ш�ольной
ме-

дицины.
Изменение
модели
связано
с
нес�оль�ими

фа�торами.
Во-первых,
Минздрав
РФ
вместе
с
Мин-

обрна��и
РФ
намерены
сделать
�пор
на
профила�ти-

��
детс�их
и
подрост�овых
заболеваний
в
ш�олах,

а
во-вторых,
оба
ведомства
заинтересованы
в
раз-

витии
�адрово�о
потенциала,
в
том
числе
через
фор-

мирование
новых
профессиональных
�омпетенций

медицинс�их
и
педа�о�ичес�их
работни�ов.

След�ет
отметить,
что
пилотный
прое�т
реали-

з�ется
толь�о
в
пяти
ре�ионах
Российс�ой
Федера-

ции:
в
Респ�бли�е
Саха,
Ямало-Ненец�ом
автоном-

ном
о�р��е,
Ростовс�ой,
Смоленс�ой
и
Тамбовс�ой

областях.

Пилотный
прое�т
по
совершенствованию
о�аза-

ния
 медицинс�ой
 помощи
 несовершеннолетним

в
образовательных
ор�анизациях
Тамбовс�ой
обла-

сти
реализ�ется
в
области
с
2017
�.
(при�аз
�прав-

ления
 здравоохранения
 Тамбовс�ой
 области

и
 �правления
 образования
 Тамбовс�ой
 области

от
23.01.2017
№
53/128).
Прое�т
рассчитан
на
пе-

риод
до
2019
�.

Целью
реализации
Прое�та
 является
 создание

инновационной
модели
эффе�тивно�о
медицинс�о�о

обеспечения
и
профила�ти�и
заболеваний
в
�сло-

виях
общеобразовательных
ор�анизаций.

В
 целях
 чёт�ой
 �оординации
 по
 исполнению

«дорожной
 �арты»
Прое�та
 выстроена
 разно�ров-

невая
модель
�правления
е�о
реализацией:

на
Страте�ичес�ом
�ровне
действ�ет
Координа-

ционный
Совет
по
формированию
здорово�о
обра-

за
жизни
населения
области
(Состав
и
Положение

�тверждены
постановлением
администрации
обла-

сти
№
776
от
01.07.2009
с
изм.);

на
та�тичес�ом
�ровне
(ре�иональном)
действ�-

ет
Рабочая
�р�ппа
(Прое�тный
офис):
наблюдатель-

ный
совет,
э�спертно-�онс�льтативный
совет;

операционный
�ровень
представлен
мобильны-

ми
рабочими
�р�ппами
на
базе
пилотных
площадо�.

В
 �ачестве
 пилотных
 площадо�
 выст�пают
 две

общеобразовательные
ор�анизации
области:

М�ниципальное
 автономное
 образовательное

�чреждение
«Средняя
общеобразовательная
ш�ола

№
1
–
«Ш�ола
С�ол�ово-Тамбов»
�.
Тамбова;

М�ниципальное
 автономное
 образовательное

�чреждение
 «Татановс�ая
 средняя
 общеобразо-

вательная
ш�ола»
Тамбовс�о�о
района.

Пред�смотрены
 след�ющие
 этапы
 реализации

Прое�та:

I
этап
–
ор�анизационный:
2016–2017
��.

II
этап
–
реализация
прое�та:
2017–2018
��.

III
этап
–
подведение
ито�ов
реализации
прое�-

та:
2019
�.

В
 рам�ах
 исполнения
 задач,
 поставленных
 на

2017
 �.,
 в
 системе
образования
решались
 задачи

формирования
 �адрово�о
 потенциала,
 внедрение

ново�о
содержания
техноло�ий.

А�тивная
стадия
реализации
прое�та,
2017
�.:

–
специалисты
�правления
образования
и
на��и

области
и
р��оводители
образовательных
ор�ани-

заций
–
пилотных
площадо�
приняли
�частие
в
за-

седаниях
Координационно�о
совета
по
формирова-

нию
 здорово�о
 образа
жизни
 населения
 области

(03.08.2017
�.),
�оординационно�о
Совета
админи-

страции
Тамбовс�о�о
района
Тамбовс�ой
области

по
 формированию
 здорово�о
 образа
 жизни

(03.04.2017
�;
04.07.2017
�.);
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–
в
Тамбовс�ом
районе
по
решению
�оордина-

ционно�о
совета
по
формированию
ЗОЖ
админист-

рации
Тамбовс�о�о
района
создана
рабочая
�р�ппа

при
администрации
Тамбовс�о�о
района
по
реали-

зации
прое�та
«Ш�ольная
медицина»;

–
специалистами
�правления
образования
и
на-

��и
 области
 проведён
 мониторин�
 ор�анизации

работы
пилотных
площадо�
по
сохранению
и
��реп-

лению
здоровья
�чащихся
(сентябрь
2017
�.)
и
мо-

ниторин�
 ор�анизации
питания
детей
 в
 образова-

тельных
 ор�анизациях,
 являющихся
 пилотными

площад�ами
(июль
2017
�.);

–
специалистами
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
и
ТОГБОУ

ДО
«Центр
развития
творчества
детей
и
юношества»

проведено
 3
 на�чно-методичес�их
 мероприятия,

на
 �оторых
 затра�ивались
 вопросы
 реализации

прое�та
«Ш�ольная
медицина»
(в
рам�ах
исполне-

ния
«дорожной
�арты»
Прое�та),
с
общим
охватом

150
�частни�ов:

1)
 обс�ждение
 вопросов
 межведомственно�о

взаимодействия
по
реализации
пилотно�о
прое�та

«Ш�ольная
медицина»
в
рам�ах
финала
ре�иональ-

но�о
 этапа
VIII
 Всероссийс�о�о
 �он��рса
 «Учитель

здоровья
России
–
2017»
(10.10.2017
�.);

2)
межре�иональная
на�чно-пра�тичес�ая
�онфе-

ренция
 «Современные
 подходы
 �
формированию

��льт�ры
здоровья
в
�словиях
реализации
�онцеп-

ции
физичес�о�о
воспитания»
(19.10.2017
�.);

3)
областной
пра�ти�о-ориентированный
семи-

нар
«Современные
подходы
�
профила�ти�е
хрони-

чес�их
заболеваний
ш�ольни�ов»
(27.10.2017
�.);

–
специалистами
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
при
�час-

тии
специалистов
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития
твор-

чества
 детей
 и
юношества»
 ор�анизован
 и
 про-

ведён
 �он��рс
 для
 педа�о�ичес�их
 работни�ов
 по

здоровьесбережению
в
ш�оле
–
ре�иональный
этап

VIII
Всероссийс�о�о
�он��рса
«Учитель
здоровья
Рос-

сии
–
2017».

Всероссийс�ий
�он��рс
проводится
при
поддер-

ж�е
Комитета
Гос�дарственной
Д�мы
по
образова-

нию
и
 на��е,
Министерства
 образования
 и
 на��и

Российс�ой
Федерации.
В
заочном
этапе
ре�иональ-

но�о
Кон��рса
приняло
�частие
23
педа�о�а
обра-

зовательных
ор�анизаций
ре�иона.
В
финал
вышло

7
�чителей.
По
ито�ам
финала
победителем
призна-

на
педа�о�
МАОУ
«Татановс�ая
СОШ»,
�оторая
до-

стойно
представила
Тамбовс��ю
область
на
Всерос-

сийс�ом
�он��рсе
в
�.
Воронеж
(29.11–01.12
2017
�.)

и
 VIII
 Всероссийс�ом
фор�ме
 «Здоровьесбере�а-

ющее
образование:
опыт,
проблемы,
перспе�тивы

развития».
Ито�
–
диплом
победителя
в
номинации

в
номинации
«За
волю
�
победе».

Опыт
 пилотных
 площадо�
 на
 протяжении
 �ода

а�тивно
транслировался
на
разных
�ровнях:
в
рам-

�ах
посещения
Тамбовс�ой
области
деле�аций
из

Костромс�ой
и
Ульяновс�ой
областей
(июнь,
ноябрь

2017
�.),
в
рам�ах
на�чно-методичес�их
мероприя-

тий,
�он��рсов,
на
сайтах
образовательных
ор�ани-

заций,
 на
 телевидении
 (не
менее
 10
 телерепор-

тажей).

В
целях
методичес�ой
поддерж�и
образователь-

ных
ор�анизаций
по
вопросам
здоровьесбереже-

ния
ш�ольни�ов,
 в
 частности,
обеспечения
обра-

зовательных
ор�анизаций
области
методичес�ими

материалами,
медийными
рес�рсами
по
вопросам

здоровьесбережения
ш�ольни�ов
 и
 трансляции

опыта
пилотных
площадо�
Прое�та
создана
специ-

альная
в�лад�а
на
официальном
сайте
Тамбовс�о-

�о
 областно�о
 �ос�дарственно�о
 бюджетно�о
 об-

разовательно�о
 �чреждения
 дополнительно�о

образования
 «Центр
 развития
 творчества
 детей

и
юношества»
[1].

На
информационном
рес�рсе,
�оторый
ре��ляр-

но
 обновляется,
 и
 информация
 а�т�ализир�ется,

имеется
общая
информация
о
Прое�те,
а�т�альная

информация
о
ходе
реализации
«дорожной
�арты»

Прое�та,
размещены
информационно-методичес�ие

�ейсы
для
р��оводителей
образовательных
ор�ани-

заций,
психоло�а,
мед�абинета,
родителей,
а
та�же

разработ�и
образовательных
ор�анизаций,
�частв�-

ющих
в
Прое�те.

Ещё
 одним
 информационно-методичес�им

подспорьем
по
пропа�анде
ЗОЖ
для
специалистов,

родителей,
об�чающихся
является
информационно-

�онс�льтационный
портал
«Подросто�
и
общество»

(podrostok.68edu.ru),
�де
размещаются
а�т�альные

информационные
 �ейсы
 по
 профила�тичес�ой

работе
с
несовершеннолетними.

Образовательными
 ор�анизациями,
 �частв�-

ющими
 в
Прое�те,
 созданы
собственные
мобиль-

ные
 (рабочие)
 �р�ппы
 (�тверждены
 при�азами

образовательных
ор�анизаций),
разработаны
и
�т-

верждены
 про�раммы
 по
 здоровьесбережению

в
ш�оле
(рассматривались
на
педа�о�ичес�их
сове-

тах
образовательных
ор�анизаций
и
�тверждались

р��оводителями
 образовательных
 ор�анизаций),

�омпле�сные
планы
мероприятий
по
здоровьесбе-

режению
с
�частием
социальных
партнёров
Прое�-

та.
Образовательными
и
медицинс�ими
ор�аниза-

циями
в
начале
2017
�.
были
за�лючены
со�лашения

о
взаимодействии
в
рам�ах
пилотно�о
прое�та.

В
рам�ах
реализации
общеш�ольных
мероприя-

тий
самостоятельно
администрацией
и
педа�о�иче-

с�ими
работни�ами
образовательных
ор�анизаций

проведены
собрания
для
педа�о�ичес�их
работни�ов

(методичес�ие
объединения
–
31.03.2017
�.,
педа-

�о�ичес�ие
собрания
–
09.01.2017
�.,
МАОУ
«Сред-

няя
 общеобразовательная
ш�ола
№
 1
 –
 «Ш�ола

С�ол�ово-Тамбов»,
110
педа�о�ов)
и
представите-

лей
родительс�ой
общественности
(13.05.2017
�.
–

МАОУ
«Татановс�ая
СОШ»,
127
родителей)
с
целью

озна�омления
о
ходе
реализации
Прое�та.
Родитель-

с�ая
общественность
а�тивно
информир�ется
о
про-

водимой
в
рам�ах
пилотно�о
прое�та
работе,
в
т.ч.

через
 работ�
 областной
 «Родительс�ой
ш�олы»

(охват
–
более
3000
родителей).
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Ш�олами
–
пилотными
площад�ами
проводились

Дни
здоровья
(один
раз
в
четверть),
охватывающие

100%
�чащихся
данных
�чебных
заведений.
Педа-

�о�ичес�ими
работни�ами
пилотных
площадо�
раз-

рабатывались
и
реализовались
педа�о�ичес�ие
про-

е�ты
(прое�т
по
формированию
��льт�ры
здорово�о

и
безопасно�о
образа
жизни
«Доро�а
�
здоровью»,

МАОУ
 «Татановс�ая
 СОШ»;
 социальный
 прое�т

«Жизнь
без…»,
МАОУ
«Средняя
общеобразователь-

ная
ш�ола
№
1
–
«Ш�ола
С�ол�ово-Тамбов»).

В
течение
10
месяцев
в
образовательных
ор�а-

низациях
области
(м�ниципальных
опорных
площад-

�ах)
реализовывались
техноло�ии
«БОС»,
«Стал�ер»

и
 «Интенсивная
ш�ола»
 и
 др.
 В
 ходе
 реализации

про�раммы
«Стал�ер»
несовершеннолетние
пол�чи-

ли
достоверн�ю
информацию
о
нар�оти�ах,
ал�о�о-

ле,
таба�о��рении,
воздействии
на
челове�а
и
воз-

можностях
преодоления
зависимостей,
�твердились

в
не�ативном
отношении
�
ПАВ,
об�чились
эффе�-

тивным
поведенчес�им
страте�иям,
приобрели
пра�-

тичес�ие
навы�и
поведения
в
�ризисных
сит�ациях.

У�азанными
техноло�иями
охвачено
более
2000
де-

тей
в
области,
в
том
числе
о�оло
200
детей
(�.
Там-

бов).

К
реализации
Прое�та
специалистами
�правле-

ния
образования
и
на��и
и
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
были

а�тивно
под�лючены
волонтёрс�ие
отряды
ст�ден-

тов
 медицинс�их
 образовательных
 ор�анизаций,

�оторые
проводят
социально
значимые
а�ции
и
ме-

роприятия
в
области
пропа�анды
ЗОЖ
для
ш�оль-

ни�ов.
Та�их
мероприятий
на
площад�ах
ш�ол
было

проведено
не
менее
десяти.

В
рам�ах
направления
работы
выстроено
меж-

ведомственное
 взаимодействие
 с
 ор�анизациями

здравоохранения
 (центром
медицинс�ой
 профи-

ла�ти�и
 Тамбовс�ой
 области
 ТОГБУЗ
 «Городс�ая

поли�лини�а
№
5
�.
Тамбова»,
Центром
по
профи-

ла�ти�е
и
борьбе
со
СПИД
ОГБУЗ
«Тамбовс�ая
ин-

фе�ционная
�линичес�ая
больница»
и
др.),
Тамбов-

с�ой
митрополией
Р�сс�ой
Православной
Цер�ви

(Мос�овс�ий
Патриархат),
общественными
ор�ани-

зациями
 (НКО
«Центр
социально-психоло�ичес�ой

реабилитации
«Мост»
(�.
Тамбов),
Тамбовс�им
ре-

�иональным
отделением
общественной
ор�анизации

«Всероссийс�ое
общество
трезвости
и
здоровья»)

и
др��ими
социальными
партнёрами.

Сотр�дничество
в
рам�ах
данно�о
направления

б�дет
 продолжено,
 предпола�ается
 расширение

�р��а
социальных
партнеров.

Управлением
образования
совместно
с
�правле-

нием
здравоохранения
разработаны
и
�тверждены

планы
совместной
работы
образовательных
 ор�а-

низаций
с
районными
и
областными
медицинс�ими

ор�анизациями
по
профила�тичес�ой
работе
в
ш�о-

ле
 и
 �алендари
 еже�одных
 профила�тичес�их

медицинс�их
осмотров.

Пилотные
площад�и,
избранные
для
реализации

прое�та,
имеют
современн�ю
�чебн�ю
баз�
и
ме-

дицинс�ое
оснащение
(мно�оф�н�циональный
оз-

доровительный
центр
с
современным
диа�ности-

чес�им
 обор�дованием).
 В
ш�олах
 �же
 введена

должность
«специалиста
по
ш�ольной
медицине».

Это
фельдшер
с
широ�ими
полномочиями,
на
�о-

торо�о
возложены
врачебные
обязанности
по
пла-

нированию
 и
 ор�анизации
 профила�тичес�их

осмотров,
 проведению
 прививо�,
 о�азанию
 э�с-

тренной
и
неотложной
помощи,
по
взаимодействию

с
областным
центром
профила�ти�и
и
админист-

рацией
ш�олы
 при
 реализации
 мероприятий
 по

здоровьесбережению
об�чающихся,
а
та�же
�онт-

роль
состояния
образовательной
среды.
Педа�о�и

пилотных
ш�ол
в
полном
составе
прошли
соответ-

ств�ющее
об�чение
по
о�азанию
первой
помощи.

В
рам�ах
перво�о
этапа
�о
мно�им
мероприятиям

�оординаторы
прое�та
а�тивно
привле�али
роди-

телей,
ведь
они
та�же
заинтересованы
в
здоровье

своих
детей.
Поэтом�
в
2018
�од�
в
области
б�дет

проведён
ряд
значимых
профила�тичес�их
меро-

приятий,
 в
 том
 числе
 и
 для
 родителей.
 Одна�о

прое�т
предпола�ает
�частие
в
нём
не
толь�о
этих

образовательных
ор�анизаций,
но
и
вообще
всех

общеобразовательных
 ор�анизаций
 области.

В
рам�ах
ре�ионально�о
межведомственно�о
про-

е�та
«Ш�ольная
медицина»
с
сентября
2017
�ода

Центром
медицинс�ой
профила�ти�и
Тамбовс�ой

области
проводится
дистанционный
ле�торий
для

�чащихся
образовательных
ор�анизаций.
Ле�тора-

ми
выст�пают
врачи-пра�ти�и,
волонтёры-меди�и

из
числа
ст�дентов
медицинс�их
образовательных

ор�анизаций,
 медицинс�ие
 психоло�и,
 �чителя,

�оторые
 прошли
 об�чение
 по
 навы�ам
 о�азания

первой
помощи
в
рам�ах
прое�та.

Дистанционные
 ле�тории
 во
 второй
 половине

2017
 �ода
 проводились
 толь�о
межд�
 пилотными

образовательными
 ор�анизациями,
 в
 де�абре

2017
�ода
�
дистанционном�
�анал�
присоединились

образовательные
ор�анизации
области.
На
1
фев-

раля
2018
�ода
проведено
19
занятий
с
�чащимися

3–11-х
�лассов.
Охват
занятиями
–
1500
�чащихся

образовательных
ор�анизаций
области.

В
2018
�.
запланировано
формирование
ре�и-

онально�о
�омпле�са
мероприятий,
направленных

на
профила�ти��
заболеваний,
формирование
здо-

рово�о
образа
жизни,
��льт�ры
питания
об�чаю-

щихся.
Модели
 та�ой
 работы
 чёт�о
 с�оордини-

рованы
ведомствами
и
мо��т
быть
представлены

�а�
 опыт
 работы
 др��им
 ре�ионам
 Российс�ой

Федерации.

Та�им
 образом,
 в
 области
 ведётся
 значимая

работа
по
воспитанию
здорово�о
по�оления.

Л и т е р а т � р а

1.	http://dopobr.68edu.ru	–	сайт	Тамбовс�о�о	обла-

стно�о	�ос�дарственно�о	бюджетно�о	образовательно-

�о	 �чреждения	дополнительно�о	образования	 «Центр

развития	творчества	детей	и	юношества».
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Статья�посвящена�проблеме�развития�добровольчес�о�о�движения�среди�детей�с�о�раниченными�возмож-

ностями�здоровья,�об
чающихся�в�
словиях�ин�люзивно�о�образования.�А�т
альность�проблемы�за�люче-

на�в�том,�что�ор�анизация�волонтёрс�ой�деятельности�ш�ольни�ов�в�Российс�ой�Федерации�не�носит�сис-

темный,�ор�анизованный�хара�тер.�Своим�прое�том�мы�хотим�с�азать,�что�стать�волонтёром�может��аждый,

независимо�от�возможностей�здоровья.�В�работе�содержится�описание�социально�о�прое�та,�реализован-

но�о�на�базе�ГКОУКО�«Кал
жс�ая�ш�ола-интернат�№�5�им.�Ф.А.�Ра
».�Данный�прое�т�способств
ет�реше-

нию�проблемы�ин�люзивно�о�волонтёрства.

Ключевые
 слова:� дети� с� о�раниченными� возможностями� здоровья,� ин�люзивное� добровольчество,

волонтёрс�ое�движение,� ор�анизация�дос
�овой�деятельности,� волонтёрс�ие�а�ции,� социальный�прое�т,

молодёжное�прое�тирование,�ст
денчес�ая�молодёжь.

The� article� is� devoted� to� the� development� of� voluntary�movement� among� children�with� disabilities� enrolled

in� inclusive�education.�The�relevance�of�the�problem�lies� in�the�fact�that�the�organization�of�volunteer�activities

of�schoolchildren�in�the�Russian�Federation�is�not�systematic,�organized.�The�project�we�want�to�say�that�everyone

can�become�a�volunteer,�regardless�of�health�opportunities.�The�paper�contains�a�description�of�the�social�project

implemented� on� the�BASIS� of� scou�CO� «Kaluga�boarding� school�№5.F.� A.�Rau».� This� project� helps� to� solve

the�problem�of�inclusive�volunteering.
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Волонтёрс�ое
движение
сейчас
развивается
до-

вольно
б�рно.
По
словам
А�имовой
Елены
Влади-

мировны,
«…одна
из
основных
причин
это�о
–
добро-

вольность
 и
 свобода
 выбора.
 Быть
 социально

а�тивным
значит
не
толь�о
понимать
и
осознавать

свою
ответственность
за
собственн�ю
жизнь
и
здо-

ровье,
 но
 защищать
 и
 пропа�андировать
 свою

социальн�ю
 и
 политичес��ю
 позицию,
 помо�ать

др��им,
поддерживать
в
сложных
жизненных
сит�а-

циях.
Нельзя
на�читься
быть
социально
а�тивным,

не
�частв�я
в
самой
деятельности»
[1].

В
решении
социальных
проблем
помо�ает
соци-

альное
 прое�тирование.
 Участие
 в
 волонтёрс�их

прое�тах
–
это
пре�расная
возможность
под�отовить

себя
 �
 реальной
жизни
 с
 её
 проблемами
и
радо-

стями.

Например,
 в
данное
время
в
Мос�ве
ф�н�цио-

нир�ет
Ш�ола
 волонтёров
 социальной
 ин�люзии

Мос�овс�ой
области.
Прое�т
реализ�ется
с
1
марта

2017
 �ода.
 Автором
 прое�та
 является
Штыр�ова

Татьяна
Владимировна.

Ш�ола
волонтёров
социальной
ин�люзии
ос�ще-

ствляется
в
рам�ах
приоритетно�о
прое�та
«Обра-

зование»
по
направлению
«Внедрение
ин�люзивно-

�о
профессионально�о
образования
инвалидов
и
лиц

с
о�раниченными
возможностями
здоровья
в
Мос-

�овс�ой
области».
Е�о
цель
–
из�чение,
обобщение,

анализ
и
внедрение
передово�о
опыта
волонтёрства

в
 области
 социальной
 ин�люзии
 в
Мос�овс�ой

области.


В
2017
 �од�
ст�дентами
Инстит�та
социальных

отношений
Кал�жс�о�о
 �ос�дарственно�о
 �нивер-

ситета
им.
К.Э.
Циол�овс�о�о
составлен
и
�спешно

реализован
социальный
прое�т
«Вовлечение
в
доб-

ровольчес��ю
 деятельность
 детей,
 об�чающихся

в
�словиях
ин�люзивно�о
образования».

Прое�т
посвящен
проблеме
сложности
социали-

зации
 детей
 с
 о�раниченными
 возможностями

сл�ха
и
создания
�словий
для
их
вовлечения
в
доб-

ровольчес��ю
деятельность.

Ор�анизация
волонтёрс�ой
деятельности
ш�оль-

ни�ов
в
Российс�ой
Федерации
не
носит
систем-

ный,
 ор�анизованный
 хара�тер.
 Своим
 прое�том

ст�денты
 хотели
 с�азать,
 что
 стать
 волонтёром

может
�аждый,
независимо
от
возможностей
здо-

ровья,
для
это�о
н�жно
толь�о
желание
помочь.

Целью
прое�та
является
создание
оптимальных

�словий
для
распространения
волонтёрс�о�о
дви-

жения
и
а�тивизации
�частия
детей,
об�чающихся

в
системе
ин�люзивно�о
образования.

Задачи
прое�тирования:

1)
из�чить
понятия
«добровольчество,
бла�отво-

рительность,
волонтёрство»;

2)
озна�омиться
с
теорией
ин�люзивно�о
волон-

тёрства;

3)
привлечь
ш�ольни�ов
5
«А»
�ласса
�
�частию

в
 добровольной
безвозмездной
 помощи
природе

и
людям;

4)
провести
вводн�ю
диа�ности��
�чащихся
5
«А»

�ласса
на
�ровень
их
социальной
а�тивности
и
на

определение
 �ровня
 знаний
 о
 добровольчес�ой

деятельности;

5)
 создать
 э�спериментальный
 волонтёрс�ий

отряд
«Союз
берёзовых
листоч�ов»;
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6)
поп�ляризировать
идеи
добровольчества
сре-

ди
об�чающихся
в
�словиях
ин�люзивно�о
образо-

вания,
ос�ществить
информационн�ю
деятельность:

–
создать
�словия
для
воспитания
�
об�чающих-

ся
 �чреждения
 а�тивной
 �ражданс�ой
 позиции,

сформировать
лидерс�ие
и
нравственно-этичес�ие

�ачества,
ч�вство
патриотизма;

–
 провести
 а�ции
 социальной
 направленности

совместно
с
�чащимися
5
«А»
�ласса
на
базе
ш�о-

лы-интерната
№
5;

7)
провести
ито�ов�ю
диа�ности��
�чащихся
5
«А»

�ласса
на
�ровень
их
социальной
а�тивности
и
на

определение
 �ровня
 знаний
 о
 добровольчес�ой

деятельности.

Данный
прое�т
был
реализован
с
детьми
11
лет,

�чащимися
 в
 5
 «А»
 �лассе
ш�олы-интерната
№
5

им.
Ф.А.
Ра�
в
�оличестве
10
челове�.

Ст�дентами
была
проведена
вводная
диа�ности�а

�чащихся
5
«А»
�ласса.
Был
разработан
авторс�ий

опросни�
по
определению
социальной
а�тивности

�чени�ов
 и
 �ровня
 их
 знаний
 о
 добровольчес�ой

деятельности.

После
обработ�и
пол�ченных
данных
мы
пришли

�
след�ющим
выводам.

1.
Ни�то
из
�чени�ов
не
ответил,
что
он
�деляет

свободное
время
на
помощь
о�р�жающем�
мир�.

Диа�рамма�1

Рез�льтат�ответов�на�вопрос�«Чем�вы

занимаетесь�в�свободное�от��чёбы�время?»

2.
 46%
 �чени�ов
 не
 различают
 добровольца
 и

челове�а,
занимающе�ося
бла�отворительностью.

Диа�рамма�2

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Доброволец�–�это…?»

3.
100%
�чени�ов
ни�о�да
не
занимались
волон-

тёрс�ой
деятельностью
до
�частия
в
прое�те.

Диа�рамма�3

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Занимались�ли�вы� о�да-ниб�дь

волонтёрс ой�деятельностью?»

4.
У
90%
�чени�ов
в
о�р�жении
нет
людей,
зани-

мающихся
волонтёрством.
Все�о
�
одно�о
�чени�а

есть
зна�омые-волонтёры.

Диа�рамма�4

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Есть�ли���вас�зна омые,�др�зья,

 оторые�являются�волонтёрами?»

5.
 100%
�чени�ов
 не
имеют
 волонтёрс�их
 �ни-

же�.
А
10%
из
них
не
знают,
что
из
себя
представ-

ляет
волонтёрс�ая
�ниж�а.

Диа�рамма�5

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Есть�ли���вас�волонтёрс ая� ниж а?»
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6.
 50%
 �чени�ов
 знают,
 что
 волонтёрс�ая
дея-

тельность
–
это
безвозмездный
тр�д.
Оставшиеся

50%
�чени�ов
считают,
что
волонтёрс�ая
деятель-

ность
полностью
или
частично
оплачивается.

Диа�рамма��6

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Что�та ое�волонтёрс ая�деятельность?»

7.
 50%
 опрошенных
 считает,
 что
 основным

мотивом
 �
 волонтёрс�ой
 деятельности
 является

потребность
помо�ать
др��им.
30%
�чени�ов
отве-

тили,
что
основной
мотив
–
похвала.

Диа�рамма�7

Рез�льтат�ответов�на�вопрос�«Что,

по�вашем��мнению,�является�основным

мотивом� �волонтёрс ой�деятельности?»

8.
78%
(7
�чени�ов)
изъявили
желание
помо�ать

др��им,
а
22%
(3
�чени�а)
ответили,
что
им
это�о

не
хочется.

Диа�рамма�8

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Хотели�бы�вы�о азывать�помощь�др��им?»

9.
Из
предложенных
�ате�орий
�чени�и
выбира-

ли
по
3
ответа.
21%
опрошенных
выбрали
помощь

больным
детям,
21%
предпочли
бы
помо�ать
детям-

сиротам,
14%
–
помощь
инвалидам,
по
11%
при-

шлось
 на
 больных
 детей,
 ор�анизации
 в
 сфере

э�оло�ии
и
пожилых
людей.

Диа�рамма�9

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Ком��бы�вы�хотели�о азывать�помощь?»

10.
 Из
 предложенных
 вариантов
 �чени�и
 вы-

бирали
по
5
п�н�тов.
20%
опрашиваемых
выбрали

в
�ачестве
поощрения
их
волонтёрс�ой
деятельно-

сти
материальное
возна�раждение,
но
при
этом
для

16%
�чени�ов
важной
является
похвала
и
для
16%
–

�рамоты.

Диа�рамма�10

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Ка ие�способы�поощрения�волонтёрс ой

деятельности�вам�хотелось�бы�пол�чать?»

Пол�ченные
данные
обозначили
проблемы
раз-

вития
социальной
а�тивности
�
детей,
об�чающих-

ся
в
�словиях
ин�люзивно�о
образования.
А
та�же

проблем�
неосведомленности
�чени�ов
в
понятиях

добровольчества.

С
целью
создания
�словий
для
развития
по�аза-

теля
с
данной
�р�ппой
испыт�емых
нами
было
про-

ведено
6
волонтёрс�их
а�ций:

1.
Озна�омительное
занятие
«Что
та�ое
добро-

вольчество?»

2.
Бла�отворительная
а�ция
–
мастер-�ласс
по

созданию
от�рыто�
«Старость
в
радость»
совмест-

но
с
волонтёрс�им
штабом
КГУ
им.
Циол�овс�о�о.

3.
Добровольчес�ая
а�ция
«Зеленый
двор».

4.
Волонтёрс�ая
а�ция
«Безопасный
переход».

5.
Волонтёрс�ая
а�ция
–
мастер-�ласс
по
созда-

нию
от�рыто�,
при�роченный
�о
Дню
матери.
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6.
 Ито�овый
 �ро�
 об
 э�оло�ии,
 при�роченный

�
Новом�
Год�
и
проблеме
массовой
выр�б�и
ёло�.

На
данных
занятиях
в
�ачестве
основно�о
мето-

да
было
создание
 че�о-то
ново�о
своими
р��ами.

Учени�ам
предла�алось
сделать
подар�и
пожилым

людям,
озеленить
территорию
своей
ш�олы,
поса-

див
дерево
(д�б),
нарисовать
зебр�
на
приш�оль-

ной
доро�е.
Основное
внимание
�делялось
беседам

на
 а�т�альные
 темы
 (э�оло�ия,
 взаимоотношения

людей,
 отношение
 �
 инвалидам,
 здоровый
 образ

жизни).

Наш
социальный
прое�т
завершился
проведени-

ем
ито�овой
�онтрольной
диа�ности�и.

Из
диа�рамм
видно,
что
в
�ровне
развития
по�а-

зателя
социальной
а�тивности
в
�р�ппе
испыт�емых

после
 о�азания
формир�юще�о
 воздействия
 про-

изошли
изменения:

1.
Среди
опрошенных
20%
испыт�емых
ответи-

ли,
что
они
стараются
помо�ать
о�р�жающем�
мир�

в
свободное
время.

Диа�рамма�11

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Чем�вы�занимаетесь

в�свободное�от��чёбы�время?»

2.
Учени�и
больше
не
считают,
что
доброволец
–

это
финансово
 бо�атый
 челове�,
 занимающийся

бла�отворительностью
(0%
ответов),
70%
испыт�е-

мых
 ответили,
 что
 доброволец
–
 это
 �ероичес�ий

челове�,
�отовый
безвозмездно
помо�ать
др��им.

Диа�рамма�12

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Доброволец�–�это…?»

3.
 После
 �частия
 в
 прое�те
 100%
 �чени�ов

имеют
опыт
�частия
в
волонтёрс�их
а�циях.

Диа�рамма�13

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Занимались�ли�вы� о�да-ниб�дь

волонтёрс ой�деятельностью?»

4.
 Теперь
 100%
опрошенных
 ответили,
 что
 их

др�зья
или
зна�омые
являются
волонтёрами.

Диа�рамма�14

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Есть�ли���вас�зна омые,�др�зья,

 оторые�являются�волонтёрами?»

5.
После
прое�та
100%
не
толь�о
знают,
что
та-

�ое
 волонтёрс�ая
 �ниж�а,
 но
и
имеют
личные
во-

лонтёрс�ие
�ниж�и.

Диа�рамма�15

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Есть�ли���вас�волонтёрс ая� ниж а?»

6.
После
прое�та
100%
�чени�ов
знают,
что
во-

лонтёрс�ая
деятельность
–
это
безвозмездный
тр�д.
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Диа�рамма�16

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Что�та ое�волонтёрс ая�деятельность?»

7.
70%
�чени�ов
считает
�лавным
мотивом
�
во-

лонтёрс�ой
деятельности
–
потребность
помо�ать

др��им.

Диа�рамма�17

Рез�льтат�ответов�на�вопрос

«Что,�по�вашем��мнению,�является�основным

мотивом� �волонтёрс ой�деятельности?»

8.
 9
 �чени�ов
 (90%)
желают
 помо�ать
 др��им,

1
 �чени�
 (10%)
 ответил,
 что
 не
 хочет
 этим
 зани-

маться.

Диа�рамма�18

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Хотели�бы�вы�о азывать�помощь�др��им?»

9.
После
�частия
в
а�циях
э�оло�ичес�о�о
хара�-

тера
 29%
 �чени�ов
 выбрали
 вариант
 –
 помощь

в
сфере
э�оло�ии,
16%
–
помощь
пожилым
людям,

20%
�чени�ов
изъявили
желание
помо�ать
больным

детям.

Диа�рамма�19

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Ком��бы�вы�хотели�о азывать�помощь?»

10.
После
реализации
прое�та
осталось
все�о
5%

�чени�ов,
желающих
 пол�чать
материальное
 воз-

на�раждение
за
свою
волонтёрс��ю
деятельность.

В
приоритете
�
23%
–
похвала,
�
18%
–
бла�одар-

ственное
письмо
в
ш�ол�
или
родителям
и
�
23%
–

возможность
пол�чения
личных
�рамот.

Диа�рамма�20

Рез�льтаты�ответов�на�вопрос

«Ка ие�способы�поощрения�волонтёрс ой

деятельности�вам�хотелось�бы�пол�чать?»

Пол�ченные
 данные
 позволяют
 нам
 �оворить

об
 эффе�тивности
 о�азанно�о
 формир�юще�о

воздействия
 в
 ходе
 реализации
 прое�та
 и
 ци�ла

проведенных
нами
мероприятий.

Та�им
образом,
мы
пришли
 �
 след�ющем�
 за-

�лючению:

1.
Затрон�тая
нами
проблема
се�одня
является

одной
из
а�т�альных.

2.
Одним
из
 п�тей
 �
 решению
 этой
 проблемы

может
быть
реализация
ст�дентами
социальных
про-

е�тов,
позволяющих
создать
�словия
для
развития

ин�люзивно�о
волонтёрства.

3.
 Реализованный
 нами,
 ст�дентами
 КГУ
 им.

К.Э.
Циол�овс�о�о,
прое�т
«Вовлечение
в
доброволь-

чес��ю
деятельность
детей,
об�чающихся
в
�словиях

ин�люзивно�о
образования»
по�азал
свою
эффе�-

тивность
в
�словиях
сотр�дничества
в�за
и
ш�олы-

интерната.
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В� статье� представлен� опыт� работы�педа�о�ичес�о�о� �олле�тива�МОУ�ДО� «Центр� детс�о�о� творчества»

�.� Надым�по� ранней� профориентации� детей� дош�ольно�о� и�младше�о�ш�ольно�о� возраста� в� системе

дополнительно�о�образования.�Изла�аются�подходы,�методичес�ие�идеи�по�созданию�и�ф
н�ционирова-

нию�интера�тивной�образовательно-развивающей�среды� «Пар��профессий»,� в� основ
� �оторой�положен

принцип�edutainment��а��об
чение�через�и�р
�и�развлечение.

Ключевые
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дополнительное�образование,�современные�подходы���ранней�профориентации�детей,

интера�тивная�образовательно-развивающая�среда,� edutainment.

The�article�presents�the�experience�of�the�teaching�staff�of�MOU�DOD�«center�for�children’s�creativity»�Nadym

for�early�career�guidance�of�children�of�preschool�and�primary�school�age�in�the�system�of�additional�education.

Outlines�approaches,�methodological�ideas�for�the�creation�and�operation�of�interactive�educational-developing

environment� «Park� class»,� which�was� based� on� the� principle� of� edutainment� as� learning� through� play� and

entertainment.

Keywords:�additional�education,�modern�approaches�to�early�career�guidance�of�children,�interactive�educational

environment,� edutainment.

Вопросам
профессионально�о
самоопределения

детей
и
подрост�ов
в
настоящее
время
�деляется

большое
внимание.
Это
об�словлено
инновацион-

ными
процессами
в
социально-э�ономичес�ой
сфе-

ре,
в
системе
образования,
новыми
требованиями

�
личности
�а�
с�бъе�т�
профессиональной
деятель-

ности.
Дополнительное
образование
се�одня
–
это

реальная
возможность
для
личностно�о
и
профес-

сионально�о
самоопределения
детей
и
подрост�ов,

пос�оль��
позволяет
расширить
�раницы
пол�чае-

мых
знаний
и
приобрести
личностно
значимый
опыт,

навы�и,
�оторые
в
дальнейшем
помо��т
их
�спеш-

ной
 социализации.
 Со�ласно
 Концепции
 допол-

нительно�о
 образования
 детей,
 современное
 до-

полнительное
 образование
 «…принципиально

расширяет
возможности
челове�а,
предла�ая
боль-

ш�ю
свобод�
выбора,
чтобы
�аждый
мо�
определять

для
себя
цели
и
страте�ии
индивид�ально�о
разви-

тия.
Оно
направлено
на
обеспечение
персонально-

�о
жизнетворчества
об�чающихся
в
�онте�сте
пози-

тивной
социализации
�а�
здесь
и
сейчас,
та�
и
на

перспе�тив�
в
плане
их
социально-профессиональ-

но�о
самоопределения,
реализации
личных
жизнен-

ных
замыслов
и
притязаний»
[3].

В
настоящее
время
а�т�альными
являются
воп-

росы
обновления
содержания
профориентационной

деятельности,
 апробации
 инновационных
 форм

ор�анизации
 образовательно�о
 пространства,

позволяющие
 приобрести
 ребён��
 пра�тичес�ий

опыт,
 �оторый
может
 стать
 для
 не�о
 основой
 вы-

бора
 б�д�щей
 профессии,
 создания
 собственной

трае�тории
развития
[2].

В
М�ниципальном
образовательном
�чреждении

дополнительно�о
образования
«Центр
детс�о�о
твор-

чества»
�.
Надым
сложилась
эффе�тивно
действ�-

ющая
 система
 профессиональной
 ориентации

детей,
в
том
числе
с
ранне�о
возраста.

Со�ласно
 теоретичес�им
подходам
С.Н.
Чистя-

�овой,
Н.Ф.
Родичева,
И.И.
Со�оловой
в
вопросах

эффе�тивной
ор�анизации
работы
по
 профессио-

нальной
ориентации
об�чающихся
[6],
профориен-

тационн�ю
работ�
 необходимо
проводить
 на
 всех

этапах
 личностно�о
 и
 профессионально�о
 ста-

новления
 молодо�о
 по�оления,
 начиная
 с
 детей

старше�о
 дош�ольно�о
 возраста
 (эмоционально-

образный
этап).
Именно
в
 этот
период
 �
ребён�а

формир�ется
положительное
отношение
�
профес-

сиональном�
мир�
–
людям
тр�да,
их
занятиям,
пер-

воначальные
 тр�довые
 �мения
 в
 дост�пных
 видах

деятельности.
Ка�
ор�анизовать
та��ю
деятельность

в
�вле�ательной,
дост�пной
и
интера�тивной
фор-

ме,
чтобы
ребёно�
дош�ольно�о
и
младше�о
ш�оль-

но�о
возрастов
был
вовлечён
в
познание
�дивитель-

но�о
мира
профессий?

В
российс�ом
образовании
в
последнее
время

всё
 более
 поп�лярным
 становится
 направление

edutainment
 (от
 ан�л.
 education
 –
 об�чение
 и

entertainment
–
развлечение).
Это
техноло�ия
об�-

чения,
рассматриваемая
�а�
сово��пность
современ-

ных
техничес�их
и
дида�тичес�их
средств
об�чения,

�оторая
основана
на
�онцепции
об�чения
через
раз-

влечение,
и�р�.
Данный
подход
за�лючается
в
том,

что
знания
передаются
в
понятной,
простой
и
инте-

ресной
 форме.
 В
 отечественном
 образовании

та�ой
подход
пол�чил
название
«об�чение
вне
стен

�лассной
 �омнаты»,
 а
 в
 европейс�их
 и
 амери�ан-

с�их
ш�олах
–
«занятия
с
от�рытым
пространством».

Эдьютейнмент
–
 это
 современная
 педа�о�ичес�ая

инновация,
 �оторая
 основывается
 на
 виз�альном

материале,
современных
психоло�ичес�их
приёмах,
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и�ровом
формате,
информационных
и
�омм�ни�а-

ционных
техноло�иях.
Это
позволяет
ма�симально

обле�чить
восприятие
событий,
�становить
в
более

простой
форме
 эмоциональн�ю
связь
 с
 объе�том

об�чения,
привлечь
и
длительно
�держивать
внима-

ние
детей.
В
последнее
время
стали
поп�лярны
раз-

вле�ательные
центры
(пар�и)
для
детей,
созданные

по
принцип�
эдьютейнмента
(«Мастерславль»,
«Кид-

б�р�»,
«Кидзания»
и
т.д.).
Это
новый
формат
ор�а-

низации
образовательно�о
дос��а,
�оторый
позво-

ляет
 ребён��
 позна�омиться
 с
 о�ромным
миром

профессий,
осознать
свои
с�лонности
�
той
или
иной

тр�довой
 деятельности,
 проверить
 способности

и
 �бедиться
 в
 собственных
 силах.
 Эти
 пра�ти�и

и
 были
 положены
 в
 основ�
 создания
 в
 Центре

детс�о�о
 творчества
 образовательно-развива-

юще�о
�омпле�са
«Пар�
профессий».

Пар�
профессий
–
это
воссозданная
в
миниатю-

ре
детс�ая
модель
взросло�о
мира.
Основной
иде-

ей
е�о
создания
является
ранняя
профориентация

детей,
зна�омство
с
различными
профессиями,
пре-

доставление
возможности
овладеть
определённы-

ми
пра�тичес�ими
и
полезными
социальными
навы-

�ами.
 На
 этой
 стадии
 создаётся
 определённая

на�лядная
основа,
на
�оторой
базир�ется
дальней-

шее
 развитие
 профессионально�о
 самосознания.

Именно
поэтом�
очень
важно
создать
ма�симально

разнообразн�ю
палитр�
 впечатлений
о
мире
 про-

фессий,
 чтобы
 затем
 на
 основе
 это�о
материала

ребёно�
 мо�
 анализировать
 профессиональн�ю

сфер�
более
осмысленно
и
ч�вствовать
себя
более

�веренно
 при
 выборе
 специальности.
 Не�оторые

элементы
 профессиональной
 деятельности
 им

б�дет
ещё
тр�дно
понять,
но
в
любой
профессии
есть

область,
 �отор�ю
можно
 представить
 на
 основе

на�лядных
образов,
�он�ретных
сит�аций
из
жизни.

Пар�
профессий
–
это
интера�тивные
профори-

ентационные
развивающие
площад�и,
 на
 �оторых

ребята
по�р�жаются
в
профессию
через
освоение

«а�тивностей»,
то
есть
«проб�ют»
различные
взрос-

лые
 профессии.
 Здесь
 ребёно�
 вст�пает
 в
 и�р�,

моделир�ющ�ю
взросл�ю
жизнь.
Помимо
созданных

де�ораций
 и
 объе�тов,
 отражающих
 особенности

профессий,
эта
модель
в�лючает
роли
и
сценарии,

прис�щие
 современном�
мир�.
 Интера�тивность

среды
обеспечивается
использованием
интера�тив-

ных
э�спозиций,
лабораторно�о
и
демонстрацион-

но�о
обор�дования,
интера�тивно�о
про�раммно�о

обеспечения,
а�тивных
форм
ор�анизации
деятель-

ности.
Формат
и�ры
делает
пол�чение
новых
зна-

ний
и
навы�ов
для
ребён�а
�вле�ательным
и
захва-

тывающим.
 «Об�чение
 через
и�р�»,
 «об�чение
 �а�

от�рытие»,
 «�онстр�ирование
 свое�о
 б�д�ще�о»

�а�
техноло�ии
позволяют
создать
мотивир�ющ�ю

интера�тивн�ю
сред�
и
в�лючить
детей
в
различные

виды
значимой
деятельности.

Основная
идея
Пар�а
профессий
–
познаватель-

ность,
развлечения,
смена
деятельности.
Деятель-

ностные
формы
«по�р�жения
в
профессии»
�читы-

вают
 возрастные
 особенности
 детей:
 ролевые

профориентационные
 и�ры,
 образовательно-раз-

вивающие
 �весты,
мастер-�лассы,
 интера�тивные

п�тешествия.
Именно
та�ие
форматы
дают
возмож-

ность
познавать
о�р�жающий
мир
дост�пно,
ле��о

и
�вле�ательно.

В
 основ�
 данных
форматов
 положены
 единые

дида�тичес�ие
принципы:

–
целесообразности:
деятельность
ос�ществля-

ется
ради
об�чения
и
развития
ребён�а;

–
 добровольности:
 ребёно�
 исполняет
 пред-

ложенн�ю
роль,
толь�о
если
желает
это�о
сам;

–
деятельности:
ребёно�
является
а�тивным
�ча-

стни�ом
всех
событий,
пол�чает
информацию
само-

стоятельно
и
�чится
действовать
в
сотр�дничестве;

–
 целостности:
 ребёно�
 пол�чает
 системное

представление
об
о�р�жающем
мире;

–
�омфортности:
ребёно�
по�р�жается
в
добро-

желательн�ю
атмосфер�,
�
не�о
формир�ется
пози-

тивное
отношение
�
о�р�жающим
людям
и
проис-

ходящим
событиям.

Представим
�рат�ое
методичес�ое
обоснование

применения
 деятельностных
форм
 «по�р�жения

в
 профессии»,
 опыт
 (техноло�ию)
 проведения
 об-

разовательно-развивающих
мероприятий
 в
Пар�е

профессий.

Ролевая�профориентационная�и�ра.�Любая
ро-

левая
 и�ра
 строится
 на
 основе
 сюжетно-ролевой

и�ры,
представляет
собой
моделирование
событий,

происходящих
в
определённом
мире
и
в
определён-

ное
время.
И�ра,
в
том
числе
профориентационная,

треб�ет
вхождения
в
заданный
образ,
в
ней
созда-

ётся
 воображаемая
 сит�ация
 (сюжет,
 ле�енда),

в
�оторой
дети
перевоплощаются
в
образы
о�р�жа-

ющих
е�о
взрослых,
бер�т
на
себя
их
роли,
выпол-

няют
 их
 в
 созданной
 и�ровой
 обстанов�е,
 т.е.

моделир�ют
 поведение,
 хара�терное
 для
 людей

�он�ретных
 профессий.
 Методы
 прои�рывания

ролей
 являются
 интера�тивными.
 Ролевая
 и�ра

по�р�жает
детей
в
мир
профессии
с
её
особеннос-

тями,
атриб�тами,
хара�терными
чертами,
модели-

р�ет
различные
социальные
отношения.
И�ра
даёт

возможность
для
реализации
способностей
ребён-

�а,
пос�оль��
для
достижения
целей
и�ры
ем�
необ-

ходимо
использовать
свои
знания,
�мения
и
навы-

�и.
 Расширяется
 �р��озор
 �частни�ов,
 та�
 �а�

выполняя
определённые
действия,
они
приобрета-

ют
новые
�мения
и
навы�и,
связанные
с
не�ой
про-

фессиональной
деятельностью.

Пос�оль��
 и�ра
 –
 это
модель
 части
 общества,

е�о
жизни
и
отношений,
в
ходе
неё
ребёно�
�чится

видеть
и
решать
свои
проблемы,
формир�ет
и
раз-

вивает
�омм�ни�ативные
навы�и.
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Особенностями
 профориентационных
 ролевых

и�р
след�ет
считать:

–
наличие
едино�о
сюжета
(и�ра
имеет
завяз��,

��льминацию,
развяз��,
связанные
с
по�р�жением

в
 �он�ретные
 профессии,
 профессиональные

сит�ации);

–
 �словность
 и
 реальность
 (и�ровая
 сит�ация

�словна,
а
поведение
�частни�ов
реально);

–
наличие
и�ровых
ролей
(�аждый
�частни�
вы-

ст�пает
в
�а�ой-либо
роли,
�а�
бы
примеряет
стиль

поведения
людей
�он�ретных
профессий);

–
 чёт�о
 о�раниченные
 временные
 рам�и
 (и�ра

строится
с
�чётом
психоло�о-возрастных
особенно-

стей
детей:
например,
для
детей
старше�о
дош�оль-

но�о
возраста
–
20–25
мин�т
на
одной
площад�е);

–
за�он
и�ровой
территории
(и�ра
проходит
на

�он�ретно
о�раниченной
территории;
о�р�жающая

детей
среда
реалистична
и
ма�симально
соответ-

ств�ет
 внешней
 среде
 профессии,
 в
 �отор�ю
они

по�р�жаются:
 например,
 создаётся
 имитация
 ст�-

дии
зв��а,
автош�олы,
�абинета
врача
и
т.д.);

–
наличие
вед�ще�о-модератора
(и�ров�ю
дея-

тельность
 на
 площад�ах
 ор�аниз�ют
 и
 �оордини-

р�ют
модераторы);

–
динамичность
(высо�ий
темп
и�ры
поддержи-

вает
интерес
детей
�
происходящим
событиям);

–
эмоциальность
(использование
«сюрпризных»

моментов,
интересных
занимательных
заданий);

–
наличие
правил
и�ры,
их
соблюдение
(в
начале

и�ры
дети
зна�омятся
с
едиными
правилами
и�ры,

соблюдение
�оторых
обязательно);

–
пра�ти�о-ориентированность,
рез�льтат
и�ры

(на
площад�ах
дети
осваивают
и
моделир�ют
�он-

�ретные
профессиональные
действия,
приобретая

личностно
 значимый
 опыт
 взаимодействиями

и
позитивное
отношение
�
людям
тр�да).

Та�им
образом,
ролевые
профориентационные

и�ры
 способств�ют
 стим�лированию
 личностно�о

роста
и
развитию
�омм�ни�ативных
волевых
�ачеств,

формированию
 яр�их
 образных
 представлений

о
�он�ретных
профессиях
и
вызывают
интерес
�
но-

вым
профессиям,
неизвестным
ребён��.

Профориентационный��вест.�Квест
(ан�л.
quest)
–

это
�вле�ательная
�омандная�и�ра
с
определённым

сюжетом,
в
специально
под�отовленном
помещении,

�частни�ам
 �оторой
 треб�ется
 выполнять
 опреде-

лённые
задания,
мыслить
ло�ичес�и,
работать
в
�о-

манде
и
т.д.
Участни�и
профориентационно�о
�вес-

та
о�азываются
в
сит�ации,
в
�оторой
перед
ними

ставится
определённая
общая
 задача.
Для
её
ре-

шения
 �аждый
ребёно�
 пол�чает
 индивид�альн�ю

роль
 или
 все
 выполняют
 �олле�тивное
 задание

(например,
решение
�а�ой-либо
сит�ации
профес-

сиональной
направленности
или
выполнение
пра�-

тичес�о�о
 задания).
Выполняя
 задания,
 �частни�и

�веста
 последовательно
 продви�аются
 по
 этапам,

что
позволяет
им
переходить
на
след�ющий
этап.

Рез�льтатом
 �спешно�о
 прохождения
 всех
 этапов

является
 выполнение
 общей
 задачи,
 достижение

�он�ретной
 и�ровой
 цели.
Формат
 �веста
 даёт

возможность
попробовать
себя
в
�он�ретной
про-

фессии,
 по�частвовать
 в
 профессиональной
 дея-

тельности
 через
 решение
 определённых
 профес-

сиональных
сит�аций,
самостоятельно
приобрести

новые
знания
и
�мения.

Профориентационный�мастер-�ласс.�Одной
из

эффе�тивных
 форм
 профориентационной
 дея-

тельности
 является
 мастер-�ласс.
Мастер-�ласс

(от
ан�л.
masterclass:
master
–
л�чший
в
�а�ой-либо

области,
class
–
занятие,
�ро�)
–
это
форма
про-

ведения
об�чающе�о
занятия
для
отработ�и
пра�-

тичес�их
 навы�ов.
 Та�ой
мастер-�ласс
 проводит

мастер
 –
 специалист
 определённой
 профессии,

�оторый
расс�азывает
и,
что
очень
важно,
по�азы-

вает,
�а�
он
выполняет
работ�,
�омментир�я
свои

действия.
Дети-�частни�и
последовательно
выпол-

няют
�он�ретные
задания.
Данный
вид
деятельно-

сти
 по
 по�р�жению
в
 профессию
более
 а�т�ален

для
детей
младше�о
ш�ольно�о
возраста,
это
сво-

е�о
рода
первичные
 «профессиональные
пробы».

Профориентационный
мастер-�ласс
–
это
возмож-

ность
сориентировать
детей
в
мире
образователь-

ных
и
 �арьерных
возможностей,
пол�чить
советы

из
«первых
р��»
с
�чётом
индивид�альных
интере-

сов,
с�лонностей,
возможностей,
не
толь�о
�видеть

работ�
 профессионалов,
 но
 и
 попробовать
 себя

в
ряде
профессий.

Представленные
интера�тивные
образовательно-

развивающие
формы
профориентационной
деятель-

ности
 на
 се�одняшний
 день
 наиболее
 а�т�альны

и
�спешно
решают
задачи
ранней
профессиональ-

ной
ориентации
детей.
Детям
интересно
работать

в
 та�ом
формате,
пос�оль��
сочетание
различных

и�ровых
заданий,
эмоциональность,
динамичность,

возможность
 проявить
 себя,
 создают
 сит�ацию

�спеха,
способств�ют
личностном�
развитию
ребён-

�а,
 формир�ют
 первоначальный
 положительный

интерес
�
профессиям
и
людям
тр�да.

Действ�ющий
с
ноября
2017
�ода
в
Центре
дет-

с�о�о
творчества
Пар�
профессий
–
это
3
образо-

вательно-развивающие
 площад�и
 «Транспорт»,

«Медицина»,
 «Зв��орежисс�ра»,
 �оторые
позволя-

ют
 ор�анизовать
 по�р�жение
 в
 мир
 профессий.

В
течение
�чебно�о
�ода,
в
том
числе
и
в
�ани��ляр-

ное
время,
по
со�ласованном�
с
образовательными

ор�анизациями
�рафи��
для
воспитанни�ов
дош�оль-

ных
�чреждений
и
�чащихся
ш�ол
�орода
ор�аниз�-

ется
познавательно-развивающая
деятельность.

Деятельность
в
Пар�е
профессий
ор�аниз�ется

�а�
в
формате
большой
и�ры,
�веста
(все
площад�и

связаны
общей
идеей,
сюжетом),
та�
и
в
форме
ма-

стер-�лассов
(посещается
толь�о
одна
из
площадо�).
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Ролевые
и�ры,
�весты
длятся
в
общей
сложно-

сти
до
1,5
часов.
По�р�жения
проходит
в
�онте�сте

«об�чение-развлечение-развитие»,
 �аждое
 длится

приблизительно
20–30
мин�т
(с
�чётом
возрастных

особенностей
 детей).
 Затем
 переход
 на
 др���ю

площад��,
и
снова
–
«по�р�жение».
И
та�
три
пло-

щад�и
–
 три
 по�р�жения.
 На
 �аждой
 из
 них
 дети

пол�чают
 сертифи�аты
 о
 профессии,
 по
 �оторым

проходили
 «пробы»,
 зарабатывают
 �словные

день�и
 «Центри�и»,
 �оторые
 затем
 обменивают

на
с�вениры.

В
Пар�е
 работают
 ст�дия
 зв��а,
 поли�лини�а,

станция
 техничес�о�о
 обсл�живания,
 автош�ола,

�онстр��торс�ое
бюро,
отдел
�адров.
Для
посети-

телей
 от�рыт
мини-мар�ет.
На
 трёх
 развивающих

площад�ах
дети
мо��т
попробовать
себя
в
8
про-

фессиях.
В
самом
начале,
�а�
и
во
взрослом
мире,

дети
 в
 отделе
 �адров
 пол�чают
 тр�довые
 �ниж�и,

пол�чают
информацию
не
толь�о
о
профессиях,
но

и
о
возможностях
тр�до�стройства.

На
 образовательно-развивающей
 площад�е

«Транспорт»
 ребята
 зна�омятся
 с
 особенностями

профессий
водителя,
автомехани�а,
инженера-�он-

стр��тора.
Здесь
они
попадают
в
автош�ол�,
стан-

цию
техничес�о�о
обсл�живания
и
�онстр��торс�ое

бюро.
С
использованием
интера�тивных
э�спозиций

и
интера�тивно�о
про�раммно�о
обеспечения
дети

по�р�жаются
в
мир
профессий,
связанных
с
маши-

нами,
их
ремонтом,
работают
специальными
инст-

р�ментами.
Интера�тивный
 пол
 Interactive
 Project

позволяет
 в
 режиме
 он-лайн
 из�чать
 правила

дорожно�о
 движения,
 безопасно�о
 поведения

на
�лицах
�орода.

Развивающая
площад�а
«Медицина»
по�р�жает

ребён�а
в
профессию
врача,
медсестры
(медбра-

та).
Ребята
попадают
в
поли�лини��,
сами
проводят

медосмотр,
работают
с
настоящими
медицинс�ими

измерительными
 приборами
 и
 инстр�ментами

(фонендос�оп,
 ростомер,
 весы
 и
 т.п.),
 измеряют

рост,
вес,
проверяют
зрение.
Врач
делает
за�люче-

ние
о
�одности
�
работе
и
ставит
отмет�и
в
тр�до-

вой
�ниж�е.
Интера�тивное
обор�дование,
исполь-

з�емое
на
площад�е,
�силивает
эффе�т
по�р�жения,

даёт
 возможность
 приобретения
 дополнительных

знаний
по
профессии.

Площад�а
«Зв��орежисс�ра»
представляет
собой

действ�ющ�ю
модель
 ст�дии
 зв��а
 с
 использова-

нием
современно�о
зв��озаписывающе�о
обор�до-

вания.
 Работая
 ди-джеем,
 зв��орежиссером
 или

зв��ооператором,
 дети
 записывают
 �олос,
 зв��и,

составляют
мелодию,
использ�я
специальн�ю
аппа-

рат�р�:
ми�шерный
п�льт,
ми�рофон,
 синтезатор,

правильно
 �станавливают
 зв��озаписывающ�ю

аппарат�р�.
Они
мо��т
записать
фоно�рамм�,
ор�а-

низовать
 и
 провести
 дис�оте��.
 Про�рамма

POGUMAX
Designer
создает
ма�симально
прибли-

женное
�
зв��озаписывающей
ст�дии
пространство

(3d
mapping).

Пар�
профессий
–
это
целый
мир,
проработан-

ная
 творчес�ая
 �онцепция,
 �оторая
 превращает

посещение
�омпле�са
в
�вле�ательное
и
незабыва-

емое
при�лючение
для
детей.
Важно,
что
Пар�
не

толь�о
место
 для
 развлечений,
 но
 и
 территория,

�оторая
помо�ает
проб�дить
интерес
�
тр�д�,
по�а-

зать
мно�ообразие
 профессий.
Дети
 зна�омятся

с
пра�тичес�ими
навы�ами
различных
профессий,

�чатся
ценить
свой
и
ч�жой
тр�д,
развивают
творче-

с�ие
способности,
об�чаются
навы�ам
совместной

работы.
«Примеряя»
на
себя
различные
профессии,

общаясь
с
«�олле�ами»,
ребёно�
социализир�ется

и
 проходит
 раннюю
 профориентацию.
Он
 �чится

быть
самостоятельным,
принимать
решения,
оши-

баться
и
исправлять
ошиб�и,
сотр�дничать,
помо-

�ать
др��
др���.
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Материал�описывает�пра�ти�
�наставничес�ой�работы�педа�о�ов�с�детьми��р
ппы�рис�а�в�
словиях�под-

рост�овых� �л
бов� по�мест
�жительства.�Представленный� опыт� б
дет� полезен� специалистам� системы

�образования�др
�их�ре�ионов�Российс�ой�Федерации,��оторые�проводят�работ
�с�детьми��р
ппы�рис�а

на�площад�ах��ородс�их�подрост�овых��л
бов.

Ключевые
слова:
наставничество,�дети��р
ппы�рис�а,�подрост�овый��л
б,�прод
�тивный�дос
�.

The�article�describes� the�practice�of�mentoring� teachers�with� children�at� risk� in� the�conditions�of� youth�clubs

in�the�community.�The�presented�experience�will�be�useful�for�specialists�of�the�education�system�of�other�regions

of�the�Russian�Federation�who�work�with�children�at�risk�at�the�sites�of�urban�youth�clubs.

Keywords:�mentoring,�children�at�risk,�youth�club,�productive�leisure.

Пра�ти�а
прошла
�р��
апробации
в
рам�ах
дея-

тельности
по
про�рамме
«Не
ост�пись!»,
направлен-

ной
на
профила�ти��
правонар�шений
и
прест�пле-

ний
 несовершеннолетних
 в
 Тамбовс�ой
 области

в
2013–2015
��.
Про�рамма
была
реализована
в
том

числе
при
финансовой
поддерж�е
Фонда
поддерж-

�и
детей,
�оторые
находятся
в
тр�дной
жизненной

сит�ации.
 Лидером
 и
 наставни�ом
 пра�ти�и
 вы-

ст�пает
 педа�о�-психоло�
Н.И.
 Ерма�ова,
 �оторая

в
 течение
 трёхлетне�о
 опыта
 наставничества

помо�ла
12
подрост�ам
��азанной
�ате�ории
найти

правильный
п�ть
в
жизни.

В
 настоящее
 время
 пра�ти�а
 �совершенство-

вана
 и
 �спешно
 реализ�ется
 в
 �ороде
 Тамбове

на
др��их
дос��ово-образовательных
площад�ах.

Информационно-методичес��ю
и
�онс�льтатив-

н�ю
поддерж��,
а
та�же
сопровождение
этой
дея-

тельности
ос�ществляет
Ре�иональный
рес�рсный

центр
по
работе
с
детьми
�р�ппы
социально�о
рис-

�а,
 расположенный
на
площад�е
Тамбовс�о�о
об-

ластно�о
�ос�дарственно�о
бюджетно�о
образова-

тельно�о
�чреждения
дополнительно�о
образования

«Центр
развития
 творчества
детей
и
юношества»,

М�ниципально�о
 бюджетно�о
 �чреждения
 допол-

нительно�о
 образования
 «Центр
 внеш�ольной

работы»
[1].

Наставничес�ая
работа
 с
детьми
 �р�ппы
рис�а

«П�тёв�а
в
жизнь»
проводится
та�же
в
�словиях
под-

рост�овых
�л�бов
по
мест�
жительства.

Наставничес�ая
 деятельность
 в
 подрост�овых

�л�бах
 Тамбовс�ой
 области
 проводится
 более

30
лет.
На
базе
МБУДО
«Центр
внеш�ольной
рабо-

ты»
 (приложение
 1)
 на
 протяжении
 мно�их
 лет

работают
22
подрост�овых
�л�ба
по
мест�
житель-

ства,
�оторые
расположены
в
разных
ми�рорайонах

�орода
Тамбова.

Педа�о�и
 подрост�овых
 �л�бов
 выст�пают
 �а�

наставни�и
 для
 детей
 и
 подрост�ов,
 о�азавшихся

в
тр�дной
жизненной
сит�ации
и
относящихся
�
�р�п-

пе
социально�о
рис�а.

В
�.
Тамбове
на
се�одняшний
момент
132
несо-

вершеннолетних,
состоящих
на
�чёте
в
ор�анах
вн�т-

ренних
дел;
из
них
30
челове�
посещают
подрост-

�овые
�л�бы
по
мест�
жительства.

Подрост�овый
 �л�б
 «Прометей»,
 действ�ющий

в
ми�рорайоне
Лада
�.
Тамбова,
посещают
12
под-

рост�ов
 �р�ппы
 рис�а.
 Этот
 подрост�овый
 �л�б

в
2013
�од�
был
в�лючен
в
про�рамм�
«Не
ост�пись!»

по
профила�ти�е
правонар�шений
и
прест�плений

несовершеннолетних
в
Тамбовс�ой
области,
что
спо-

собствовало
а�т�ализации
наставничес�ой
работы

с
детьми
�р�ппы
рис�а
по
мест�
жительства.

Предмет�наставничества

Наставни�
 содейств�ет
формированию
 �
 под-

рост�ов
 навы�ов
 за�онопосл�шно�о,
 социально

одобряемо�о
поведения,
под�отавливает
их
�
взаи-

модействию
с
соци�мом,
развивает
положительные

личностные
�ачества
и
творчес�ое
начало.

Уни�альность
 пра�ти�и
 за�лючается
 в
 том,
 что

наставни�
подводит
подрост�а
�
новом�
этап�
е�о

становления
в
обществе,
даёт
ем�
«п�тев��
в
жизнь»,

от�рывая
возможности
жизни
достойно�о
 �ражда-

нина
общества.

Задачи�наставничества:

–
о�азание
несовершеннолетним
помощи
в
со-

циализации
и
реабилитации;

–
развитие
творчес�их
способностей
и
началь-

ная
профориентация;

–
развитие
позитивных
личностных
�ачеств.

Основными�ф�н�циями�наставни�а�являются:

–
�становление
�онта�та
с
подрост�ом;
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–
об�чение
подрост�а
�р�ппы
рис�а
социальным

и
пра�тичес�им
навы�ам,
необходимым
для
адап-

тации
в
обществе;

–
отслеживание
социальных
�онта�тов;

–
развитие
�р��озора;

–
содействие
в
ор�анизации
дос��а;

–
помощь
в
�ражданс�ом,
личностном,
профес-

сиональном
самоопределении
подрост�а;

–
помощь
в
�онфли�тных
сит�ациях.

Наставни�
–
педа�о�ичес�ий
работни�,
имеющий

высшее
 профессиональное
 образование
 и
 опыт

работы
в
подрост�овых
�л�бах
по
мест�
жительства

с
 данной
 �ате�орией
 подрост�ов,
 владеющий

знаниями
 по
 психоло�ии
 девиантно�о
 поведения

подрост�а.

Наставляемый
–
подросто�
«�р�ппы
рис�а»
с
про-

блемами
 личностно�о
 развития
 и
 девиантным

поведением.

Механизм�отбора� наставни�ов� /� наставляемых

и�формирование�наставничес�их�пар

Несовершеннолетний
 добровольно
 приходит

в
 подрост�овый
 �л�б.
 Педа�о�
 �л�ба,
 выст�пая

в
�ачестве
индивид�ально�о
наставни�а,
проводит

работ�
со
всеми
детьми,
занимающимися
в
�л�бе,

вовле�ая
наставляемо�о
подрост�а
и
е�о
о�р�жение

(др�зей,
родителей
и
др.)
в
позитивн�ю
творчес�о-

познавательн�ю
деятельность.

Механизм�реализации�работы�наставни�а�с�на-

ставляемым:

1�этап
–
наставни�
собирает
информацию
о
под-

рост�е,
состоящем
в
«�р�ппе
рис�а»,
от
родителей

(за�онных
 представителей),
 психоло�ов,
 ор�анов

ПДН
или
КДН
и
ЗП
(в
сл�чае
постанов�и
детей
на

�чёт);

2�этап�–
зна�омство
с
ребён�ом
(сбор
инфор-

мации
о
ребён�е,
ор�анизация
беседы
с
ребён�ом

(телефонный
звоно�
или
личная
встреча);

3�этап
–
разработ�а
плана
реабилитации,
�ор-

ре�ции
и
профила�ти�и
поведения
наставляемо�о;

4�этап
–
привлечение
др��их
ор�анов
профила�-

ти�и
(при
необходимости)
для
�частия
в
работе
по

реабилитации
�орре�ции
и
профила�ти�и
поведе-

ния
наставляемо�о;

5�этап
–
реализация
плана
реабилитации;

6�этап
–
анализ
проделанной
работы;

7� этап
 –
наблюдение
за
несовершеннолетним

(дв�хмесячное
 сопровождение
 несовершенно-

летне�о);

8�этап
–
повторная
реализация
плана
реабили-

тации
несовершеннолетне�о
(при
необходимости).

На
 этапе
 зна�омства
 определяется
 �р��
 пред-

пола�аемых
 интересов,
формир�ется
 дальнейшая

индивид�альная
 �орре�тир�ющая
 про�рамма
 для

подрост�а.

Традиционным
выбором
для
подрост�ов
остают-

ся
направления
работы:

«За�он
и
порядо�»;

«Здоровый
образ
жизни
–
мой
выбор»;

«Планета
добрых
дел»;

«Дос��
–
дело
важное»;

«Прое�тное
бюро»;

«Хобби-пар�».

С
 детьми
 �р�ппы
рис�а
 педа�о�и
 выстраивают

доброжелательные
 отношения,
 применяя
 иннова-

ционные
техноло�ии:
«Сеть
социальных
�онта�тов»,

«А�тивная
поддерж�а
родителей»,
«Кабинет
БОС
–

�орре�ции».

В
�л�бе
реализ�ется
образовательная
про�рам-

ма
«Забытые
ремёсла».
На
занятиях
ребята
осваи-

вают
основы
бисероплетения,
вышив�и.
К
�сл��ам

ребят
множество
развивающих
и�р.

В
летний
период
действ�ет
тр�довая
бри�ада
для

детей
в
возрасте
от
14
до
18
лет,
что
для
подрост-

�ов
 �р�ппы
рис�а
 важно,
 �а�
 в
 плане
их
 а�тивной

социализации,
та�
и
морально�о
и
материально�о

поощрения.

Мотивация�наставни�ов:

–
личное
желание
наставни�а
работать
с
детьми

�р�ппы
рис�а;

–
п�бличное
признание
значимости
наставни�а

для
Центра
внеш�ольной
работы;

–
внимание
�
проблемам
наставни�ов
со
сторо-

ны
р��оводства
Центра
внеш�ольной
работы;

–
различные
вн�три�орпоративные
зна�и
отли-

чия
для
наставни�ов
–
в
виде
�рамот,
зна�ов
и
пр.

В
том
числе
распространены
др��ие
методы
мо-

тивации
в
 виде
определения
л�чше�о
наставни�а,

вр�чения
памятных
подар�ов
во
время
праздни�ов

и
пр.

Об�чение�наставни�ов
ор�аниз�ется
след�ющим

образом:

–
через
проведение
на
базе
Центра
внеш�оль-

ной
работы
тренин�ов,
семинаров,
мастер-�лассов,

�р��лых
 столов
 с
 привлечением
 специалистов

из
др��их
ор�анизаций;

–
прохождение
��рсов
повышения
�валифи�ации;

стажиров�и
в
образовательных
�чреждениях
(�.
Там-

бова
и
Тамбовс�ой
области,
на
базе
ГБУ
«Рес�рс-

ный
 центр
 «Отрадное»
 �.
Мос�ва,
 на
 площад�ах

инстит�та
пра�тичес�ой
психоло�ии
и
психоанали-

за
�.
Мос�ва);

–
 �частие
 в
 ре�иональном
межведомственном

постоянно
 действ�ющем
 семинаре-пра�ти��ме

«Современные
техноло�ии
работы
с
детьми
�р�ппы

рис�а»
на
базе
ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития
твор-

чества
детей
и
юношества»
[2].

Нормативная
база
наставничества:

–
положение
о
наставничестве
над
подрост�ами

�р�ппы
рис�а,
несовершеннолетними,
состоящими

на
�чёте
в
ор�анах
вн�тренних
дел
(приложение
2);

–
планы
работы
наставни�а
(приложение
3).

По�азатели
 оцен�и
 эффе�тивности
 наставни-

чества:

•�Снижение
�ровня
�потребления
ПАВ
(2015
�.
–

�
53%
подрост�ов
 �р�ппы
рис�а,
2016
�.
–
�
62%;

2017
�.
–
�
74%).
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•�Положительная
социализация
подрост�ов
�р�п-

пы
рис�а:

–
стали
чаще
посещать
мероприятия
в
подрост-

�овом
�л�бе
и
меньше
проп�с�ать
занятия
в
ш�оле

(2015
�.
–
20%,
2016
�.
–
32%;
2017
�.
–
37%);

–
появились
более
чёт�ие
представления
о
сво-

ём
б�д�щем
(2015
�.
–
35%,
2016
�.
–
42%;
2017
�.
–

57%);

–
 стали
более
 �верены
в
 себе
 (2015
 �.
 –
38%,

2016
�.
–
46%;
2017
�.
–
58%);

–
стали
более
ответственно
относиться
�
своим

обязанностям
 (2015
 �.
 –
 28%,
 2016
 �.
 –
 41%;

2017
�.
–
53%);

–
появились
новые
�влечения
(2015
�.
–
25%,
2016

�.
–
39%;
2017
�.
–
47%).

•� Реабилитация
 подрост�ов
 в
 социальном

о�р�жении:

–
появилось
положительное
отношение
�
детям

�р�ппы
рис�а
со
стороны
сверстни�ов
(2015
�.
–
20%,

2016
�.
–
31%;
2017
�.
–
49%);

–
восстановились
отношения
в
семье
(2015
�.
–

30%,
2016
�.
–
38%;
2017
�.
–
56%);

–
 появилась
 положительная
 оцен�а
 поведения

подрост�а
в
ш�оле
(2015
�.
–
18%,
2016
�.
–
29%;

2017
�.
–
57%);

–
 снижение
 �ровня
 с�лонности
 �
 противоправ-

ным
 действиям
 (2015
 �.
 –
 31%,
 2016
 �.
 –
 15%;

2017
 �.
 –
 75%).
 За
 �од
 не
 совершено
 ни
 одно�о

противоправно�о
деяния.

Ключевые�по�азатели�пра�ти�и

Один
наставни�
своей
деятельностью
охватыва-

ет
не
более
10
наставляемых.
За
3
�ода
было
охва-

чено
25
детей
�р�ппы
рис�а.

Ключевыми
фа�торами
�спеха
являются:

–
приближенность
подрост�ово�о
�л�ба
�
мест�

жительства
и
возможность
посещать
�л�б
в
�доб-

ное
для
ребён�а
время;

–
 бла�оприятная
 психоло�ичес�ая
 обстанов�а

в
�л�бе
для
подрост�ов
�р�ппы
рис�а;

–
наличие
в
�л�бе
привычной
для
них
социаль-

ной
среды
(соседи,
др�зья,
зна�омые);

–
 высо�ая
 профессиональная
 �омпетентность

педа�о�ичес�их
работни�ов
подрост�ово�о
�л�ба;

–
 личная
 заинтересованность
 наставни�ов

в
помощи
детям
�р�ппы
рис�а;

–
возможность
творчес�ой
реализации
подрост-

�а
в
�л�бе.

Данная
пра�ти�а
может
тиражироваться
в
др�-

�ие
 подрост�овые
 �л�бы
 по
 мест�
 жительства.

В
�.
Тамбове
наставничес�ая
пра�ти�а
применяется

в
22
�л�бах.

Возможность
 масштабирования
 пра�ти�и.

Пра�ти��
можно
использовать
с
�оличественным

соотношением
наставни�–наставляемый
не
более

1/10
 челове�,
 пос�оль��
мо��т
 возни�н�ть
рис�и

отставания
по
параметрам
эффе�тивности
и
�а-

чества.
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Приложение�1

М�ниципальное	бюджетное	�чреждение

дополнительно�о	образования

«Центр	внеш�ольной	работы»

Техноло�ии�работы
с�детьми�«�р�ппы�рис а»

в�рам ах�наставничес ой�работы
по�про�рамме�«П�тёв а�в�жизнь»

в��словиях�работы�по�мест��жительства

Основой	реабилитационных	мероприятий	с	настав-

ляемым	является:

1.�Проведение	сетевой	встречи.	Это	метод	моби-

лизации	 социально�о	 о�р�жения,	метод	 социальной

работы	с	семьёй	ребён�а,	опирающийся	на	использо-

вание	 её	 рес�рсов,	 связей	 и	 отношений	 с	 людьми.

Проведение	сетевой	встречи	соответств�ет	определён-

ным	целям:

–	создание	о�р�жения;

–	выход	из	�ритичес�ой	сит�ации;

–	проведение	диало�а	межд�	�частни�ами	встречи;

–	а�тивизация	социальной	сети	для	решения	про-

блемы;

–	 поис�	 позитивных	 рес�рсов,	 совместно�о	 п�ти

решения.

2.�Ф�н�ционирование	 �абинета	 БОС–�орре�ции

психоэмоционально�о	 состояния.	 Кабинет	 БОС	 –

это	метод	об�чения	ф�н�циональном�	био�правлению

(ФБУ).	Основа	техноло�ии	БОС	–	это	сеансы	(�ро�и),

на	�оторых	ребёно�	или	взрослый	видит	и	слышит,	�а�

работает	е�о	ор�анизм.	Происходит	это	за	счёт	специ-

альных	датчи�ов.	Датчи�и	под�лючены	�	прибор�	БОС,

�оторый,	в	свою	очередь,	имеет	связь	с	�омпьютером.

Данные	отображаются	на	мониторе	�омпьютера	и	фи�-

сир�ются	специалистом	БОС	в	то	время,	�о�да	паци-

ент	�влечён	интересной	и�рой,	основанной	на	си�на-

лах	 е�о	 ор�анизма.	 Возможности	 �абинета	 БОС	 –

�орре�ции	позволяют	помочь	 снять	 нервное	 возб�ж-

дение,	тревожность,	снизить	беспо�ойство	и	а�рессив-

ность,	 создать	 ощ�щение	безопасности	и	 защищен-

ности.	 Уни�альность	 использ�емых	 инновационных

техноло�ий	за�лючается	в	том,	что	челове�	может	по-

мочь	себе	сам	в	формировании	и	сохранении	свое�о

здоровья	–	физичес�о�о,	психоло�ичес�о�о,	социаль-

но�о	через	использование	своих	вн�тренних	рес�рсов

и	навы�ов	саморе��ляции	на	основе	метода	ф�н�цио-

нально�о	био�правления	с	использованием	специаль-

ных	про�рамм.

3.�Тренин�овые	занятия	по	про�рамме	профила�-

ти�и	нар�озависимости	«Стал�ер».	«Стал�ер»	предназ-

начен	для	работы	с	детьми	и	подрост�ами	10–18	лет.

В	про�рамме	предложено	2	варианта	для	детей	сред-

не�о	возраста	10–14	и	старше�о	возраста	14–18	лет.

Про�рамма	в�лючает:

–	психоло�ичес�ое	тестирование;
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–	теоретичес�ое	занятие;

–	психоло�ичес�ий	тренин�;

–	повторное	психоло�ичес�ое	тестирование;

–	дополнительно:	психофизиоло�ичес�ий	тренин�.

Полный	��рс	в�лючает	10	тем:

Тема	1.	Стрессы

Тема	2.	Проблемы	вовлечения	в	потребление	нар-

�оти�ов

Тема	3.	Зависимые	состояния

Тема	4.	Воздействие	нар�оти�ов	на	ор�анизм

Тема	5.	Влияние	нар�оти�ов	на	личность

Тема	6.	Проблемы	от�аза	от	нар�оти�ов

Тема	7.	Ал�о�оль

Тема	8.	К�рение

Тема	9.	СПИД

Тема	10.	Возможности	добиваться	состояния	пси-

хичес�о�о	�омфорта	без	использования	ПАВ

4.�Проведение	 заседания	 дис��ссионно�о	 �ино-

�л�ба.	Особенность	дис��ссионной	формы	–	это	�вле-

�ательность,	острота	обс�ждения	фильма	или	м�льти-

�а,	 �оторые	 оставляют	 заметный	 след	 в	 сознании,

заставляет	 предельно	мобилизовать	 и	 �онцентриро-

вать	запас	знаний	и	личных	наблюдений.

5.�Проведение	диа�ности�и	с	помощью	про�рам-

мы	 �омпьютерной	 обработ�и	 та�их	 психоло�ичес�их

тестов,	�а�:

–�Диа�ности�а	родительства	Овчаровой;

–�Диа�ности�а	родительс�о-детс�их	отношений;

–�Диа�ности�а	ш�ольной	адаптации;

–�Диа�ности�а	личностных	от�лонений	подрост�о-

во�о	возраста;

–�Профориентационная	система	ПРОФИ	I,	II;

–�Диа�ности�а	 �отовности	 �	ш�ольном�	 б�чению

и	адаптация	перво�лассни�ов;

–�Невербальные	тесты	интелле�та;

–�Диа�ности�а	�отовности	�о	второй	ст�пени	об�-

чения	и	адаптации	младших	подрост�ов;

–�Диа�ности�а	�мственно�о	развития	ш�ольни�а;

–�Диа�ности�а	и	развитие	социальной	ответствен-

ности	подрост�ов;

–�Тест	тревожности	М.	Дор�и,	Р.	Тэммл	и	Ф.	Амен;

–�Мно�офа�торный	опросни�	Кеттела.

Приложение�2

Положение�о�наставничестве
над�подрост ами�«�р�ппы�рис а»�в�МБУДО

«Центр�внеш ольной�работы»�на�базе
подрост овых� л�бов�по�мест��жительства

1.�Общие�положения

1.1.	Наставничество	над	подрост�ами	«�р�ппы	рис-

�а»	–	разновидность	индивид�альной	воспитательной

работы	в	подрост�овых	�л�бах	по	мест�	жительства.

Наставни�	–	 опытный	педа�о�-психоло�,	 педа�о�-

ор�анизатор,	 педа�о�	 дополнительно�о	 образования,

обладающий	жизненным	опытом,	 высо�ими	профес-

сиональными	и	нравственными	�ачествами.

Наставляемые	«�р�ппы	рис�а»	–	несовершеннолет-

ние,	находящиеся	в	социально	опасном	положении,	�о-

торые	вследствие	безнадзорности	родителей	и	иных

причин	находятся	в	обстанов�е,	представляющей	опас-

ность	для	их	жизни	и	здоровья,	либо	не	отвечающей

требованиям	�	их	воспитанию	или	содержанию.

1.2.	Наставничество	пред�сматривает	 системати-

чес��ю	индивид�альн�ю	работ�	 опытно�о	 взросло�о

по	развитию	�	подрост�а	необходимых	нравственных

ценностей,	жизненных	ориентиров,	правовых	норм.

2.�Цели�и�задачи�наставничества

2.1.	Целью	наставничества	 в	 подрост�овом	 �л�бе

по	 мест�	 жительства	 является	 о�азание	 помощи

детям	 «�р�ппы	 рис�а»,	 их	 родителям	 или	 за�онным

представителям,	находящихся	в	социально	опасном	по-

ложении	 в	 их	 становлении,	 а	 та�же	формирование

нравственных	 ценностей,	 жизненных	 ориентиров,

правовых	норм.

2.2.	Основными	 задачами	 наставничества	 в	 под-

рост�овых	�л�бах	являются:

проведение	 индивид�альной	 профила�тичес�ой

работы	 с	 несовершеннолетним	для	 пред�преждения

е�о	антиобщественных	действий	и	правонар�шений;

привитие	подрост�ам	полезных	интересов,	волевых

�ачеств	интереса	�	ор�анизации	дос��овой	деятельности;	

развитие	способности	�ачественно	выполнять	воз-

ложенные	на	не�о	обязанности,	становление	процес-

са	самостоятельности	подрост�а;

�своение	правил	поведения,	л�чших	традиций	�ол-

ле�тива	�л�ба.

3.�Обязанности�наставни�а:

•�знать	требования	за�онодательства	в	сфере	об-

разования,	ведомственных	нормативных	а�тов,	опре-

деляющих	права	и	обязанности	подрост�а;

•�разрабатывать	совместно	с	подрост�ом	п�ти	ста-

новления	последне�о	с	�чётом	е�о	�ровня	развития;

•�из�чать	деловые	и	нравственные	�ачества	под-

рост�а,	 е�о	 отношение	 �	 �влечениям,	 на�лонностям,

�р���	дос��ово�о	общения	вне	подрост�ово�о	�л�ба;

•�давать	�он�ретные	задания	с	определённым	сро-

�ом	их	выполнения;	�онтролировать	работ�,	о�азывать

необходим�ю	помощь;

•�личным	примером	развивать	положительные	�а-

чества	подрост�а,	�орре�тировать	е�о	поведение	в	�л�-

бе,	привле�ать	�	�частию	в	общественной	жизни	�ол-

ле�тива,	 содействовать	 развитию	 обще��льт�рно�о

�р��озора;

•� �частвовать	в	обс�ждении	вопросов,	связанных

с	 общественной	 деятельностью	 подрост�а,	 вносить

предложения	о	 е�о	поощрении	или	применении	мер

воспитательно�о	и	дисциплинарно�о	воздействия;

•� в	 пределах	 своих	 полномочий	и	 возможностей

о�азывать	родителям	(иным	за�онным	представителям)

помощь	в	исполнении	ими	обязанностей	по	воспита-

нию	и	об�чению	несовершеннолетне�о;

•�создавать	�словия	для	социальной	реабилитации

несовершеннолетне�о,	 от�аза	 от	 вредных	 привыче�

(при	их	наличии),	от	противоправных	действий;

•�содействовать	ре��лярном�	посещению	несовер-

шеннолетним	образовательно�о	�чреждения,	а	та�же

наблюдать	за	е�о	�спеваемостью,	поведением	в	обра-

зовательном	�чреждении,	на	работе,	в	семье,	на	�ли-

це,	в	общественных	местах;

•�способствовать	формированию	�	несовершенно-

летне�о	правосознания,	 правовой	 ��льт�ры,	 навы�ов

общения,	поведения;

•�о�азывать	содействие	в	формировании	�	несо-

вершеннолетне�о	морально-нравственных	ценностей

и	патриотизма;

•�прививать	несовершеннолетнем�	ч�вство	ответ-

ственности	перед	обществом	и	�ос�дарством;

•� о�азывать	 содействие	 в	 �ре��лировании	 �онф-

ли�тов,	 возни�ающих	 межд�	 несовершеннолетним

и	членами	е�о	семьи;
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•�при	необходимости	информировать	�омиссию	по

делам	несовершеннолетних	о	наличии	�онфли�тов,	раз-

но�ласий,	 противоречий	межд�	несовершеннолетним

и	родителями	(иными	за�онными	представителями).

4.�Наставни��имеет�право:

•�посещать	несовершеннолетне�о	по	мест�	житель-

ства,	�чёбы;

•� давать	 несовершеннолетнем�	 необходимые

советы	по	соблюдению	правил	поведения;

•� обращать	 внимание	родителей	 (иных	 за�онных

представителей)	 на	 ненадлежащее	 выполнение	 ими

своих	обязанностей	по	воспитанию,	об�чению,	содер-

жанию	детей,	разъяснять	порядо�	привлечения	 �	от-

ветственности	 за	 невыполнение	либо	ненадлежащее

выполнение	��азанных	обязанностей;

•�вносить	на	обс�ждение	�омиссии	по	делам	несо-

вершеннолетних	вопрос	о	невыполнении	родителями

(иными	за�онными	представителями)	несовершенно-

летне�о,	своих	родительс�их	обязанностей	и	�частво-

вать	при	этом	в	заседании	�омиссии	по	делам	несо-

вершеннолетних;

•�содействовать	несовершеннолетнем�	в	ор�ани-

зации	занятости,	дос��а,	дополнительно�о	образования

в	свободное	время,	продолжении	пол�чения	образо-

вания,	 проведении	осмотра	 врачами-специалистами

в	соответствии	с	медицинс�ими	ре�омендациями	и	со-

стоянием	 здоровья,	 пол�чении	 ино�о	медицинс�о�о

обсл�живания;

•�принимать	меры	по	защите	прав	и	за�онных	ин-

тересов	несовершеннолетне�о;

•� пол�чать	 в	 соответствии	 с	 за�онодательством

от	ор�анов	и	�чреждений	системы	профила�ти�и	без-

надзорности	и	правонар�шений	несовершеннолетних

необходим�ю	 информацию	 о	 несовершеннолетнем

и	о	родителях	(за�онных	представителях)	несовершен-

нолетне�о,	связанн�ю	с	исполнением	своих	обязанно-

стей	наставни�а;

•� обращаться	 в	 ор�аны	 и	 �чреждения	 системы

профила�ти�и	 безнадзорности	 и	 правонар�шений

несовершеннолетних	за	необходимой	помощью	и	со-

действием	в	реализации	индивид�альной	про�раммы

реабилитации	несовершеннолетне�о;

•��частвовать	по	предварительном�	при�лашению

в	�онференциях,	семинарах,	��рсах	повышения	�вали-

фи�ации	специалистов	по	вопросам	совершенствова-

ния	системы	профила�ти�и	безнадзорности	и	право-

нар�шений	несовершеннолетних.

•�требовать	от	подрост�а	выполнение	норм	и	пра-

вил	поведения.

5.�Р��оводство�работой�наставни�а

5.1.	Ор�анизация	работы	наставни�ов	и	 �онтроль

их	деятельности	возла�ается	на	заместителя	дире�то-

ра	по	воспитательной	работе.

5.2.	 Заместитель	 дире�тора	 по	 воспитательной

работе	обязан:

•� создать	 необходимые	 �словия	 для	 совмест-

ной	работы	подрост�а	с	за�реплённым	за	ним	настав-

ни�ом;

•�ор�анизовать	об�чение	наставни�ов	передовым

формам	и	методам	индивид�альной	 воспитательной

работы,	основам	педа�о�и�и	и	психоло�ии,	о�азывать

им	методичес��ю	и	 пра�тичес��ю	 помощь	 в	 работе

с	подрост�ами;	

•�из�чить,	обобщить	и	распространить	положитель-

ный	опыт	ор�анизации	наставничества	в	подрост�овых

�л�бах	по	мест�	жительства;

•�определить	меры	поощрения	наставни�ов.

6.� До��менты,� ре�ламентир�ющие� настав-

ничество:

•�настоящее	Положение;

•� при�аз	дире�тора	Центра	 внеш�ольной	работы

об	ор�анизации	наставничества;	

•�планы	работы	Центра	внеш�ольной	работы,	пе-

да�о�ичес�о�о	совета	наставни�ов;

•�методичес�ие	ре�омендации	и	обзоры	по	пере-

довом�	опыт�	проведения	работы	по	наставничеств�;

•� перепис�а	 по	 вопросам	 деятельности	 настав-

ни�ов.

№ Вид деятельности Прогнозируемый результат 

1. Организационная деятельность 

1.1 Сбор информации о наставляемом группы риска Формирование базы данных  

1.2 Знакомство с наставляемым Пополнение базы новыми и актуальными инфор-
мационными материалами 

1.3  Индивидуальная работа с наставляемыми и их  
родителями, оказание консультационной помощи 

Выявление текущих проблем несовершеннолетних 
и их родителей 

1.4 Вовлечение наставляемых в дополнительное  
образование и досуговые мероприятия  

Реализация социальных программ и планов  
межведомственных организаций 

1.5 Индивидуальная работа с наставляемыми и их  
родителями  

Предоставление методических рекомендаций  
и решение текущих проблем  

1.6 Контроль посещаемости внеурочной занятости  
наставляемыми  

Выявление подростков, пропускающих внеурочные 
занятия по неуважительной причине 

2. Диагностика 

2.1 Изучение социально-психологических особенностей  
личности наставляемого 

Разработать программу профилактики наставляе-
мых по выявлению текущих проблем  

2.2 Диагностика семейных взаимоотношений Выявить состояние взаимоотношений в семье 
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Приложение�4

В	течение	2015–2017	��.	в	рам�ах	наставничес�ой

работы	по	прое�т�	«П�тёв�а	в	жизнь»	с	наставляемы-

ми	«�р�ппы	рис�а»	проводились	тренин�овые	занятия

по	профила�ти�е	нар�озависимости	«Стал�ер».�Рабо-

та	по	про�рамме	проводилась	�а�	фа��льтативный	��рс,

то	есть	занятия	проводились	по	отдельно	взятым	те-

мам:	«Зависимые	состояния»,	«Воздействие	нар�оти-

�ов	на	ор�анизм»,	 «Возможности	добиваться	состоя-

ния	психичес�о�о	�омфорта	без	использования	ПАВ»,

«Влияние	нар�оти�ов	на	личность».

В	ходе	реализации	про�раммы	было	проведено	три

�онтрольных	тестирования.	В	начале	��рса	с	несовер-

шеннолетними	было	проведено	психоло�ичес�ое	тес-

тирование	с	целью	определения	информированности

подрост�ов	о	проблемах	�потребления	психоа�тивных

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

3. Профилактическая деятельность 

1. Занятие в подростковом клубе «Знакомство».  
Рисуночные тесты 

Изучение личностных особенностей 

2. Занятие «Жизнь подростка». Индивидуальная встреча. 
Написание автобиографии 

Узнать увлечения, интересы, взгляды на жизнь 
наставляемых 

3. Занятие «Профилактика зависимых состояний» Формирование здорового образа жизни, осознание 
наставляемыми ценности своего здоровья 

4. Занятие «Эффективное общение» Выявить состояние взаимоотношений в семье 

5. Занятие «Эмоции и чувства» Совершенствование умений конструктивно  
выражать свои эмоции, развитие эмоциональной 
экспрессивности 

6. Занятие «Конфликты» Развитие навыков конструктивного поведения  
в конфликтных ситуациях 

7. Досуговая деятельность «Сказка на новый лад» Приятное времяпровождения, развитие творчества 
и фантазии подростков 

3.1

8. Занятие «Самооценка» Выстраивание адекватной самооценки. Развитие 
способности к самоанализу 

3.2 Реализация проекта «Подросток и закон» ( конкурс  
коллажей «Я и закон», «День прав человека» и др.) 

Информирование наставляемых о гражданско-
правовой ответственности несовершеннолетних  
за правонарушения  

3.3 Программа «Сталкер» (профилактика употребления ПАВ) 
(приложение 1 – Буклет). 
Темы: 
1. Стрессы 
2. Проблемы вовлечения в потребления наркотиков 
3. Зависимые состояния 
4. Воздействие наркотиков на организм 
5. Влияние наркотиков на личность 
6. Проблемы отказа от наркотиков 
7. Алкоголь 
8. Курение 
9. СПИД 
10. Возможность добиваться состояния психического 
комфорта без использования ПАВ 

Информирование подростков и их родителей 

3.4 Профориентационная работа с наставляемыми их роди-
телями/ законными представителями, в рамках проекта 
«Дороги, которые мы выбираем» 

Профориентационная работа с наставляемыми  
и их родителями/ законными представителями,  
в рамках проекта «Дороги, которые мы выбираем» 

3.5 Организация сетевых встреч (по технологии «Сеть соци-
альных контактов») 

Выявление проблем, возможные пути их устра-
нения 

3.6 Привлечение к досуговым мероприятиям Информирование наставляемых и их родителей 

3.7 Организация бесед с приглашением представителей 
здравоохранения, социально-психологической службы  
и правоохранительных органов г. Тамбова 

Диалог с представителями общественных органи-
заций и передача практического опыта родителям 
и обучающимся 

3.8 Планирование общественно-полезной занятости настав-
ляемых в летний период (организация трудовых бригад) 

Обеспечение занятости наставляемых в летний 
период 

 

веществ,	 отношения	 �	 этим	 проблемам,	 выявление

предпочитаемых	 страте�ий	 поведения.	 В	 процессе

реализации	 занятий	 был	 проведен	 промеж�точный

опрос	для	�онтроля	эффе�тивности	проводимых	заня-

тий.	По	о�ончанию	��рса	та�же	было	проведено	тести-

рование,	ито�овое,	целью	�оторо�о	было	исследова-

ние	�ровня	информированности	подрост�ов	о	ПАВ,	их

отношения	�	ним	и	выявление	преобладающих	форм

поведения.	Все	рез�льтаты	тестирования	подвер�лись

�оличественном�	и	�ачественном�	анализ�.

Та�им	образом,	 занятия	по	про�рамме	 «Стал�ер»

позволили	 сформировать	 �	 наставляемых	 «�р�ппы

рис�а»	представление	о	проблеме	потребления	ПАВ,

выработали	 �станов��	 на	 неприятие	 �потребления

нар�оти�ов,	 отработали	 навы�и	поддержания	бла�о-

приятно�о	 психоэмоционально�о	 состояния,	 вырабо-

тали	оптимальные	поведенчес�ие	страте�ии.
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ПРИМЕНЕНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  ШАХМАТАМ  И  ШАШКАМ

ПОПОВ
А.И.,�педа�о��дополнительно�о�образования�МБУ�дополнительно�о

образования�детей�«Дом�детс�о�о�творчества»��.�Вельс�а�Архан�ельс�ой�области

В�статье�представлен�личный�опыт�педа�о�а�в�преподавании�шахмат�и�шаше��с�использованием�информа-

ционно-техноло�ичес�их�рес
рсов�и�интернет-рес
рсов.

Ключевые
 слова:
шахматы,�шаш�и,�информационно-�омм
ни�ационные� техноло�ии,�интернет-рес
рсы.

The�article�presents�the�personal�experience�of�the�teacher�in�the�teaching�of�chess�and�checkers�with�the�use

of�information�technology�resources�and�Internet�resources.

Keywords:
chess,�checkers,�information�and�communication�technology,�Internet�resources.

Я
об�чаю
детей
и�ре
в
шаш�и
в
Доме
детс�о�о

творчества
с
2009
�ода,
а
с
2013
�ода
еще
и
и�ре

в
шахматы.
 Все
 эти
 �оды
 я
 а�тивно
 использ�ю

в
 своей
 работе
 информационные
 техноло�ии

и
интернет-сервисы.

В
 настоящее
 время
 в
 интернет-пространстве

в
свободном
дост�пе
находится
большое
�оличество

об�чающих
 �ро�ов
 и
 про�рамм
 по
 различным

дисциплинам,
в
том
числе
шахматам
и
шаш�ам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

Влияние�нар оти ов

на�личность

Возможности�добиваться

состояния�психичес о�о� омфорта

Зависимые�состояния

Воздействие�нар оти ов

на�ор�анизм

Во
время
занятий
по
шахматам
для
самых
ма-

лень�их
�чащихся
я
использ�ю
видео-�ро�и
в
виде

м�льтфильмов,
 �де
 расс�азываются
 и
 по�азыва-

ются
правила
шахмат,
что
очень
нравится
ребятам,

потом�
 что
 та�
 сложные
 правила
 и�ры
 ле�че
 ими

�сваиваются.

Для
 старшей
 �р�ппы
 я
 использ�ю
 на
 занятиях

видео-�ро�и
«Шахматы
для
начинающих.
Уро�и
шах-

мат»
с
сайта
«Шахматная
ш�ола
“D4D5”»
на
сайте
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вают
е�о
самостоятельно
на
шашечной
дос�е.
Та�-

же
они
и�рают
с
и�ровой
про�раммой
«PLUS
600»

более
сложно�о
�ровня.

А�тивно
 использ�ю
 возможности
 социальных

сетей
 для
 прод��тивно�о
 общения
 с
 �чени�ами.

В
социальной
сети
«ВКонта�те»
мною
создана
�р�п-

па
«Вельс�-шаш�и»,
в
�оторой
своевременно
п�б-

ли��ются
 положения
 и
 рез�льтаты
 соревнований,

интересные
фа�ты
о
шаш�ах,
�чебные
материалы,

а
 та�же
 ссыл�и
 на
 и�ровые
 рес�рсы
 по
 р�сс�им

и
межд�народным
шаш�ам.
Дети
мо��т
тренировать-

ся
в
и�ре,
не
выходя
из
дома.

Для
проведения
соревнований
различно�о
�ров-

ня
по
шахматам
и
шаш�ам
и
более
объе�тивно�о

с�действа
 применяется
 �омпьютерная
 про�рамма

жеребьёв�и
 «Sp
 98».
 Про�рамма
 позволяет
 про-

водить
 соревнования
 по
 �р��овой
 и
швейцарс�ой

системе.
 Рез�льтаты
 соревнований
 выводятся
 на

э�ран
с
помощью
м�льтимедийно�о
обор�дования.

На
разных
этапах
под�отов�и
провож�
тестиро-

вание
ребят
по
решению
�омбинаций,
для
че�о
при-

меняю
 видео-презентацию,
 �де
 на
 э�ране
 ребята

видят
позиции
с
нес�оль�ими
вариантами
ответов

и
выбирают
правильный.
Каждый
правильный
ответ

оценивается
баллами,
�оторые
с�ммир�ются
и
по-

�азывают
�ровень
под�отов�и
�чащихся.

Уверен,
 что
а�тивное
использование
информа-

ционных
 техноло�ий
 в
 об�чении
 и�ре
 в
шахматы

и
шаш�и
 значительно
 повышает
 �ачество
 препо-

даваемых
дисциплин.
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YouTube.ru.
После
просмотра
видеосюжета
с
 �ча-

щимися
обязательно
проходит
разбор
�виденно�о,

рассматриваются
возможные
способы
применения

в
и�ре.

Наряд�
 с
 традиционным
 об�чением
 и
 и�рой

с
партнёром
на
занятии,
я
а�тивно
использ�ю
�ом-

пьютерные
и�ровые
про�раммы
по
шахматам,
на-

пример,
 «DeepFritz
 7»
 (издательство
TorumMedia),

«Шахматы»
 (издательство).
Про�раммы
позволяют

�станавливать
 разные
 �ровни
 и�ры
 для
 �чащихся

с
 различной
 под�отов�ой;
 выбрать
 вариант
 и�ры

(блиц,
т�рнир
и
др.),
а
та�же,
под�лючившись
�
Ин-

тернет�,
сы�рать
с
и�ро�ами
по
всем�
мир�.
Учиты-

вая,
что
современные
дети
очень
любят
�омпьютер-

ные
и�ры,
а
Интернет
может
предоставить
партнёров

любо�о
 �ровня,
 всё
 это
 делает
 процесс
 об�чения

более
интересным
и
прод��тивным.

Во
время
занятий
по
шаш�ам
для
�р�пп
началь-

ной
 под�отов�и
 я
 польз�юсь
 видеоматериалами

по
теории
и�ры
«Учимся
правильно
и�рать
в
шаш�и»

на
сайте
YouTube.ru.
Применяю
и�ров�ю
�омпьютер-

н�ю
про�рамм�
«Т�ндра»
с
нес�оль�ими
�ровнями

сложности
для
�л�чшения
�ачества
и�ры.
Сначала

ребята
и�рают
с
очень
слабым
�ровнем
про�раммы,

�о�да
 начинают
 выи�рывать
 переходят
 на
 более

сложный
и
та�
далее.
Еще
применяю
�омпьютерные

и�ровые
про�раммы
по
шаш�ам
«PLUS
600»,
а
та�-

же
издательства
«1C»,
�оторые
тоже
являются
разно-

�ровневыми.

Для
ребят
более
под�отовленных,
старшей
�р�п-

пы
по�азываю
видео-�ро�и
из
Интернета
по
дебю-

там,
�де
на
э�ране
по�азывается
и
расс�азывается

тот
или
иной
дебют.
После
просмотра,
они
по�азы-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО!ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБЩЕНИЕ
КАК  ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ  СОСТАВНАЯ
УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА

ГРИНЕНКО
Г.Н.,�преподаватель�ГБПОУ�«Армавирс�ий�медицинс�ий��олледж»,

CanjaGalina@yandex.ru

Данная� статья� зна�омит� читателя� с� важностью� «живо�о»,� эмоционально�о�рашенно�о�общения�педа�о�а

с� воспитанни�ами.�Особое� внимание� в�данной�п
бли�ации�а�центир
ется�на� важности� 
мения� сл
шать

собеседни�а,�дать�ем
�выс�азать� свою� точ�
� зрения,� зажечь�в�нём�ис�р
�интереса� �� вашем
�предмет
.

В�статье�выделяются�и�описываются� значение�и� значимость�правильности�пользования�интонацией,�до-

полнение�речи�мими�ой�и�жестами,�дополнения�из
чаемо�о�материала�примерами�из�жизни.�А�т
альность

данной�статьи�в�том,�что�педа�о�
�для�
спешной�работы�необходимы�не�толь�о�предметные�и�психоло�о-

педа�о�ичес�ие�знания,�но�и�особое�
мение�–�это�
мение�общаться.

Ключевые
слова:� педа�о�ичес�ое�общение,� 
чебный�процесс,�педа�о�ичес�ая�деятельность,� словесный

�онта�т,� а�тивное� взаимодействие� педа�о�а� и� ст
дента,� диало�,� стиль� р
�оводства,� педа�о�ичес�ое

мастерство,�стиль�педа�о�ичес�о�о�общения.

This� article� introduces� the� reader� to� the� importance� of� «live»,� emotionally� colored� teacher� communication

with�pupils.�Particular�attention�in�this�publication�focuses�on�the�importance�of�the�ability�to�listen�to�the�interlocutor,

to�give�him�his�point�of�view,�to�ignite�in�it�a�spark�of�interest�in�your�subject.�The�article�highlights�and�describes

the�significance�and�significance�of�the�correct�use�of�intonation,�addition�speech�facial�expressions�and�gestures,

additions�to�the�study�material�examples�from�life.�The�relevance�of�this�article�is�that�the�teacher�for�successful

work�requires�not�only�subject�and�psychological�and�pedagogical�knowledge,�but�also�a�special�ability�is�the�ability

to�communicate.

Keywords:�pedagogical�communication,�educational�process,�pedagogical�activity,�verbal�contact,�active�interaction

of�teacher�and�student,�dialogue,�leadership�style,�pedagogical�skills,�style�of�pedagogical�communication.

Учитель,	образ	е�о	мыслей	—	вот	что	самое	�лавное

во	вся�ом	об�чении	и	воспитании.

�А.�Дистерве�

Через
 раз�овор
 педа�о�,
 �а�
 и
 вся�ий
 др��ой

челове�,
формир�ет
первое,
а
ино�да
и
единствен-

ное,
 мнение
 о
 собеседни�е.
 Словесный
 �онта�т

позволяет
�становить
связь
доверия
или,
наоборот,

оттол�н�ть
 от
 челове�а,
 вызвать
 не�атив
 �
 нем�.

Поэтом�
�мелое
а�центирование
интонации,
мими-

�и,
жестов
оставляет
за
собой
право
лидера
в
по-

строении
беседы.

Челове�
начинает
овладевать
навы�ами
общения

с
малых
лет,
одна�о
не
все,
повзрослев,
в
доста-

точной
мере
�меют
общаться.
Профессия
педа�о�а

относится
 �
 тип�
 профессий
 «челове�
 –
 челове�»

(по
типоло�ии
отечественно�о
психоло�а
Е.А.
Кли-

мова),
 и
 поэтом�
 �мение
 общаться
 является
 для

педа�о�а
 вед�щим,
 профессионально
 важным

�ачеством
[3].

Учебный
процесс
–
это
непосредственное
а�тив-

ное
взаимодействие
всех
е�о
�частни�ов,
это
диа-

ло�
педа�о�а
и
воспитанни�а,
основанный
на
дости-

жении
общей
цели
и
понимании
с�щности
из�чаемой

темы.

В
диало�е
для
педа�о�а
профессионально
важно

�мение
форм�лировать
вопросы.
«Умение
ставить

раз�мные
 вопросы
 есть
 важный
 призна�
 �ма

и
проницательности»
(И.
Кант).
Чтобы
в
вопросной

сит�ации
межд�
 педа�о�ом
 и
 �чени�ом
 возни�ло

диало�овое
взаимодействие,
необходимо
на�чить-

ся
задавать
правильные
вопросы,
�меть
вниматель-

но
высл�шать
ответ
воспитанни�а,
ар��ментировать

своё
несо�ласие
с
выс�азанным
предположением,

найти
 правильное
 решение,
 поощрять
 а�тивность

�чащихся
[2].

Кажд�ю
тем�,
�аждое
занятие
обязательно
надо

строить
на
а�тивном
взаимодействии
всех
сторон.

Моноло�
преподавателя
в
�чебном
процессе,
с
моей

точ�и
 зрения,
 недоп�стим,
 та�
 �а�
 ис�ажается

восприятие
материала,
меняется
 е�о
 понимание.

Не
все�да
�чени�
расставит
правильно
приоритеты

в
 просл�шанном
материале,
 поймёт
 смысл
 темы

и
тем
более
запомнит
её.
С�хо
отчитав
новые
тер-

мины
и
понятия,
�читель
может
даже
не
заподоз-

рить,
что
�чени�
не
воспринял
е�о
речь
�а�
что-то

новое,
запоминающееся
или
интерпретировал
е�о

по-своем�,
ис�ажённо.
Главным
в
процессе
об�че-

ния
является
достижение
�онечной
цели:
понима-

ние
с�ти
и
значимости
из�чаемо�о
материала.

Педа�о�ичес�ая
 деятельность,
 �а�
 отмечают

педа�о�и
 и
 психоло�и,
 по
 своей
 с�ти
 является

деятельностью
совместной,
более
то�о,
«это
дея-

тельность,
�оторая
строится
по
за�онам
общения»

(Н.В.
 К�зьмина).
 Общение
 –
 основа,
 неотъем-

лемый
 элемент
 тр�да
 �чителя,
 воспитателя,
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тренера.
Уро�
–
это,
прежде
все�о,
общение
с
�ча-

щимися
[2].

Подача
 и
 из�чение
 ново�о
материала
 должны

быть
 а�тивными,
 яр�ими,
 запоминающимися.

В
этом
сл�чае
прямой
задачей
�рамотно�о
педа�о�а

является
эмоциональная
о�рас�а
занятия
на
всём

е�о
протяжении.
Педа�о�,
б�д�чи
дирижёром
�чеб-

но�о
процесса,
в
течение
все�о
занятия
вын�жден

вовле�ать
 всех
 е�о
 �частни�ов,
 не
 давая
 с��чать

и
расслабляться
ни�ом�.
Потеря
интереса
�чащих-

ся
 �
 процесс�
 �своения
 ново�о
 материала
 или

за�репления
 ранее
 пройденно�о
 должна
мотиви-

ровать
 преподавателя
 на
 поис�
 новых
 методов

и
способов
проведения
занятий.
Каждый
�ро�
–
это

своеобразная
и�ра,
�лавная
роль
�оторой
отведена

из�чаемом�
материал�.

Опыт
педа�о�ичес�ой
деятельности
по�азывает,

что
недостаточно
толь�о
знание
�чителем
основ
на��

и
методи�и
 �чебно-воспитательной
 работы.
Ведь

все
е�о
знания
и
пра�тичес�ие
�мения
мо��т
пере-

даваться
 �чащимся
 толь�о
 через
 систем�
живо�о

и
 непосредственно�о
 общения
 с
 ними.
Педа�о�и-

чес�ое
 общение
 должно
 быть
 освоено
 �аждым

�чителем.
Ведь
самые
интересные
и
плодотворные

�чебно-воспитательные
материалы,
самые
а�тивные

и
 про�рессивные
методы
 �чебно-воспитательно�о

воздействия
 «заработают»
 толь�о
 то�да,
 �о�да

б�д�т
 обеспечены
 верным,
 соответств�ющим
 им

педа�о�ичес�им
общением
[2].

Слово
 педа�о�а
 –
 это
 е�о
 профессиональное

средство,
«ничем
не
заменимый
инстр�мент
воздей-

ствия
на
д�ш�
воспитанни�а»
(В.А.
С�хомлинс�ий)

[4].
В
зависимости
от
цели
речь
должна
быть
раз-

вле�ательной,
�де
�лавное
занимательность,
инте-

рес,
 поддержание
 внимания;
 информационной
 –

даёт
новое
представление
о
предмете;
воод�шев-

ляющей,
обращённой
�
ч�вствам,
эмоциям
челове�а;

�беждающей
–
предпола�ает
ло�ичес�ими
ар��мен-

тами
до�азать
или
опровер�н�ть
�а�ое-либо
поло-

жение;
призывающей
�
действию.

Речь
выражает
отношение
педа�о�а
�
содержа-

нию
информации
и
�
том�,
с
�ем
он
общается,
т.е.

важна
эмоциональная
выразительность
речи:
инто-

нация,
темп,
ди�ция,
па�зы.
Интонация
придаёт
речи

педа�о�а
эмоциональн�ю
о�рас��.
Интонацией
мож-

но
сосредоточить
внимание
воспитанни�ов,
выде-

лить
 отдельные
 слова
 и
фразы,
 подчер�н�ть
 важ-

ность
задания,
выразить
позитивное
или
не�ативное

отношение
�
изла�аемой
информации,
�
рез�льтат�

деятельности:
�дивление,
радость
сомнение.

В
то
же
время
чрезмерно
«захватывающая»
по-

дача
материала
способна
вызвать
обратный
эффе�т:

психи�а
 воспринимающе�о
 её
 челове�а
 создаст

не��ю
защитн�ю
оболоч��
от
переизбыт�а
эмоций

преподавателя.
 Учени�
может
 воспринять
 е�о
 не

с
 целью
 понимания
 и
 запоминания,
 а
 �а�
 одно-

моментный
 и�ровой
 процесс,
 �оторый
 отложится

в
сознании
на
непродолжительное
время.
Действия

педа�о�а
 должны
 быть
 настоль�о
 �армоничны,

эмоционально
�равновешены,
ма�симально
точны,

нас�оль�о
это�о
треб�ет
тема,
�онтин�ент
�чащихся

и
важность
�своения
данно�о
материала.

Обмен
 знаниями,
 эмоциональными
 реа�циями

в
 процессе
 педа�о�ичес�о�о
 общения
 происходит

в
основном
в
форме
диало�а.
Диало�
–
это
попере-

менный
обмен
рациональной
и
эмоциональной
ин-

формацией,
переход
инициативы
от
педа�о�а
�
вос-

питанни��
 и
 обратно.
 В
 этом
 сл�чае
 возможно

определить
степень
а�тивности
�чащихся,
�влечён-

ности
их
предметом
и
самим
процессом
об�чения.

В
диало�е
педа�о�
ставит
вопросы,
отвечает,
направ-

ляет
мысль,
со�лашается
или
возражает,
�правляет

общением.
Важно
дать
возможность
выс�азать
своё

мнение
�аждом�
�частни��
процесса,
дать
им
по-

ч�вствовать
свою
значимость.
Ведь
невыс�азанное

мнение
порождает
сомнение
и
недоверие.

Каждое
своё
занятие,
б�дь
то
ле�ция
или
пра�-

ти�а,
я
начинаю
с
диало�а,
посредством
�оторо�о

рас�рываю
 значимость
 темы
 занятия,
 её
 а�т�аль-

ность
 и
 важность.
 Интерес�юсь
 �
 сл�шателей,

со�ласны
ли
они
со
мной
или
нет.
Прош�
объяснить

свою
точ��
зрения
на
те
или
иные
моменты.
В
про-

цессе
об�чения
продолжается
дв�сторонний
обмен

информацией
межд�
мною
и
ст�дентами.
Та�
мне

проще
 ориентироваться
 в
 том,
 что
 они
 поняли

и
�а�
они
это
поняли.
И
подводя
ито�и
пройденно�о

материала,
я
тоже
использ�ю
диало�.
То
есть
я
сис-

тематизир�ю
весь
�своенный
ст�дентами
материал,

расставляю
е�о
по
полоч�ам,
отвечаю
на
вопросы.

Это
позволяет
ст�дентам
�видеть
во
мне
не
ди�та-

тора
с
единственно
верным
решением
поставлен-

ной
 задачи,
 не
 преподавателя,
 подающе�о
 свой

предмет
с
«неинтересной»
позиции,
а
прежде
все�о

челове�а,
 �меюще�о
 общаться,
 сл�шать,
 слышать

и
понимать
собеседни�а.

Не
менее
важным
моментом
в
�чебном
процессе

является
подача
педа�о�ом
само�о
себя
�а�
лично-

сти
и
�а�
профессионала:
е�о
жизненная
и
на�чная

�онцепция,
е�о
самодостаточность
и
�омпетентность

�а�
наставни�а
педа�о�ичес�о�о
процесса,
е�о
вне-

шний
обли�,
стиль
в
одежде
и
�рамотная
речь.
Уче-

ни�и
должны
быть
�верены
в
том,
что
информация

исходит
из
�ст
�омпетентно�о,
знающе�о
и
опытно-

�о
 педа�о�а,
 �оторый
не
 сомневается
 ни
 в
 одном

с�азанном
слове.
И
эта
информация
воспринима-

ется
�а�
истина.

Ученые
отмечают,
а
педа�о�и
на
пра�ти�е
�беж-

даются,
что
общение
обеспечивает
бла�оприятн�ю

сред�,
создаёт
�омфортные
�словия
�чебной
и
вне-

�чебной
 деятельности,
 воспитывает
 ��льт�р�

межличностных
отношений,
позволяет
и
педа�о��,

и
воспитанни�ам
реализовать,
�твердить
себя.

В.А.
Канн-Кали�
и
Н.Д.
Ни�андров
под
профес-

сионально-педа�о�ичес�им
 общением
 понимают
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«систем�
взаимодействия
педа�о�а
и
воспит�емых,

содержанием
 �оторо�о
 является
 обмен
информа-

цией,
познание
личности,
о�азание
воспитательно�о

воздействия».
Общение
ориентировано
на
развитие

личности
общающихся
сторон,
их
взаимоотношений.

Педа�о�ичес�ое
 общение
–
 процесс
 динамичный:

с
 возрастом
 воспитанни�ов
 изменяется
 позиция

и
педа�о�а,
и
�чащихся
в
общении
[2].

Не
менее
важным
моментом
в
�чебном
процес-

се
является
выбор
стиля
педа�о�ичес�о�о
общения,

та�
�а�
именно
метод
преподнесения
свое�о
пред-

мета
 и�рает
 �лючев�ю
 роль
 в
 отношении
 �
 нем�

и
лично
�
педа�о��.
Наличие
индивид�ально�о
стиля

деятельности
 �
 профессионала
 свидетельств�ет

о
ма�симально
возможном
рас�рытии
свое�о
вн�т-

ренне�о
потенциала
и
индивид�альности.

Педа�о�
–
творец
свое�о
предмета.
Он
должен

видеть
в
�чени�ах
не
просто
молчаливых
сл�шате-

лей,
 а
 раз�лядеть
 в
 них
 со�частни�ов
 процесса

познания.
Творчество
проявляется
в
�мении
понять

состояние
�чаще�ося.
Это
важно
–
вз�лян�ть
в
лицо

ребён�а
и
сраз�
понять,
что
с
ним
происходит![2]

Не
менее
 важным
моментом
 является
 �мение

найти
 подход
 �
 �чащимся,
 расположить
 �
 себе.

И
если
они
раз�лядят
в
вас
не
толь�о
р��оводителя

�чебно�о
 процесса,
 а
 понимающе�о
 наставни�а,

их
познавательная
деятельность
перейдет
на
�аче-

ственно
новый
�ровень.

Для
себя
я
нашла
наиболее
оптимальный
и
эф-

фе�тивный
стиль
общения
со
ст�дентами,
�оторый

имеет
ассоциативный
хара�тер
общения
на
основе

�влечённости
 совместной
 творчес�ой
деятельнос-

тью
и
общения
на
основе
др�жес�о�о
расположе-

ния.
Я
хоч�,
чтоб
ст�денты
во
мне
видели,
во-пер-

вых,
 старше�о
 товарища,
 во-вторых,
 челове�а,

знающе�о
«мно�о
интересно�о
и
полезно�о»,
в-тре-

тьих,
понимающе�о
педа�о�а.

По
моем�
мнению,
нет
смысла
выбирать
авто-

ритарный
стиль
общения,
он
вызовет
в
сл�шате-

лях
 не�ативное
 отношение
 �
 процесс�
 об�чения.

Ка�ой
 ст�дент
 б�дет
 с
 желанием
 идти
 на
 ваши

ле�ции,
 если
 ниче�о,
 �роме
 �ри�ов
 и
 �р�бости,

он
не
�слышит?

С
 той
 же
 позиции
 можно
 охара�теризовать

и
либеральный
(поп�стительс�ий)
стиль
общения

�а�
 стиль
 «не�омпетентно�о»
 педа�о�а.
 «Не�ом-

петентно�о»
не
в
смысле
не
знающе�о
свой
пред-

мет,
а
в
смысле
создающе�о
впечатление
не
со-

всем
разбирающе�ося
в
на��е
либо
потерявше�о

интерес
�
процесс�
передачи
знаний.
Преподава-

телю
проще
с�хо
изложить
материал,
затем
дать

задание
 для
 самостоятельно�о
 выполнения,
 то

есть
фа�тичес�и
само�страниться
от
ответствен-

ности
за
происходящее.
Об
авторитете
нет
ни�а-

�ой
 речи.
 А
 ещё
 в
 идеале
 ст�денты
 не
 должны

задавать
ни�а�их
вопросов
и
ни
о
чём
не
спраши-

вать,
дабы
своей
любознательностью
не
поставить

преподавателя
в
нелов�ое
положение.
Мне
�ажет-

ся,
что
та�ой
п�ть
выбирают
либо
молодые
начи-

нающие
педа�о�и,
�оторые
ещё
не
выбрали
свой

стиль
и
хотят
понравиться
�чени�ам,
либо
педа-

�о�и
с
большим
стажем,
но
«�ставшие»
от
препо-

давания.

Общими
особенностями
либерально�о
и
автори-

тарно�о
стилей
общения,
несмотря
на
�аж�щ�юся

противоположность,
являются
отдалённые
отноше-

ния,
отс�тствие
доверия,
безразличие
�
�чащимся,

нежелание
отвечать
на
их
вопросы,
явное
а�центи-

рование
на
своё
превосходство
и
�осподств�ющее

положение.

Альтернативой
 же
 этим
 дв�м
 стиля
 является

выбранный
мною
демо�ратичес�ий
стиль
общения.

В
этом
сл�чае
педа�о�
стремится
повысить
с�бъе�-

тн�ю
роль
 ст�дента
 во
 взаимодействии,
 привлечь

�аждо�о
 �
 решению
 общих
 дел,
 заинтересовать

своим
предметом
и
расположить
�
себе
�а�
�
чело-

ве��,
�оторый
может
на�чить
интересном�
и
полез-

ном�.
В
рез�льтате
совместно�о
обс�ждения
возни-

�ающих
 проблем
 ст�денты
 вместе
 с
 педа�о�ом

приходят
 �
 общем�
 решению.
 Демо�ратичес�ий

стиль
 общения
 –
 единственный
 способ
 привить

интерес
 и
 любовь
 �
 �чебе
 и
 �он�ретно
 �
 своем�

предмет�.

Педа�о�ов,
 придерживающихся
 данно�о
 стиля,

отличает
др�желюбный
тон
речи,
от�рытый
ясный

вз�ляд,
любовь
�
своем�
предмет�
и
об�чению
�а�

процесс�
взаимодействия
преподавателя
с
�чени-

�ами.
По
внешним
призна�ам
своей
деятельности,

педа�о�и
демо�ратичес�о�о
стиля
общения
�ст�па-

ют
 своим
 авторитарным
 �олле�ам,
 но
 социально-

психоло�ичес�ий
�лимат
в
их
�лассах
все�да
более

бла�опол�чен.
Взаимоотношения
в
них
наполнены

доверием,
теплотой
и
высо�ой
требовательностью

�
себе
и
др��им.

В
 за�лючение
 хочется
 добавить,
 что
 любовь

�
своем�
предмет�,
позитивное
отношение
�
ст�ден-

там
и
�олле�ам,
несмотря
на
их
отношение
�
вам,

интерес
�
процесс�
передачи
своих
знаний,
способ-

ны
творить
ч�деса.
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мовс�о�о�(Первый��азачий�
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В�данной�работе�рассматривается�форма,�содержание�и�стр
�т
ра�р
бежно�о��онтрольно�о�мероприятия

по� теме� «О�ислительно-восстановительные�реа�ции.�Химичес�ое�равновесие»�при�из
чении�ст
дентами

�
рса�«Общая�и�неор�аничес�ая�химия»,�а�та�же�приводятся�задания,�использ
емые�на�пра�ти�е�в�течение

мно�их�лет�при�проведении�данно�о�р
бежно�о��онтрольно�о�мероприятия.

Ключевые
 слова:� масса,� объём,� �онцентрация,� �онстанта� равновесия,� за�он� э�вивалентов,� реа�ция,

реа�ент,�фонд�оценочных�средств.

The�form,�content�and�structure�of�midterm�control�activity�(with�indicating�several�tasks�used�in�practice�for�many

years)�for�the�theme�“Oxidation-reduction�reactions.�Chemical�equilibrium»�in�the�course�of�“General�and�inorganic

chemistry”�in�university�are�considered.

Keywords:�mass,�volume,�concentration,�reagent,�equilibrium�constant,�the�law�of�equivalents,�reaction.

К�рс
химии
в
высшей
ш�оле
представлен
рядом

химичес�их
 дисциплин:
 ор�аничес�ая,
 аналити-

чес�ая,
физичес�ая,
�оллоидная
химия.
Дисципли-

на
«Общая
и
неор�аничес�ая
химия»,
�а�
правило,

является
первой
среди
всех
химичес�их
дисциплин,

пред�смотренных
 �чебным
 планом
 во
 мно�их

высших
�чебных
заведениях
(инстит�тах
и
�нивер-

ситетах)
 для
 химичес�их,
 техничес�их
 и
 хими�о-

техноло�ичес�их
специальностей
и
направлений
под-

�отов�и.
При
этом
для
любой
дисциплины
естествен-

ными
являются
вопросы
не
толь�о
содержания
её

��рса,
но
и
использ�емых
средств
оцен�и
различ-

ных
 видов
 �чебной
работы
об�чающихся.
В
 связи

с
этим
в
данной
работе
б�дет
рассмотрено
содер-

жание,
форма,
стр��т�ра
и
�оличественная
оцен�а

р�бежно�о
 �онтрольно�о
 мероприятия
 по
 теме

«О�ислительно-восстановительные
реа�ции.
Хими-

чес�ое
равновесие»,
проводимо�о
в
одном
из
мос-

�овс�их
высших
�чебных
заведений
�же
в
течение

мно�их
лет
при
из�чении
дисциплины
«Общая
и
не-

ор�аничес�ая
химия»
на
1
��рсе
в
первом
семестре.

Количество
 часов
 ле�ционных,
 пра�тичес�их

и
 лабораторных
 занятий,
 отводимых
 на
 из�чение

данно�о
 раздела,
 определяется
 �чебным
 планом

и
рабочей
про�раммой.

Формой
 проведения
 р�бежно�о
 �онтрольно�о

мероприятия
по
��азанной
теме
является
ито�овая

�онтрольная
 работа
 (ИКР).
 Она
 проводится
 на

4–5
неделе
об�чения
в
письменной
форме
и
на
её

выполнение
отводится
1,5–2
 ч.
В
 �ачестве
др��их

видов
РКМ
мо��т
быть
та�же
выбрана
�олло�ви�м,

индивид�альное
домашнее
задание
(ИДЗ),
самосто-

ятельная
работа
(СР),
типовой
расчет
(ТР),
расчет-

ная
 работа
 (РР),
 домашняя
 �онтрольная
 работа

(ДКР).

В
 таблице
 приведено
 основное
 содержание

(про�рамма)
для
под�отов�и
�
данном�
р�бежном�

�онтрольном�
мероприятию.

Таблица

Про�рамма�и�содержание�р�бежно�о� онтрольно�о�мероприятия

Раздел Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) Химическое равновесие 

Основное 
содержание 

Определение ОВР, окислителя и восстановителя. Типы ОВР: 
внутримолекулярые, межмолекулярные. Синпропорциониро-
вание (конмутация) и диспропорционирование (дисмутация). 
Степень окисления атомов и ее изменение в ОВР. Типичные 
окислители и восстановители. Вещества с окислительной 
и восстановительной функцией. Роль среды (щелочной, ки-
слотной и нейтральной) в ОВР. Составление уравнений ОВР 
и подбор коэффициентов в них: метод электронного баланса 
и метод электронно-ионных полуреакций. Определение на-
правления ОВР с использованием в качестве критерия стан-
дартного электрохимического потенциала. Решение расчет-
ных задач по уравнению реакции и по закону эквивалентов 

Признаки истинного равновесия. 
Закон действующих масс. Выраже-
ние константы равновесия для гомо-
генных и гетерогенных систем. 
Константа равновесия для сложных 
химических реакций. Расчет равно-
весных концентраций реагентов и 
продуктов при различных начальных 
условиях. Принцип Ле Шателье. 
Сдвиг химического равновесия при 
изменении температуры, давления, 
концентраций реагентов и продуктов 
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Каждый
 вариант
 ито�овой
 �онтрольной
работы

содержит
по
четыре
задания
(первые
три
относятся

�
раздел�
«О�ислительно-восстановительные
реа�-

ции»,
 четвёртый
–
 �
 раздел�
 «Химичес�ое
 равно-

весие»):

1)
теоретичес�ий
вопрос;

2)
 задание
 на
 составление
 трёх
 о�ислительно-

восстановительных
реа�ций
с
расчётом
значения
Δϕо

для
определения
возможности
проте�ания
реа�ции

в
стандартных
�словиях;

3)
расчётная
задача;

4)
 теоретичес�ое
 и/или
 расчётное
 задание
 по

химичес�ом�
 равновесию
для
 различных
 реа�ций

(�омо�енных,
 �етеро�енных),
а
та�же
влияния
раз-

ных
фа�торов
на
смещение
это�о
равновесия.

След�ет
 отметить,
 что
 далее
 в
 данной
 работе

в
 �ачестве
 не�оторых
 примеров
 (они
 выделены

жирным
шрифтом)
приводятся
задания,
использ�е-

мые
на
пра�ти�е
в
вариантах
ито�овой
�онтрольной

работы.

ПЕРВОЕ
задание
(теоретичес�ий
вопрос)
соот-

ветств�ет
 про�рамме
 под�отов�и
 �
 р�бежном�

�онтрольном�
 мероприятию
 и
 может
 сопровож-

даться
 �он�ретными
 примерами
 [1].
 В
 �ачестве

образца
приведём
след�ющее
теоретичес�ое
зада-

ние:
�а�ие� из� перечисленных� веществ� мо��т

выполнять� в� ОВР�ф�н�ции� восстановителей:

K
2
Cr

2
O

7
,�Na

2
O

2
,�H

2
S,�Zn,�FeCl

3
?�Приведите��рав-

нения� эле�тронно-ионных� пол�реа�ций� с� их

�частием.

Типичными
для
ПЕРВОГО
задания
являются
во-

просы
сравнения
о�ислительно-восстановительных

свойств
 различных
 веществ
 в
 различных
 средах,

например:
�а�ой�реа�ент�обладает�более�силь-

ными� о�ислительными� свойствами� в� �ислой

среде:�перман�анат��алия�или�дихромат��алия?

Ответ� подтвердите� справочными� данными

и��равнениями�пол�реа�ций.

ВТОРОЕ
задание
(пра�тичес�ое)
направлено
на

составление
трёх
о�ислительно-восстановительных

реа�ций,
 при
 этом
 необходимо
 выполнить
 след�-

ющие
основные
действия:

А)
определить
тип
о�ислительно-восстановитель-

ной
реа�ции;

Б)
��азать
о�ислитель
и
восстановитель;

В)
составить
моле��лярное
�равнение
реа�ции,

подобрав
 �оэффициенты
методом
 эле�тронно�о

баланса
 или
 методом
 эле�тронно-ионных
 пол�-

реа�ций;

Г)
 определить
с�мм�
стехиометричес�их
 �оэф-

фициентов
в
пол�ченном
моле��лярном
�равнении

реа�ции;

Д)
 использ�я
 справочные
 данные,� рассчитать

значение
Δϕ0
для
�аждой
реа�ции
и
определить
воз-

можность
её
самопроизвольно�о
проте�ания
в
стан-

дартных
�словиях.

Во
ВТОРОМ
задании
вещества-реа�енты
мо��т

быть
 записаны
 �а�
 в
 виде
форм�л,
 та�
 и
 в
 виде

названий,
при
этом
вещества-прод��ты
мо��т
��а-

зываться
или
не
��азываться
[2]:

Ca
3
(PO

4
)

2
�+�C�+�SiO

2
�→�CaSiO

3
�+�P�+�CO;

K
2
Cr

2
O

7
�+�KNO

2
+�H

2
SO

4
�=…;

дио�сид�серы�+�вода�+�бром�=

ТРЕТЬЕ
задание
представляет
собой
расчётн�ю

задач�,
в
�оторой,
та�
же
�а�
и
во
втором
задании,

ре�оменд�ется
составить
моле��лярное
�равнение

о�ислительно-восстановительной
реа�ции,
исполь-

з�я
метод
 эле�тронно-ионных
 пол�реа�ций,
 опре-

делить,
 �а�ое
 вещество,
 �частв�ющее
 в
 данной

реа�ции,
выполняет
роль
о�ислителя
или
восстано-

вителя.
Расчёты
необходимо
проводить
а)
по
за�о-

н�
э�вивалентов
и
б)
по
�равнению
реа�ции.

Наиболее
 типичными
 для
 ТРЕТЬЕГО
 задания

являются
задачи
на
определение:

•�массы
осад�а,
образ�юще�ося
в
ходе
о�исли-

тельно-восстановительной
реа�ции;

•� объёма
 �аза
 (при
 н.�.),
 выделяюще�ося
 при

о�ислительно-восстановительной
реа�ции;

•�массы,
объёма,
�онцентрации
о�ислителя
/
вос-

становителя,
затраченно�о
на
проведение
(прореа-

�ировавше�о)
 о�ислительно-восстановительной

реа�ции.

Приведем
пример
задачи:
рассчитайте�объём

(при�н.�.)�выделивше�ося��аза�по�реа�ции:

Если
 три
описанных
 выше
задания
относились

�
раздел�
«О�ислительно-восстановительные
реа�-

ции»,
то
ЧЕТВЕРТОЕ
задание
относится
�
раздел�

«Химичес�ое
равновесие»
и
может
быть
�а�
пра�ти-

чес�им,
та�
и
расчётным.

Типичными
для
ЧЕТВЕРТОГО
задания
являются

задачи:

•�на
выражение
�онстанты
равновесия
(К
С
)
для

�омо�енных
и
�етеро�енных
реа�ций
и
определение

преим�щественно�о
направления
реа�ции
по
 зна-

чению
К
С

[3];

•�на
расчёт
�онстанты
равновесия
различных
�о-

мо�енных
 и
 �етеро�енных
 реа�ций
 при
 известных

равновесных
�онцентрациях
реа�ентов
и
прод��тов,

а
та�же
решение
обратной
задачи
(по
известном�

значению
�онстанты
равновесия
рассчитать
равно-

весн�ю
�онцентрацию
одно�о
из
веществ
–
�част-

ни�а
реа�ции);

•�на
выражение
�онстанты
равновесия
для
слож-

ных
химичес�их
реа�ций;

•�на
определение
равновесных
и
начальных
�он-

центраций
для
�омо�енных
и
�етеро�енных
реа�ций,

проте�ающих
по
различным
схемам,
при
заданных

начальных
�словиях;

•� на
 смещение
 состояния
 химичес�о�о
 равно-

весия
при
изменении
различных
параметров
(тем-

перат�ры,
 давления,
 �онцентрации
 реа�ента
 или

пероксид 

водорода 

(избыток) 
+ 

серная 

кислота 

(разб.) 
+ 

перманганат 

калия 

(0.1М, 500мл) 
= … 
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прод��та)
и
е�о
влияние
на
выход
веществ
–
про-

д��тов
реа�ции.

Та�же
ЧЕТВЕРТОЕ
задание
может
представлять

собой
�омбинированн�ю
задач�
и
в�лючать
любой

расчетный
бло�
и
бло�,
связанный
с
применением

принципа
Ле
Шателье,
например:
состояние��омо-

�енно�о�равновесия�4NH
3�
+�3O

2
���2N

2�
+�6H

2
O�+Q

�становилось�при��онцентрациях�0.25,�0.4,�1.0

и�0.15�моль/л�соответственно.�Составьте�вы-

ражение�для��онстанты�равновесия,�рассчитай-

те�её� значение�и� ��ажите�преим�щественное

направление�реа�ции.�Ка��повлияют�на�состоя-

ние�равновесия�и�повысится�ли�выход�прод��-

тов�при�а)�на�ревании�(p=const);�б)�понижении

давления� (Т=const)?� Изменится� ли� при� этом

значение��онстанты�равновесия?�Дайте�моти-

вированный�ответ.

Количество
баллов,
выставляемых
преподавате-

лем
за
выполнение
ито�овой
�онтрольной
работы,

может
варьироваться
от
8�до�10.
Это
связано
с
на-

личием
др��их
оцениваемых
в
баллах
видов
�чеб-

ной
работы
(лабораторные
работы,
тестовые
�онт-

рольные
 работы,
 домашние
 �онтрольные
 работы,

др��ие
 р�бежные
 �онтрольные
 мероприятия
 –

др��ие
ИКР,
�олло�ви�мы),
при
этом
общая
с�мма

баллов,
пол�ченных
об�чающимся
в
течение
семе-

стра,
не
должна
превышать
50
баллов.

Та�им
 образом,
 р�бежное
 �онтрольное
меро-

приятие
по
теме
«О�ислительно-восстановительные

реа�ции.
 Химичес�ое
 равновесие»
 при
 из�чении

дисциплины
 «Общая
 и
 неор�аничес�ая
 химия»

в
 высшей
ш�оле
может
 входить
 в
 состав
фонда

оценочных
средств
(ФОС)
для
те��ще�о
�онтроля.

Количественная
 оцен�а
 данно�о
 РКМ
 позволяет

формировать
 рейтин�
 об�чающе�ося
 и
 выст�пать

�а�
оцен�а
рез�льтативность
освоения
ст�дентами

данной
темы.
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Автор�не�толь�о�оценивает�преим
щества�использования�техноло�ии�РКМ�в�
чебном�процессе,�но�и�пред-

ла�ает��он�ретные�примеры�её�применения�на�
ро�ах�литерат
ры.
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слова:
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хоч
�
знать�–�
знал»,�син�вейн,�фишбо
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The�author�not�only�evaluates�the�advantages�of�using�the�RCM�technology�in�the�educational�process,�but�also

offers�specific�examples�of�its�application�in�literature�lessons.
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sinquan,� fishbone.

Современное
 профессиональное
 образование

нацелено
на
под�отов��
специалистов,
обладающих

не
толь�о
�ачественными
профессиональными
�ме-

ниями
и
 навы�ами,
 но
 и
 �отовых
 �
 непрерывном�

обо�ащению
знаний,
�меющих
формировать
чёт�ие

цели,
способных
�
творчеств�,
�омм�ни�абельных,

�меющих
адаптироваться
в
широ�ом
спе�тре
обще-

ственных
и
интелле�т�альных
сит�аций.

В
связи
с
этим
возни�ает
необходимость
приме-

нения
та�их
образовательных
техноло�ий,
�оторые

соответствовали
 бы
 этим
 направлениям
 образо-

вательной
полити�и.
Одной
из
них
является
техно-

ло�ия
развития
�ритичес�о�о
мышления.

ТРКМ
–
это
целостная
система
разнообразных

приёмов,
�оторая
формир�ет
навы�и
работы
с
ин-

формацией
 и
 направлена
 на
 то,
 чтобы
 сначала

заинтересовать
об�чающе�ося
(проб�дить
в
нём
ис-

следовательс��ю,
творчес��ю
а�тивность
–
�реатив-

ность),
затем
предоставить
ем�
�словия
для
осмыс-

ления
материала
и,
на�онец,
помочь
ем�
обобщить

приобретённые
знания.

Критичес�ое
 мышление
 означает
 мышление

оценочное,
рефле�сивное.
Это
от�рытое
мышление,

не
 принимающее
 до�м,
 развивающееся
 п�тём

наложения
новой
информации
на
жизненный
лич-

ный
опыт.
Толь�о
та�им
образом
можно
добиться
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прочно�о
�своения
знаний
и
эффе�тивно�о
их
при-

менения
 в
жизни
 и
 деятельности,
 что
 и
 является

�онечной
 целью
 современно�о
 образовательно�о

процесса.

Самое
тр�дное
для
преподавателя,
использ�ю-

ще�о
ТРКМ
на
�ро�ах,
–
принять
все
версии,
�ото-

рые
 предла�ают
 ст�денты
–
 правильные
и
 непра-

вильные.
Ко�да
видны
противоречия
в
точ�ах
зрения

или
становится
понятно,
что
собранной
информа-

ции
недостаточно,
�
ст�дентов
возни�ает
стремле-

ние
это
преодолеть.

Техноло�ия
РКМ
достаточно
известна
и
предла-

�ает
множество
 эффе�тивных
методов
 и
 приёмов

ор�анизации
 �чебной
деятельности.
Все
 они
 при-

менимы
 в
 �чреждениях
 СПО
 на
 �ро�ах
 �чебных

дисциплин
любо�о
ци�ла.

Основные
методы
техноло�ии
РКМ
можно
�лас-

сифицировать
след�ющим
образом:

1.
Методы
и
приёмы
работы
с
информационны-

ми
те�стами.

2.
Виз�альные
методы
ор�анизации
материала.

3.
Методы
и
приёмы
по
ор�анизации
письмен-

ной
рефле�сии
в
режиме
ТРКМ.

Остановимся
 подробнее
 на
 данных
 методах

и
приёмах
с
�чётом
их
пра�тичес�о�о
применения

на
�ро�ах
литерат�ры.

1.�Методы�и�приёмы�работы

с�информационными�те�стами

Они� позволяют� развивать� �� ст�дентов� �мения

внимательно�о�и�вд�мчиво�о�чтения,�анализа�и�сис-

тематизации�информации�те�ста,�ло�ичес�о�о�мыш-

ления.

Одним�из�известных�приёмов�является�«�ластер».

С� е�о� помощью�можно� представить� информацию

�рафичес�и�в�систематизированном�целостном�виде

и� вычленить� причинно-следственные� связи.� Ал�о-

ритм�составления��ластеров�очень�прост�–�соответ-

ств�ет�модели�Солнечной�системы:�солнце,�плане-

ты,� сп�тни�и,� их� сп�тни�и.� Кластер� использ�ется

преим�щественно�на�стадии�осмысления�и�рефле�-

сии�(рис.�1).

На�стадии�осмысления�ново�о�материала�препо-

даватель�может�предложить� �чени�ам�приём� «ин-

серт».�Например,�при�из�чении�био�рафии�Л.Н.�Тол-

сто�о�преподаватель�предла�ает�ст�дентам�из�чить

те�ст� о� жизни� и� творчестве� писателя.� Во� время

чтения� те�ста� они� делают� �арандашные� замет�и

на�полях:

+�(я�это�знал�до�прочтения�те�ста);

?�(это�мне�непонятно);

v�(это�новая�для�меня�информация);

–�(д�мал�по-др��ом�,�не�со�ласен).

Затем� ст�денты� заполняют� таблиц�,� в� �оторой

знач�и� являются� за�олов�ами� �раф.� Последним

этапом�работы�с�этим�приёмом�станет�обс�ждение

записей,�внесенных�в�таблиц�.�Данный�приём�по-

мо�ает�ст�дентам�внимательно�и�вд�мчиво�вни�н�ть

в� содержание� те�ста;� систематизировать� старые

и�новые�знания.

Очень� хорошо� по�азал� себя� приём� «верных� –

неверных»� �тверждений.� Та�,� в� начале� из�чения

романа�И.С.�Т�р�енева�«Отцы�и�дети»�на�стадии�вы-

зова� ст�денты� зна�омятся� с� рядом� �тверждений

по�предмет��из�чения.�Одни�из�этих��тверждений

верные,�др��ие�–�неверные.�Например:

Рис.�1.�Кластер	по	пьесе	А.П.	Чехова	«Вишневый	сад»
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1.�Ни�илист� –� это� челове�,� ид�щий� на� повод�

��более�сильной�личности.�(Неверно.)

2.�В�романе� «Отцы�и�дети»�отражена�сит�ация

общественной� борьбы� либералов-аристо�ратов

и�разночинцев-демо�ратов.�(Верно.)

3.�Основная�идея�романа�«Отцы�и�дети»�–�пори-

цание�молодо�о�по�оления.�(Неверно.)

4.�В�романе�рассматривается�вопрос�извечно�о

�онфли�та�по�олений.�(Верно.)

И�т.п.

Та�� �а�� ст�денты� не�мо��т� с�азать,� верны�или

неверны�данные��тверждения,�возни�ает�проблем-

ная�сит�ация,�поб�ждающая�их���стадии�осмысле-

ния.�Этот�приём�имеет�большое�значение�именно

на�стадии�вызова,�та���а��позволяет�а�тивизировать

деятельность�об�чающихся,�повысить�их�мотивацию

на� дальнейш�ю�работ�,� вызвать� стой�ий� интерес

на�протяжении�все�о��ро�а.

2.�Виз�альные�методы

ор�анизации�материала

Эти�методы� позволяют� на�лядно� ор�анизовать

из�чаемый�материал.� Здесь� использ�ются� та�ие

приёмы,��а��«тон�ие�и�толстые»�вопросы,�таблица

«ЗХУ»�(«Знаю�–�хоч���знать�–��знал»).

Использование�«тон�их�и�толстых»�вопросов�фор-

мир�ет� �мение� ставить� вопросы� разно�о� �ровня

сложности:�«тон�ие»�(репрод��тивные)�и�«толстые»

(более�сложные,� треб�ющие�обстоятельно�о,�раз-

верн�то�о�ответа).�На�стадии�вызова�это�те�вопро-

сы,�на��оторые�ст�денты�хотят�пол�чить�ответы�при

из�чении�темы.�На�стадии�осмысления�вопросы�ста-

вятся�ими�по�ход��чтения�или�сл�шания�материала.

При� рефле�сии� –� для� демонстрации� понимания

пройденно�о�материала.�Метод� использ�ется� при

ор�анизации� взаимоопроса,� опроса� на� �ро�е,

парной�и��р�пповой�работы.

Например,�на��ро�е�литерат�ры�по�теме�«Вопрос

о� правде� в� драме� Горь�о�о� “На� дне”»� на� стадии

осмысления� содержания� использ�ются� «тон�ие»

вопросы:�Кто� та�ой�Л��а?�Ка�ими� чертами� хара�-

тера�он�обладает?�Что�он�обещает�ночлежни�ам?

Что�понимают�под�правдой��ерои�пьесы?�и�«толстые»

вопросы:� Что� означают� слова�Л��и� «мяли�мно�о,

отто�о�и�мя�о�»?�Врал�ли�Л��а�ночлежни�ам?�А�н�ж-

на�ли�вообще�правда?�В�чём�смысл�расс�аза�Л��и

о�праведной�земле».

Не�менее�интересным�приёмом�ТРКМ�являются

разно�о�рода�таблицы.�Важность�это�о�приёма�в�том,

что�он�помо�ает�собрать��же�имеющ�юся�информа-

цию�по�теме�до�её�из�чения,�позволяет�расширить

и�систематизировать�знания�по�из�чаемом��вопро-

с�.�Например,�при�из�чении�био�рафии�И.С.�Т�р�е-

нева� ст�денты� восстанавливают� хроноло�ичес��ю

таблиц�,�польз�ясь�статьей��чебни�а�(табл.).

Таблица

Хроноло�ичес�ая� таблица

«Био�рафия� И.С.� Т�р�енева»

3.�Методы�и�приёмы�по�ор�анизации

письменной�рефле�сии�в�режиме�ТРКМ

Наиболее�важной�для�развития�личности�в�ре-

жиме��ритичес�о�о�мышления�является�письменная

рефле�сия,�та���а��именно�она�способств�ет�раз-

витию�творчества�ст�дента.�В�процессе�письма�об�-

чающийся�форм�лир�ет�свои�мысли�по�из�ченной

теме� в� более� «отточенном»� виде� (по� сравнению

с��стной�рефле�сией).�Чтобы�создать�письменный

творчес�ий�прод��т�(эссе,�историчес�ое�сочинение,

репортаж,�син�вейн�и�т.д.),�он�вновь�возвращается

��из�ченном��материал�,�отслеживает�е�о�и�в�пись-

менной�форме�по�азывает�своё�личностное�отно-

шение���важным�идеям�пройденной�темы.�Останов-

люсь�на�не�оторых�формах�письменной�рефле�сии.

Во-первых,�это�эссе.�Сложность�написания�дан-

но�о� произведения� за�лючается� в� �мении� автора

рас�рыть��он�ретн�ю�тем�,�по�азать�своё�собствен-

ное�с�ждение�и�оформить�сочинение�в�минималь-

ном�объёме�(мини-сочинение).�Пример�сочинения-

эссе�–�«Был�ли�иной�п�ть���Катерины?»�(по�пьесе

А.Н.�Островс�о�о�«Гроза»).

Во-вторых,�син�вейн�(пятистишие,�построенное

по�определённым�правилам).�Эта�форма�письмен-

ной�рефле�сии�та�же�позволяет�на�чить�ст�дентов

изла�ать�личное�отношение���историчес�ом��собы-

тию,�явлению,�личности�п�тём�оформления�свое�о

с�бъе�тно�о� опыта� в� пяти� стро�ах.� Составление

син�вейнов� позволяет� быстро� и� в� �рат�ой�форме

подвести� ито�� обс�ждаемо�о� вопроса,� тренир�ет

точность�выс�азываний.�Ст�дентам�нравится�та�ой

вид� работы.� Вот� пример� нес�оль�их� син�вейнов,

составленных�ими�при�из�чении�романа�Ф.М.�До-

стоевс�о�о�«Прест�пление�и�на�азание»:

Сонеч�а

Тихая,�добрая

Страдает,�вос�решает,�прощает

Вечная,�по�а�мир�стоит.

Ан�ел

? Родился в г. Орле в дворянской семье.  

? Закончил философский факультет Петер-
бургского университета. 

1838–1841 гг. ? 

? Служба в министерстве внутренних дел. 

? Уход в отставку и решение заняться литера-
турной деятельностью. 

1843 г. ? 

Январь 1847 г. ? 

1852–1853 гг. ? 

? Спасская ссылка.  

? Создание романа «Рудин». 

? Создание романа «Дворянское гнездо». 

1860–1861 гг. ? 

? Присвоение И.С. Тургеневу степени доктора 
права.  

? Смерть И.С.Тургенева.  
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Петерб�р��Достоевс�о�о

Грязный,�равнод�шный

Давит,���нетает,�развращает

Ч�вство��л�бочайше�о�омерзения

Дно

Важен�ли�набор�и�последовательность�приёмов

ТРКМ?�Нет,�можно�использовать�те�приёмы,����ото-

рым�привы��преподаватель.�Главное,�чтобы�они�спо-

собствовали�достижению�основных�целей,��оторые

ставите�вы�и�ваши��чащиеся.�В��ачестве�примера

привед���онспе�т��ро�а�литерат�ры�на�основе�тех-

ноло�ии�РКМ.

Тема��ро
а�«Направления�р�сс
ой
поэзии�Серебряно�о�ве
а»

Цель��ро
а:�позна�омить�об�чающихся�с�направ-

лениями�р�сс�ой�поэзии�Серебряно�о�ве�а.

Задачи��ро
а:

–�расширение�представлений�о�р�сс�ой�поэзии

Серебряно�о�ве�а;

–�воспитание�эстетичес�их�ч�вств;

–�воспитание��мения�работать�в��олле�тиве;

–�развитие�речи,�привитие�опыта�п�бличных�вы-

ст�плений;

–�а�тивизация�мыслительной�деятельности;

–� стим�лирование� интереса� �� предмет�� лите-

рат�ры,���р�сс�ой�литерат�ре�и,�в�частности,���твор-

честв��поэтов�Серебряно�о�ве�а.

Ход��ро
а

I.�Ор�анизационный�момент

II.�Стадия�вызова

1.� Свободная� дис��ссия� по� трём� стихотворе-

ниям�(на�э�ране�без���азания�авторства):

Мне�мило�отвлеченное:

Им�жизнь�я�создаю…

Я�всё��единенное,

Неявное�люблю.

Я�–�раб�моих�таинственных,

Необычайных�снов…

Но�для�речей�единственных

Не�знаю�здешних�слов…

(З.�Гиппи�с�«Надпись�на��ни�е»)

Просторен�мир�и�мно�озв�чен,

И�мно�оцветней�рад���он,

И�вот�Адам��он�пор�чен,

Изобретателю�имён.

Назвать,��знать,�сорвать�по�ровы

И�праздных�тайн,�и�ветхой�м�лы�–

Вот�первый�подви�,�подви��новый�–

Живой�земле�пропеть�хвалы.

(С.�Городец�ий�«Адам»)

Кони,�топот,�ино�.

Но�не�речь,�а�черен�он.

Идем,�молод,�долом�меди.

Чин�зван�мечем�навзничь.

Голод,�чем�меч�доло�?

Пал,�а�норов�х�д�и�д�х�ворона�лап.

А�что?�Я�лов?�Воля�отча!

Яд,�яд,�дядя!

Иди,�иди! (В.�Хлебни�ов�«Перевертень»)

–�Прочтите�эти�стихотворения.�Чем�они�обраща-

ют� на� себя� внимание?� (Необычностью,� непонят-

ностью,�бессюжетностью.)

–�Нравятся�они�вам?�По��райней�мере,��вле�ли?

Заставили�вчитаться?

–�Можете�ли�вы�с�азать,�о�чём�эти�стихотворе-

ния?

–�Что�мешало�пониманию?�(Непонятные�слова,

�аж�щаяся�бессмысленность.)

–�Что�мешает�нам�понять� эти� стихи,� читать�их

с��довольствием?�Вероятно,�не�мение�от�рыть�в�этих

стихах� смысл,� за�ономерности?�Может�быть,� нам

непонятно,�в��а�ой�манере�исполнения�их�читать?

Что�же�делать?�Оставить�при�себе�это�непонима-

ние,�оставить�всё,��а��есть�и�обеднить�себя�этим

незнанием�или�попытаться�пополнить�свой��м,�на-

�читься�видеть��расот��там,��де,��азалось�бы,�её�нет?

Попроб�ем.

2.�Объявление�темы.�А�тивное�сл�шание�(вызов

имеющихся�знаний)

–�Тема� �ро�а� се�одня�–� «Направления�р�сс�ой

поэзии�Серебряно�о�ве�а».�Стихотворения,��оторые

вы�толь�о�что�прочитали,��а��раз�и�относятся���это-

м�� период�.� Домашним� заданием� �� �ро��� было

заполнить� перв�ю� �раф�� таблицы� ЗХУ� –� �раф�

«Знаю»� –� о� поэзии�Серебряно�о� ве�а.� (Ст�денты

читают�свои�записи.)

3.�Обобщение�начальных�сведений�о�Серебря-

ном�ве�е�(использ�ется�презентация)

–�В��онце�ХIХ�–�начале�ХХ�ве�а�произошел�небы-

валый� взлет� поэзии.� Не� сл�чайно� этот� период

назван�«Серебряным�ве�ом»�р�сс�ой�поэзии�по�ана-

ло�ии� с� «Золотым� ве�ом»�–� ве�ом�П�ш�ина,�Лер-

монтова.�Р�беж�ХIХ–ХХ�ве�ов�–��дивительное�время

в�истории�России.�Люди�жили�на��ранице��ходяще-

�о�и�че�о-то�ново�о,�неизвестно�о.�Время�перело-

мов,��онтрастов.�И�среди�все�о�это�о�жила�мысль

поэтов.�Она�мчалась�рядом�с�вихрем��рандиозных

событий.�Поэзия� �осподствовала� на� ст�денчес�их

вечерин�ах,�в�модных�салонах,�на�страницах��азет

и� ж�рналов.� Это� была� новая� поэзия,� непохожая

на� привычные� стро�и� �ласси�ов.�Молодые� поэты

стремились� по-своем�� отразить� мир,� обновить

литерат�р�,�выбирая�для�это�о�свои�собственные,

ими� изобретённые� приёмы.� Та�� возни�ла� новая

поэзия�–�поэзия�модернизма�(«новый»).�Модернизм
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с�ществовал� в� трёх� направлениях:� символизм,

а�меизм,�ф�т�ризм.

4.�Постанов�а� задач� э�сперимента.� Комменти-

рованное�озв�чивание

–�Надеюсь,�зна�омство�с�этими�направлениями

поможет� вам� понять� поэзию�Серебряно�о� ве�а,

на�читься�её�читать�и�ценить.�Но�мне�не�хотелось

бы��томлять�вас�дол�им�расс�азом�о�том,�что�та�ое

символизм,� а�меизм,�ф�т�ризм.� Предла�аю� вам

на�чно-литерат�рный�э�сперимент,�в�ходе��оторо�о

вы�позна�омитесь�с�этими�направлениями.�Начнем

с�то�о,�что�поставим�вопросы:�что�бы�нам�хотелось

�знать,�из�чая�эт��тем�.�Запишем�их�в��раф��«Хоч�

�знать»�таблицы�ЗХУ.

Ка�ие�поэты�работали�в�этом�направлении?

От��да�произошло�название�направления?

В�чём�с�щность�это�о�направления?

–�Поставленные�вами�вопросы�и�стан�т�задача-

ми� э�сперимента,� �оторые� надо� решить� в� ходе

исследования.�Вы�справитесь.

III.�Стадия�осмысления

–�Вы�разделены�на� три� э�спертные� �р�ппы�по

названию� направлений� поэзии�Серебряно�о� ве�а

(символизм,� а�меизм,�ф�т�ризм).� Каждой� �р�ппе

н�жно�б�дет�собрать,�осмыслить�и�систематизиро-

вать�информацию�по�своей�теме,�а�потом�её�пре-

зентовать.�Ст�денты�с�номерами�1,�2,�3�от��аждой

э�спертной� �р�ппы� проходят� за� парты�№�1,� 2,� 3

и�работают�с�источни�ами,�подбирая�информацию,

�асающ�юся�свое�о�направления,�делают�записи.

№�1�–�От��да�произошло�название�направления.

№�2�–�Поэты,�работавшие�в�этом�направлении.

№� 3� –� С� �а�им� видом� ис��сства� связано� это

направление.

Ст�денты,� оставшиеся� в� �р�ппах,� пол�чают

основн�ю� информацию� по� своем�� направлению

и�осмысливают�её.�Преподаватель��онс�льтир�ет.

IV.�Стадия�рефле
сии

1.�Работа�в�э�спертных��р�ппах.�Ст�денты�сво-

дят�воедино,�обс�ждают�материал.

2.�Под�отов�а�презентационно�о�листа,�в��ото-

ром�в�виде�таблиц,�схем,�плана,�рис�н�ов�отража-

ется�собранный�материал.

Преподаватель� �онтролир�ет� работ�� �р�пп,

помо�ает� отобрать� наиболее� важный� материал,

стр��т�рировать�е�о.

3.�Презентация.�От� �аждой� �р�ппы�выбирается

«�лавный�э�сперт»,��оторый�и�б�дет�ар��ментиро-

вано�отвечать�на�вопросы��рафы�«Хоч���знать».

4.�Возврат���трём�стихотворениям,�прочитанным

в�начале��ро�а.�Колле�тивная�попыт�а�по�стихотво-

рению�назвать�направление,����отором��оно�отно-

сится.�До�азательство� своих� версий.�Сообщение

преподавателем�названия�стихотворения,�автора.

5.�Вывод� делаем,� использ�я� страте�ию� «фиш-

бо�н»:� на� �аждой� «�осточ�е»� записываем�мнения,

делаем�вывод�(рис.�2).

Рис.�2.	«Фишбо�н»

1.� Составление� син�вейнов� на� направления

поэзии�Серебряно�о� ве�а.� Ст�денты� по�желанию

читают�их�всл�х.�Преподаватель�та�же�может�про-

честь�свои�син�вейны.

Примеры�син�вейнов,�составленных�ст�дентами:

Символизм

за�адочный,�невыразимый

оплетает,�завораживает,�наме�ает

поэт�живёт�в�мире�снов

тайна

А�меизм

яр�ий,��расочный

рад�ется,�п�тешеств�ет,�рис�ет

мир�пре�расен�и��дивителен

радость

Ф�т�ризм

странный,�абс�рдный

шо�ир�ет,�б�дит,�разр�шает

стремясь�в�б�д�щее,�от�азываемся�от�прошло�о

с�андал

V.� Домашнее� задание� –� заполнить� �раф�

«Узнал»�таблицы�ЗХУ,�вы�чить�наиз�сть�понравив-

шееся�стихотворение�поэтов�Серебряно�о�ве�а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИЁМА  «СИНКВЕЙН»
НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

СОКОЛОВА�Е.М.,�преподаватель	иностранно'о	язы а	ГБПОУ	Мос овс ой	области

«Красно'орс ий	 олледж»	 (Воло оламс ий	филиал),	 selenamichel@mail.ru

Статья	 посвящена	 использованию	одно'о	 из	 приёмов	 техноло'ии	 развития	  ритичес о'о	мышления	 –

син вейна	–	на	�ро ах	ан'лийс о'о	язы а.	Автор	делится	своим	опытом	и	предла'ает	нес оль о	син вей-

нов	по	разным	темам,	составленных	ст�дентами	на	различных	этапах	занятия.	В	статье	та же	рассматри-

ваются	достоинства	данно'о	метода.

Ключевые� слова:� син вейн,	метод,	 приём,	 техноло'ия,	мышление,	 воображение,	 ан'лийс ий	 язы ,

ле си а,	 рефле сия.

The	article	is	devoted	to	using	one	of	the	methods	technology	critical	thinking	development	–	cinquain	–	on	English

lessons.	The	author	shares	his	experience	and	offers	several	winches	on	different	topics,	compiled	by	students

at	different	stages	of	the	lesson.	The	article	also	discusses	the	advantages	of	this	method.

Keywords:	cinquain,	method,	technique,	technology,	thinking,	imagination,	English	language,	vocabulary,	reflection.

Важнейшая	задача	цивилизации	–	на�чить	человеа	мыслить.

Томас	Эдисон

На��ро�ах�ан�лийс�о�о�язы�а�я�использ�ю�раз-

личные�техноло�ии,�методи�и�и�приёмы�об�чения,

�оторые��л�чшают��ачество�преподавания�и�способ-

ств�ют�повышению��ачества�знаний�об�чающихся.

Техноло�ия�развития��ритичес�о�о�мышления�в�лю-

чает�различные�приёмы,��оторые�помо�ают�на�чить

ст�дентов� читать� осмысленно,� анализировать,

размышлять�о�прочитанном�и��виденном.�Один�из

эффе�тивных�приёмов�–�син�вейн.

Син�вейн� –� это� один� из� приёмов� техноло�ии

развития��ритичес�о�о�мышления,�разработанный

дида�тами�Д.�Халперн,�Ч.�Темпл,�К.С.�Мередит.�Син-

�вейн�позволяет�развивать�способности�резюмиро-

вать�информацию,�изла�ать�сложные�идеи,�ч�вства

и�представления�в�нес�оль�их�словах,�треб�ет�вд�м-

чивой� рефле�сии.� Слово� «син�вейн»� происходит

от�франц�зс�о�о� слова,� �оторое� означает� пяти-

стишие.� Ст�денты� с� �довольствием� составляют

син�вейны�на�различных�этапах��ро�а.

Области	применения

Син�вейн��а��приём��ниверсален.�Е�о�можно�при-

менять� �� темам�любо�о�предмета�и�на�различных

этапах��ро�а.�Он�позволяет�заинтересовать�об�ча-

ющихся,� помо�ает� л�чше� понять� и� осмыслить

из�чаемый� материал.� Е�о� можно� использовать

на�этапе�объяснения�материала.�Ст�денты,�ещё�до

озна�омления� с� новой� темой,� составляют� стихо-

творение,�исходя�из�той�информации,��оторой�они

владеют�на�данный�момент.�Это�позволяет�препо-

давателю�понять,� что� �же� знают� об�чающиеся� по

�он�ретной�теме,�и�даёт�возможность�под�орре�ти-

ровать�т��информацию,��отор�ю�необходимо�доне-

сти�до�них.

Christmas.

Magic,�unforgettable.

Cook,�have�fun,�love.

We�celebrate�it�at�home!

Holiday.

На� этапе� осмысления� написание� син�вейна

позволяет�преподавателю�оценить,��а��ст�денты�по-

нимают�из�чаем�ю�тем�,�и�разнообразить��чебный

процесс,�делает�е�о�более�интересным,�ведь�син�-

вейн�–�это�и�и�ровая�деятельность.�В�данном�сл�-

чае�методи�а�является�сменой�деятельности,�спо-

собств�ющей�не�оторой�эмоциональной�раз�р�з�е

об�чающихся.

Cupids.

Heart-shaped,� romantic.

Love,�give,�make.

Be�my�Valentine!

Valentines.

Син�вейн�можно�применять�та�же�и�на�этапе�реф-

ле�сии.�Мысль,� переведённая� в� образ,� позволяет

преподавателю�оценить��ровень�понимания�из�чен-

но�о�материала�об�чающимися.�Син�вейн�относят

��быстром��и�лё��ом�,�но�очень�мощном��инстр�-

мент��рефле�сии.

New-York.

Large,�high.

Build,�grow,�sell.

New�York�is�called�“Big�apple”.

Money.

Мы�пишем�син�вейны�при�из�чении�материала

различных�тем�и�на�разных�этапах�занятия.�Это�даёт

об�чающимся� возможность� с�азать� то,� что� они
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д�мают,�а�преподавателю�понять,�нас�оль�о��л�бо-

�о�ст�дент�видит�и�понимает�проблем�,�о��оторой

мы� �оворим.�Вот� нес�оль�о� син�вейнов,� написан-

ных�моими�ст�дентами�на�тем��«Хэлло�ин»:

Jack-o’-lantern.

Funny,�scary.

Cut,�put,�be�afraid.

Buy�a�big,�round�pumkin.

Fear.

Halloween.

Scary,�funny.

Enjoy,�believe,�dress.

Trick�or�treat!

Holiday.

Druids.

Future,�big.

Continued,�believed,�made.

“Bobbing�for�apples”.

Spirits.

Ка�	использовать	син�вейн	на	�ро�е?

Тема,� выбранная� для� составления� син�вейна,

должна� быть� близ�ой� и� интересной� ст�дентам.

Л�чших� рез�льтатов�можно�дости�н�ть,� если� есть

простор�для�эмоциональности,�ч�вственности.

Тр�дность�представляет�осмысление�темы,� та�

�а�� это� связано� с� недостаточностью� словарно�о

запаса,� непониманием� определённых� терминов,

страхом� ошибиться.� Чтобы� помочь� ст�дентам,

необходимо�задавать�им�наводящие�вопросы,�рас-

ширять��р��озор,�поощрять�их�любое�стремление,

отвечать�на�их�вопросы.

По� моем�� мнению,� основной� задачей� препо-

давателя,�применяюще�о�метод�син�вейна�на�заня-

тиях,� является� необходимость� прод�мать� чёт��ю

систем�� ло�ичес�и� взаимосвязанных� элементов,

воплощение��оторых�в�образы�позволит�об�чающим-

ся�осмыслить�и�запомнить�материал�предмета.

Ка�	на�чить	ст�дентов	писать	син�вейн?

В�перв�ю�очередь,�необходимо�расс�азать,�что

син�вейн� –� это� стремление� �местить� в� �орот�ой

форме�свои�знания,�мысли,�ч�вства,�эмоции,�ассо-

циации.�Это� возможность� выразить� своё�мнение,

�асающееся� любо�о� вопроса,� предмета,� события,

явления,��оторое�и�б�дет�являться�основной�темой

произведения.�Затем�необходимо�объяснить�основ-

ные�правила�написания�пятистишия,�для�на�лядно-

сти�привести�нес�оль�о�примеров.�И�толь�о�после

это�о� преподаватель� объявляет� тем�,� о�оваривая

время,�отведённое�на�данн�ю�работ�.

После�завершения�творчес�о�о�процесса,�ст�ден-

ты,� по�желанию,� зачитывают� свои� стихотворения.

На�своих�занятиях�предла�аю�ст�дентам�прочитать

выразительно,� использ�я� артистизм� исполнения.

Например,�тема�«Хэлло�ин»�–��страшающим,�за�а-

дочным��олосом;�тема�«День�свято�о�Валентина»�–

нежным,�романтичным��олосом.�При�об�чении�на-

писания� син�вейна� составляем� �олле�тивно� один

общий�те�ст�с�записью�на�дос�е.�Затем�идёт�проба

чтения�в�манере�поэта�Владимира�Владимировича

Мая�овс�о�о.� Наиболее� эффе�тивной� считается

индивид�альная�работа,�та���а��она�позволяет�пре-

подавателю� понять� �л�бин�� по�р�жения� ст�дента

в�е�о�творчес��ю�работ�.

Достоинства	метода

Подведем� не�оторые� ито�и.� При� составлении

син�вейна�на��ро�ах:

•�повышается�интерес���из�чаемом��материал�;

•� развивается� образное�мышление� и� вообра-

жение;

•� развиваются� творчес�ие� способности� ст�-

дентов;

•� совершенств�ются� �омм�ни�ативные� навы�и

и��мения�ём�о�и�ла�онично�выражать�свои�мысли;

•�вырабатывается�способность���анализ�;

•��меньшается�время,�отводимое�на�запомина-

ние�информации;

•�расширяется�словарный�запас.

Составление�син�вейна�на��ро�е�занимает�срав-

нительно�немно�о�времени,�но�при�этом�он�явля-

ется� эффе�тивным� способом� развития� образной

речи,� �оторый� способств�ет� быстром�� пол�чению

рез�льтата.

Данная�методи�а�предпола�ает�не�толь�о���л�б-

ление�знаний�ст�дентов�по�определённой�теме,�но

и� совершенствование� �мения� работать� самостоя-

тельно�с�дополнительным�источни�ами�информации,

планировать�свою��чебн�ю�деятельность.

Син�вейн� –� это� анализ� и� синтез� информации,

и�ра� слов.�Это� поэзия,� �оторая�формир�ет� твор-

чес�ое�саморазвитие�и��расивое�выражение�своих

мыслей.�Это�способ�написания�ори�инальных�и��ра-

сочных� стихотворений.�Именно� поэтом�� син�вейн

�а��метод�об�чения�приобретает�всё�больш�ю�по-

п�лярность�и�все�чаще�применяется�в�образователь-

ном�процессе.
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Одной�из�тенденций�модернизации�и�развития

российс�о�о� образования� является� переход� �чеб-

ных�заведений�от��чебно-образовательно�о���на�ч-

но-образовательном�� процесс�.� Этот� переход

позволяет�ос�ществить�ор�анизацию�исследователь-

с�ой�работы�об�чающихся�системы�средне�о�про-

фессионально�о� образования.� Она� реализ�ется

в� самых� разных�формах� её� проявления:� ст�ден-

чес�ие�на�чные�общества�и�фа��льтативы,�на�чно-

пра�тичес�ие� �онференции,� исследовательс�ие

прое�ты�и�пр.

Всё�более�очевидно,�что�в�процессе�под�отов�и

специалиста��лавным�является�не��своение��отовых

знаний,� а� развитие� �� вып�с�ни�ов� способностей

��овладению�методами�познания,�дающими�возмож-

ность�самостоятельно�добывать�знания,�творчес�и

их�использовать�на�основе�известных�или�вновь�со-

зданных�способов�и�средств�деятельности.�Меня-

ется� сама� паради�ма� �онечной� образовательной

цели:�от�специалиста-исполнителя����омпетентно-

м��профессионал�-исследователю.�Стать�та�им�спе-

циалистом� без� хорошо� сформированных� �мений

и�навы�ов�самостоятельной��чебной�и�исследова-

тельс�ой�деятельности�невозможно.

В� �ос�дарственных� требованиях� �� миним�м�

содержания�и��ровню�под�отов�и�вып�с�ни�ов�сред-

них��чебных�заведений��оворится,�что�после�о�он-

чания�об�чения��чащиеся�должны�быть�способны-

ми���самостоятельном��поис���истины,���системном�

действию�в�профессиональной�сит�ации,���анализ�

и� прое�тированию� своей� деятельности;� обладать

стремлением���самосовершенствованию�(самосоз-

нанию,�само�онтролю,�саморе��ляции,�саморазви-

тию);�стремиться���творчес�ой�самореализации.

Одна�о,� �а�� по�азывает� пра�ти�а,� вчерашние

ш�ольни�и� не� �меют� использовать� пол�ченные

знания�в�сит�ациях,��о�да�необходимо�сравнивать,

делать�выводы,�обосновывать�ответы,�интерпрети-

ровать�и�обобщать�рез�льтаты�деятельности,�при-

менять�их�в�повседневной�жизни.�Это�об�словлено

тем,�что�они�слабо�владеют�навы�ами�самостоятель-

ной�исследовательс�ой�работы,�в�том�числе�с��ни-

�ой�и�др��ими�источни�ами�информации,�не��меют

выделять��лавное,�с�щественное,��сваиваемые�зна-

ния�воспроизводят�лишь�на�репрод��тивном��ров-

не,�не�имеют�вн�тренних�мотивов�самостоятельной

познавательной�деятельности,�не�владеют�объе�тив-

ными��ритериями�самооцен�и.

При� выполнении� ��рсовых� работ,� дипломных

прое�тов,�выст�плении�с�до�ладами�на�на�чных��он-

ференциях,�написании�статей�начинающие�иссле-

дователи�неред�о�проявляют��дивительн�ю�неосве-

домленность�в�той�или�иной�на�чной�области�вообще

и�в��носеоло�ии�(теории�на�чно�о�познания)�в�част-

ности.�Ло�и�а�на�чных�работ�об�чающихся�неред�о

строится�по�анало�ии�с�др��ими��чебными�работа-

ми,�отс�тств�ет�осознанный�на�чный�подход���вы-

бор�� проблемы� из�чения,� стр��т�ры� и� методов

исследования�и�т.д.

Ор�анизация� на�чно-исследовательс�ой� дея-

тельности�особенно�важна�для�об�чающихся���ма-

нитарных� специальностей.�В� Казачьем� �адетс�ом

�орп�се� имени� �енерал-майора� В.В.� Платошина

Димитров�радс�о�о� техничес�о�о� �олледжа� –� это

профессия� «Социальный�работни�».� Умение�ор�а-

низовать� и� провести� на�чно-исследовательс��ю

деятельность� очень� важно� в� дальнейшей� работе

в�реальных��словиях.
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В� настоящий�момент� профессия� социально�о

работни�а�польз�ется�спросом.

Социальная� поддерж�а�и� защита�–� это� то,� что

является� важнейшим,� определяющим� �ачеством

сильно�о��ос�дарства.

Помимо��частия�в�решении��лобальных�проблем,

правительство�любо�о��ос�дарства�должно�решать

и�вн�тренние�социальные�проблемы,��оторые����аж-

дой�страны�свои.�Основные�социальные�проблемы

России,� на� решение� �оторых� направлены� �силия

�ос�дарства:� социальное� неравенство� и� бедность

значительной�массы�населения,�проблемы�ал�о�о-

лизации�и�распространение�нар�оманий�различных

типов,�раст�щая�безработица.�Полный�списо��про-

блем,� �оторые� с�ществ�ют� в� нашем� �ос�дарстве,

�ораздо�шире.� Их� решение� треб�ет� постоянной

поддерж�и�и�финансирования��а��на�федеральном,

та��и�на�ре�иональном��ровне.�Для�ос�ществления

социальной�поддерж�и�населения�страны�сформи-

рованы�различные�социальные�инстит�ты.�Это�и�ме-

дицинс�ое�обсл�живание��раждан,�и�обязательное

бесплатное�образование.�Важное�место�занимает

социальная� поддерж�а,� представляющая� собой

�омпле�с� мер,� направленных� на� поддержание

определённых��ате�орий�населения:�предоставле-

ние�различных�ль�от,�с�бсидий,�дотаций�и�пособий,

физичес�ая�помощь�социальных�работни�ов.

Социальная� работа� –� это� защита� населения

и�забота�о�н�ждающихся,�бла�отворительность�и�ми-

лосердие.� Социальным� работни�ом� становится

не�сл�чайный�челове�,�а�толь�о�тот,��то�имеет�боль-

шое� любящее� сердце,� обладает� определённым

набором� человечес�их� �ачеств,� та�их� �а�� добро-

порядочность,� обходительность,� внимательность,

ответственность,�милосердие.�Для�мно�их�из�людей,

�оторые� польз�ются� �сл��ами� та�их� работни�ов,

они�являются�единственной�ниточ�ой,�соединяющих

их�с�современным�миром.�При�проведении�профес-

сиональной� ориентации� и� работе� с� б�д�щими

ст�дентами�именно�данные��ачества�ставились��а�

приоритетные.

Профессия�социально�о�работни�а�в�том�виде,

�а��мы�знаем,�появилась�в�России�лишь�в�90-е��оды

ХХ�ве�а.

Перед� социальным� работни�ами� стоит� задача

о�азания�социальной�помощи�н�ждающимся��ате-

�ориям��раждан,����оторым�относятся�пенсионеры,

малообеспеченные�семьи,�дети,�инвалиды�и�др��ие

люди,��оторые�попали�в�сложн�ю�жизненн�ю�сит�а-

цию.

У� �аждо�о� челове�а� на� сл�х�� та�ое� понятие,

�а�� социальный� работни�.�Он� помо�ает� в� самом

простом,�бытовом��ровне:���пить�прод��ты,�пром-

товары,�сделать��бор���в��вартире,�сопровождает

в�больниц�,�оформляет�справ�и�в��ос�дарственных

�чреждениях.�Инвалиды,�пенсионеры,��оторые�в�сил�

жизненных�обстоятельств�остались�одни�на�за�ате

своей� жизни,� мно�одетные� семьи,� сироты,� дети

с� о�раниченными� возможностями� здоровья� –� все

они�н�ждаются�в�ежедневной�помощи�социально�о

работни�а.�Та�ие,�вроде�бы�простые�для�нас�вещи,

�а�� вынести�м�сор,� сходить� за�прод��тами,� опла-

тить� �сл��и� по� �вартире,� оформить� и� пол�чить

�а�ие-либо�ль�оты,�для�не�оторых��ате�орий�людей

являются�непосильной�задачей,��отор�ю�помо�ают

выполнить�социальные�работни�и.

Деятельность�социально�о�работни�а�проходит

на��лазах���людей�и�поэтом��постоянно�оценивает-

ся� ими.�Одобрение� е�о� деятельности,� признание

�лиентами�и��олле�ами�е�о�высо�их��ачеств�состав-

ляет�честь�и�достоинство�социально�о�работни�а.

Та�ие��ачества�не�даются�специалист��вместе�с�про-

фессией,� они�формир�ются� в� процессе� е�о� по-

стоянной�работы�над�своими�профессиональными

�ачествами.

Л�чшей�бла�одарностью�для�сотр�дни�ов�все�да

считаются�хорошее�настроение��лиентов,�их�бла�о-

пол�чие�и�здоровье.�Профессия�должна�приносить

польз�� всем�� обществ�.�Л�чшей�реализации� всех

повседневных�задач�способств�ет��мение�опреде-

лить�особенности�свое�о��лиента.

Особенности�деятельности�социально�о�работ-

ни�а:�творчес�ий�подход,��частие�в�э�сперименталь-

ной� работе,� повышение� значимости� диа�ности-

чес�ой� деятельности,� необходимость� развития

рефле�сии,�способность�про�нозировать�рез�льта-

ты�своей�деятельности,��частие�в�создании�инно-

вационных� техноло�ий� и� др.�Овладение� соответ-

ств�ющими� �мениями� �а�� �словие� и� рез�льтат

исследовательс�ой� деятельности� социально�о

работни�а.

Основные��словия��спешной�исследовательс�ой

деятельности:�выбор�а�т�альной�проблемы,�знание

методоло�ии�исследования,�владение��омпле�сом

исследовательс�их�методов,��мение�анализировать,

обобщать� и� делать� выводы,� владеть� на�чным

стилем� изложения�фа�тов,� способность� ло�ично

�выстраивать�стр��т�р��исследования�и�др.

В�ходе�освоения�профессией�необходимо�на�чить

об�чающихся�использовать�методы�на�чно�о�иссле-

дования.

Общена�чные� методы:� общетеоретичес�ие

(абстра�ция�и��он�ретизация,�анализ�и�синтез,�срав-

нение,�противопоставление,�инд��ция�и�дед��ция);

социоло�ичес�ие� (ан�етирование,�интервьюирова-

ние,�э�спертные�опросы,�рейтин�);�социально-пси-

холо�ичес�ие�(социометрия,�тестирование,�тренин�);

математичес�ие� (ранжирование,�ш�алирование,

инде�сирование,��орреляция).

Кон�ретно-на�чные�методы:�теоретичес�ие�(ана-

лиз�литерат�ры,�архивных�материалов,�до��мента-

ции�и�прод��тов�деятельности;�анализ�понятийно-

терминоло�ичес�ой�системы;�анало�ий,�основанных

на�общности�ф�ндаментальных�за�онов�диале�ти�и

для� процессов� различной� природы;� построение

�ипотез;� построение� мысленно�о� э�сперимента;
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про�нозирование;�моделирование);� эмпиричес�ие

(наблюдение,� беседа,� социально-педа�о�ичес�ий

�онсили�м,�из�чение�и�обобщение�массово�о�и�ин-

дивид�ально�о� социально-педа�о�ичес�о�о� опыта,

социальный�э�сперимент,�на�чно-социально-педа-

�о�ичес�ая�э�спедиция).

В�исследовательс�ой�и�производственной�пра�-

ти�е� есть� возможность� создания� бан�а�методов,

систематизированных� в� соответствии� с� наиболее

�дачно� решаемыми� (и� решенными)� проблемами.

На�базе�та�о�о�бан�а�можно�провести�анализ��спе-

хов� и� не�дач� в� применении� �он�ретных�методов

в�избранных�проблемных�направлениях.�В�то�же�вре-

мя�с�ществование�толь�о�спис�а�методов,�представ-

ленно�о� в�бан�е,�может�о�азаться� недостаточным

для�ос�ществления��ачественно�о�и�эффе�тивно�о

процесса�формирования� решения� по� выбранной

проблеме.

Достаточно� поп�лярными� среди� об�чающихся

являются� методы� эмпиричес�о�о� исследования.

К�ним�относятся�ан�ета�и�метод�э�спертных�оцено�.

Не�менее�значимым�для�б�д�ще�о�социально�о

работни�а�является�из�чение�социально-педа�о�и-

чес�о�о�опыта.�В�процессе�планомерно�о�и�целе-

направленно�о�наблюдения�ино�да�можно�обнар�-

жить�ценные�творчес�ие�наход�и,�приёмы,�средства

и�методы�об�чения,�засл�живающие��л�бо�о�о�из�-

чения�и�распространения,�чтобы�эти�начинания�были

достоянием�мно�их�преподавателей.

Опыт�социально�о�работни�а�может�не�содержать

в�себе�че�о-либо�ново�о,�ори�инально�о,�но�осно-

ванный� на� известном� применении� �становленных

на��ой� принципов� и�методов� он� явится� хорошим

образцом�для� тех� специалистов,� �оторые� ещё� не

овладели�профессиональным�мастерством.

О� �ачестве� любой�работы�можно� с�дить� по� её

�онечным�рез�льтатам.�Положительным�рез�льтатом

являются�высо�ий��ровень�общих�и�профессиональ-

ных�знаний,��мений�и�навы�ов�ст�дентов,��ровень

сформированности�мировоззрения,�развития�лич-

ности,��ровень�воспитанности.

Успех�любой�работы�с�людьми�во�мно�ом�опре-

деляет� знание� особенностей� личности� челове�а.

Помочь�пол�чению�этих�знаний�об�чающимися�при-

званы�методы�диа�ности�и�и� анализа� социальной

деятельности.

В�общем�смысле�диа�ности�а�–�это�особый�вид

познания,� та�� �а�� слово� «диа�ноз»� в� переводе

с��речес�о�о�означает�распознание,�определение.

В�своей�деятельности�социальный�работни��может

использовать�различные�виды�диа�ности�и:�психо-

ло�ичес��ю,�педа�о�ичес��ю,�социоло�ичес��ю.

Психодиа�ности�а� является� областью� психо-

ло�ии,� �оторая� разрабатывает�методы� выявления

индивид�альных� особенностей� и� перспе�тив� раз-

вития�личности.

Педа�о�ичес�ая�диа�ности�а�направлена�на�из�-

чение� с�бъе�тов� образовательной� деятельности

(преподавателя,� ст�дента)� и� рез�льтатов� их� взаи-

модействия.

Социоло�ичес�ая� диа�ности�а� представлена

измерениями�социальных�объе�тов:��р�пп,��олле�-

тивов�и�пр.

Видимо,�се�одня�и�это�о��же�недостаточно.�Есть,

например,� нас�щная� потребность� в�медицинс�ой

диа�ности�е.

Диа�ности�а�по�своей�с�ти�полиф�н�циональна.

В�частности,�она�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:

•�аналитичес��ю�–��омпле�сный�социо-психоло-

�о-педа�о�ичес�ий� анализ� состояния� социальных

систем,�выявление�имеющихся�причинно-следствен-

ных�связей;

•�собственно-диа�ностичес��ю�–�из�чение��ров-

ня� развития� подопечных,� а� та�же� �ровня� профес-

сионализма�работни�ов;

•�оценочн�ю�–��ачественная�и��оличественная�оцен-

�а�деятельности�с�бъе�тов�социальной�деятельности;

•��орре�ционн�ю�–�социально-психоло�ичес�ая

и�социально-педа�о�ичес�ая��орре�ция�а�тивности

преподавателей� и� об�чающихся� в� направлении

саморазвития,�дида�тичес�ая��орре�ция�социально-

�о�процесса;

•�мониторин�ов�ю�–�на�опление,�систематиза-

ция�и�хранение�данных�диа�ности�и.

Без�словно,�все�перечисленные�ф�н�ции�тесно

связаны�межд�� собой.� На� пра�ти�е� социальные

работни�и�выполняют�их�ежедневно.�Для�то�о�что-

бы�делать� это� эффе�тивно,� н�жны�определённые

знания�и�навы�и,�не�оторая�техноло�ия.

Вершиной�на�чно-исследовательс�ой�деятельно-

сти�об�чающихся�является�выполнение�и�защита�ито-

�овой�аттестационной�работы�(дипломной�работы).

Ито�овая�аттестационная�работа�–�это�рез�льтат

исследовательс�ой� деятельности� об�чающе�ося,

преподавателя,� проводимой� им� в� течение� все�о

периода� об�чения� в� �чебном� заведении� профес-

сионально�о� образования.� Следовательно,� тема

аттестационной� работы� «вызревает»� в� процессе

различных�видов�предшеств�ющей�самостоятельной

работы,�начиная�от��онспе�тирования�первоисточ-

ни�ов,� под�отов�и� и� др.,� развиваясь� в� ходе� про-

хождения�стажиров�и�и�социальной�деятельности.

С�одной�стороны,�потенциал�названия�ито�овой�ра-

боты�предпола�ает�последовательное�расширение

и���л�бление�теории,�а�с�др��ой�стороны,�–��он�ре-

тизацию,�чёт�ое�определение��ритериев�и�содер-

жания�э�сперимента.

Аттестационная�работа�должна�быть�а�т�альной,

ма�симально�соответствовать�интересам�ст�дента,

быть� незаменимым� средством� развития� профес-

сионально�о�сознания�и� творчес�их�способностей

б�д�ще�о�специалиста.
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В	статье	рассматриваются	современные	подходы	при	об�чении	иностранном�	 язы �	 с	целью	формиро-

вания	профессиональной	  омпетентности.	Для	это'о	использ�ются	  омм�ни ативные	задачи	в	процессе

под'отов и	 �рсантов	в	в�зе.
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The	article	deals	with	modern	approaches	in	teaching	a	foreign	language	in	order	to	form	professional	competence.

For	this	purpose,	communicative	tasks	are	used	in	the	process	of	training	cadets	at	the	University.

Keywords:	speech	activity,	approach,	situation,	problem,	communication,	foreign	language.

Современные�изменения�в�сфере�образования,

в�основе��оторо�о�находится�философс�о-методо-

ло�ичес�ое�обеспечение�образовательно�о�процес-

са�на�всех�е�о��ровнях�[1],�являются�мировой�тен-

денцией.

Особенность�это�о�процесса�за�лючается�в�обес-

печении��омм�ни�ативной�деятельности�об�чающих-

ся�для�пол�чения�знаний�из�любой�области�(сферы)

на��и.� Комм�ни�ативная� деятельность� в� �чении

является�личностно-значимой,�а�это�значит,�что�мы

�оворим� о� личностно-ориентированном� подходе

в�об�чении��а��философс�ой�основе.

В�этом�за�лючается,�на�наш�вз�ляд,�а�т�альность

данно�о�вопроса.

Значит,�личностно-ориентированный�поход�в�об�-

чении,�в�том�числе�иностранным�язы�ам�(ИЯ),�нахо-

дится� в� тесной� взаимосвязи� с� �омм�ни�ативным

подходом.

Комм�ни�ативный� подход� в� об�чении�ИЯ� был

подробно�из�чен�в�70-х��одах�прошло�о�ве�а�в�рам-

�ах� �омм�ни�ативной� лин�висти�и.�Он� позволяет

представить�систем��иноязычной�под�отов�и�в�в�-

зах.�Одним�из�необходимых��словий,�способств�ю-

щих�формированию�иноязычных��омм�ни�ативных

�мений� ��рсанта,� является� об�чение� на� основе

�омм�ни�ативных��пражнений�(задач)�(КЗ).�Дэйвид

Филипс� определяет� �омм�ни�ативный� подход� �а�

«попыт���избежать�формальных�(или�традиционных)



48 Научно"методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

подходов,�состоящих�из��раммати�и�и�переводов,

и�перейти���подходам,�при��оторых�ст�дент��пот-

ребляет�язы���а��средство�общения»�[7].�Мы�отме-

чали�ранее,�что�общение�тесно�связано�с��чебной

деятельностью.� Учебная� деятельность� б�д�щих

специалистов�опосредована�общением�по�трём�на-

правлениям:�общение�с�преподавателями,�общение

с� одно��рсни�ами,� профессиональное� общение.

ИЯ�обеспечивает�в�военном�в�зе�развитие�общения

��рсантов,�в�том�числе�профессионально-ориенти-

рованно�о,�что�дости�ается�через�решение�КЗ,�та�

�а�� выражение� определённо�о� �омм�ни�ативно�о

намерения� заставляет� об�чающихся� выбирать

соответств�ющие��рамматичес�ие�формы�и�стр��-

т�ры�и,�соответственно,�аде�ватное�для�них�ле�си-

чес�ое� наполнение.� В� та�ом� подходе� трениров�а

�потребления��аждой��он�ретной� �рамматичес�ой

формы�ос�ществляется�не�в�одном,�а�в�серии��п-

ражнений,��де�в�меняющихся�сит�ациях�реализ�ет-

ся�одна�и�та�же�КЗ.�А�пос�оль���мы��оворим�о�лич-

ностно-ориентированном�подходе�при�об�чении�ИЯ,

то�речь�идёт�об�об�чении,�сосредоточенном�на���р-

санте.� Это� означает,� что� он,� а� точнее,� взаимо-

действ�ющие�межд��собой�об�чающиеся�являются

центром�познавательной�а�тивности�на��ро�е,�они

приобретают�новые�знания,�развивают�ло�и��,���них

формир�ются� навы�и� самостоятельной� работы

и�профессионально�о�общения.�С�познавательной

мотивацией� связывают� прод��тивный,� творчес�ий

тип�а�тивности�личности�в��чебной�деятельности�[6].

Ор�анизация� различных� �чебных� сит�аций

предпола�ает� а�тивн�ю� совместн�ю�деятельность

�чащихся.�Концепция�совместной�деятельности�(про-

д��тивной)� ст�дентов� др��� с� др��ом� разработала

В.Я.�Ля�дис,��оторая�и�предпола�ает�в�лючение��ча-

стни�ов�с�само�о�начала�об�чения�в��омм�ни�атив-

н�ю�творчес��ю�деятельность,�а�та�же�планирова-

ние�системы�творчес�их�и�репрод��тивных�задач�[4].

Приведем�примеры�КЗ,��оторые�можно�исполь-

зовать�на�начальном�этапе�об�чения�в�в�зе.

1.� В� а�диторию� прибыл� зар�бежный� �олле�а.

Спросите,��а��е�о�зов�т,��де�он�живёт,�с�оль�о�ем�

лет,��а�ая���не�о�семья.�Расс�ажите�о�себе,�о�своих

др�зьях.�Опишите� свой�инстит�т.�По�ажите�фото-

�рафии�и�про�омментир�йте�их.

2.�Вы�в��остях���зар�бежных��олле�,�попросите

по�азать�фотоальбом,� �чебное�заведение.�С�ажи-

те,�что�вы�хотите�посетить,�посмотреть.

3.�У�вас��ости:�предложите�чай,��офе,�б�терброд

и�др���ю�ед�.�При�ласите�их�в�театр,��ино.

4.�У�ваше�о��олле�и�день�рождения.�Поздравьте

е�о,�напишите�поздравление,�вр�чите�подаро�.

5.�Один�день� в�Берлине.�Э�с��рсия�по� �ород�.

КЗ:��аждом��об�чающем�ся�или��р�ппе�предла�ает-

ся� назвать� достопримечательности� �орода,� затем

выбрать�те,��оторые�хотели�бы�посетить�в�течение

одно�о�дня,�объяснив�свой�выбор.

6.�Умение�поддержать�раз�овор�(повторить�что-

либо,� проверить,� было� ли� понятно,� извиниться

за� невнимание,� переменить� тем�� раз�овора,� под-

вести�ито�и).

Или,�например,�решение�КЗ�через�и�р��«Необи-

таемый�остров»�(нем.�«Unbewohnte�Insel»)�на�совме-

стн�ю� речев�ю� деятельность� и� �омм�ни�ативное

взаимодействие.

КЗ:��р�ппе�предстоит�высадиться�на�необитае-

мом�острове.�Из�предложенных�предметов�и�раю-

щие�должны�выбрать�наиболее�необходимые�пред-

меты�(прод��ты)�для�жизни�на�необитаемом�острове

и�назвать�их.�Они�должны�обс�дить�свой�выбор�сна-

чала�в�парах,�затем�в�общей�дис��ссии�[6,�с.�244].

На� первый� вз�ляд,� это� самые� простые� КЗ,� но

и�они�треб�ют�вовлечения�об�чающихся�в��омм�ни-

�ативн�ю�деятельность�(инициирование�интересной

беседы,�обс�ждение�видеофра�мента,�сит�ативных

�артино�� или�фото�рафий,� из�чение� �раммати�и

и�новых�слов�и�а�тивизацию�об�чения).

Если��оворить�в�общем,�в�реальности�об�чение

на�основе�толь�о�КЗ�пра�тичес�и�в�в�зе�не�встреча-

ется.�Поэтом��«�омм�ни�ативное�об�чение»�и�«�ом-

м�ни�ативно-ориентированное�(профессиональное)

об�чение»�постепенно�становится�синонимами.

Ита�,�ещё�раз��точним,�что�в�настоящее�время

�онечной� целью� об�чения�ИЯ� является� об�чение

свободном��ориентированию�в� иноязычной� среде

и��мению�аде�ватно�реа�ировать�в�различных�сит�-

ациях,�в�том�числе�(профессиональном�)�общению.

Чтобы�решать�КЗ,�н�жно�создавать�реальные,�на-

стоящие� сит�ации,� т.е.� та�� называемые� а�тентич-

ные,��оторые�б�д�т�стим�лировать�познавательный

интерес�(мотивацию).�В�данном��онте�сте�понятие

«а�тентичный»� предпола�ает� не� толь�о� использо-

вание�на�занятиях�само�о�ори�инально�о�материа-

ла,� но� и� создание�методичес�и� целесообразных

�словий�естественно�о��чебно�о�общения,�прибли-

женных� �� повседневной� деятельности� б�д�ще�о

специалиста.�Для�это�о�в��чебных��словиях�обеспе-

чивается� та�� называемая� репетиция� реально�о

использования� ИЯ,� например,� в� та�их� формах

проведения� пра�тичес�их� занятий,� �а�� деловые

и�ролевые�и�ры.

Приведем�фра�мент� разработанно�о� сценария

ролевой�и�ры�«Выстав�а�военной�формы�одежды»,

представленный�в�таблице�[3,�с.�224].
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Естественно,�что�под�отов�а�деловых�и�ролевых

и�р�и�др��их�интера�тивных�форм�и�методов�прове-

дения�пра�тичес�их�занятий�треб�ет�определённой

и�тщательной�под�отов�и�(определение�темы,�про-

блемы,�целей,�этапов,�сценария,�правил,�системы

�ритериев�и�оцен�и�рез�льтатов�и�ры,�распределе-

ние�ролей�и�задач��частни�ам�и�ры)�[5,�с.�256].�Но�в

данном�и�в�выше�помян�тых�сл�чаях�использ�ются

задания�речево�о�взаимодействия.�Они�построены

та�,�что�их�невозможно�выполнить�без�партнёра�или

партнёров.�Они�выполняются�в�парах,�малых��р�п-

пах�и�с�применением�проблемных�речемыслитель-

ных� заданий,� �оторые� основаны� на� до�ад�е,� на

�лассифи�ации,�на�нахождении�сходств�и�различий,

на�ис�лючении�лишне�о�и�т.д.

Та�ое�общение�имеет� не�оторые�особенности:

е�о�содержание�не�все�да�предс�аз�емо,�даже�при

�словии�е�о�под�отов�и,�та���а��возможны�перехо-

ды�от�одной�темы���др��ой,�почти�все�да�треб�ется

использование� незна�омой� или� забытой� ле�си�и,

�раммати�и.

«Ключом»���решению�КЗ�б�д�т�памят�и,�позво-

ляющие�об�чающимся�овладеть�приёмами�самосто-

ятельной�работы�над�язы�ом,�раздаточный�матери-

ал�с�использованием�опор,�выст�пающие�в��ачестве

содержательной�и�язы�овой�основы�для�выражения

�чащимися�своих�мыслей�[2].�Предметом�обс�жде-

ния� (раз�овора)� выст�пают,� например,� реальные

фа�ты,� события� из�жизни,� процессы,� отношения;

из� на�лядных� средств� –� сюжетные� и� предметные

�артины,�фото�рафии,�таблицы�и�т.д.

Но�толь�о�при�обеспечении�след�ющих��омм�-

ни�ативных� �словий,� решение�КЗ,� б�дь� то� диало�

или�полило�,�б�дет�эффе�тивной:

•�наличие�цели�беседы;

•�форм�лирование�вопросов���собеседни��;

•�анализ�ответа�собеседни�а�в�семантичес�ом

и�лин�вистичес�ом�аспе�тах;

•�дальнейшее�построение�выс�азываний�с��чё-

том�пра�тичес�о�о�опыта�и�вариативности�сит�аций;

•�достижение��омм�ни�ативно�о��спеха�в�диа-

ло�е,�в�т.ч.�поддерж�а�невербально�о��онта�та�с�со-

беседни�ом.

Решение�КЗ,�на�наш�вз�ляд,�ведёт����л�чшению

отношений�межд����рсантами:�появляются��словия

для� самовыражения,� т.е.� творчества;� расширения

�р��озора,�в�том�числе�профессионально�о;�об�ча-

ющимися�делаются�попыт�и�выйти�за�рам�и�а�ди-

торно�о�общения�и�т.д.

Та�им�образом,�решение�КЗ�является�эффе�тив-

ной� формой� работы� на� пра�тичес�их� занятиях

с� целью� развития� профессиональной� �омпетент-

ности�б�д�щих�специалистов�средствами�ИЯ.
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Таблица

Комм�ни�ативные	задачи	�частни�ов	ролевой	и�ры

Российская сторона Немецкая сторона 

Технолог одежды и обуви: 
Демонстрация военной формы, характеристика 
элементов военной формы, / Изменения в форме  
по видам вооруженных сил. 

B/A- Fachkraft: 
Vorführung und Charakteristik der Ausrüstung und der 
Uniform/ Veränderungen in der Bekleidungsstücke nach 
denTeilstreitkräften. 

Начальник склада хранения вещевого имущества: 
Доклад по условиям хранения формы в стационарных 
условиях 
Сроки хранения, качественные изменения после 
хранения 
Сохранность вещевого имущества при хранении 

Lagerleiter: 
Vortrag «Charakteristik und Lagerung der Uniform und des 
Schuhzeuges im Standort»,  
Uniformfachkraft: 
Vortrag «Tragezeit, Lagerfristen, Lagerungsbedingungen» 

Начальник вещевой службы: 
Доклад по мероприятиям по сбережению военной 
формы в стационарных и полевых условиях 

Fachkraft der Streitkräftebasis: 
Vortrag: «Uniformpflegemassnahmen im Standort/ im Felde» 
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2017��од�для�наше�о�техни��ма�стал�зна�овым,

определяющим�дальнейш�ю�страте�ию�развития�об-

разовательно�о��чреждения.�В��онце�ноября�в�Сан�т-

Петерб�р�е� состоялось� одно� из� �лавных� событий

в�сфере�образования�–�Еже�одная�Невс�ая�образо-

вательная�Ассамблея.�Основной�задачей�меропри-

ятия�являлось�обс�ждение�а�т�альных�вопросов�раз-

вития� отечественно�о� образования� в� формате

�онференций,� дис��ссионных� площадо�,� �р��лых

столов,�мастер-�лассов�при��частии�членов�рабо-

чих��р�пп�Министерства�образования�и�на��и�Рос-

сийс�ой�Федерации�по�разработ�е�ФГОС,� членов

Э�спертно�о�Совета�по�образованию�Гос�дарствен-

ной�Д�мы�Федерально�о� Собрания� РФ,� на�чных

деятелей�Российс�ой�а�адемии�образования.�Глав-

ной�направленностью��он��рса�является�повышение

�ачества� отечественно�о� образования,� развитие

инновационной� деятельности� и� новых� информа-

ционных�техноло�ий.

Именно�развитие�инновационной�деятельности

и�стало�для�Задонс�о�о�политехничес�о�о�техни��-

ма�визитной��арточ�ой�на�столь�почётный�и�солид-

ный�олимп.�Техни��м�был��достоен�медали�«Обра-

зовательная�ор�анизация�XXI�ве�а.�Ли�а�лидеров�–

2017»,��оторая�подтверждается�дипломом�ла�реата

Всероссийс�о�о� �он��рса� в� номинации� «Лидер

в�ор�анизации�ин�люзивно�о�образования».�А�р��о-

водителю� техни��ма� Валерию� Владимирович�

Дорохин��был�вр�чен�памятный�зна��«Эффе�тивный

р��оводитель� –� 2017»� с� �достоверением� члена

Невс�ой�Образовательной�Ассамблеи.

Любая�победа�или�достижение�о�рыляет,�созда-

вая� �словия� для� новых� идей� и� прое�тов.� Надо

отметить,�что�и�даётся�она�неле��о�и�не�просто�та�.

За�этим�стоит��олоссальный�тр�д��олле�тива,�р��о-

водства,� ст�дентов.� За� все� последние� пять� лет

ре�онстр��ции�и�возрождения�техни��ма�нам�ни�од-

но�о�дня�не�пришлось�спо�ойно�жить.�Ко�да�др��ие

�чебные� заведения�шли,� планомерно� выполняя

ежедневные� задачи,� совершенств�я� свою� дея-

тельность,�нам�приходилось,�в�б��вальном�смысле,

бежать,�дабы�не�опоздать�и�соответствовать�совре-

менным� требованиям.� Направлений,� �оторые�мы

выбрали�для� себя� �а�� �лючевые,�было�нес�оль�о.

По�одном��из�них�–�развитие�ин�люзивно�о�образо-

вания�–�нам�и�досталась�победа�и�высо�ая�оцен�а

прошедше�о�в�Петерб�р�е�Кон��рса.

Желание�быть�на�ша��впереди,�находиться�в�по-

стоянном� творчес�ом� поис�е,� про�нозировать

потребности�общества,�осваивать�новые� техноло-

�ии�и�хозяйственные�механизмы�–�всё�это�является

�словием�пост�пательно�о�развития�образователь-

но�о��чреждения.�В�основе�все�о�это�о,�без�слов-

но,� лежит� инновационный� процесс.� Стремление

��системном��обновлению,�желание�смело�заявлять

о�своих�профессиональных�амбициях�подтол�н�ло

нас�впервые����частию�в�движении�«Абилимпи�с»,

и� в� �онце�о�тября�2017� �ода� в�Липец�ой�области

состоялся� ре�иональный� этап� Национально�о

Чемпионата�«Абилимпи�с»-2017�для�людей�с�инва-

лидностью.�Мы�не�толь�о��частвовали,�но�и�стали

одной� из� пяти� соревновательных� площадо�

по��омпетенции�«Ремонт�и�обсл�живание�автомо-

билей».�Состязания�профессионально�о�мастерства

прошли� для� нас� по� дв�м� �омпетенциям:� «Авто-

механи�»�и�«Поварс�ое�дело».�Конечно,�пришли�мы

��олимпиаде�возможностей�не�сраз�,��а��и���об�че-

нию�инвалидов.�За�120-летнюю�историю�развития,

реор�анизаций�техни��м�сохранил�л�чшие�традиции

профессионально�о� образования,� но� постоянно
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стремился���поис���новых�идей�и�творчес�ой�реа-

лизации.� В� 2013� �од�,� р��оводств�ясь�желанием

расширить� рам�и� образовательной� деятельности,

продолжить�просветительс�ие�традиции�прошло�о

и�начать�новый�этап�в�истории�ор�анизации,�педа-

�о�ичес�им� �олле�тивом,� р��оводством� техни��ма

и�Управлением�образования�и�на��и�области�было

решено�попробовать�об�чать�лица�с�о�раниченны-

ми� возможностями� здоровья� по� сл�х�.� К� том��же

в��ороде�с�давних�времен�действ�ет�ш�ола-интер-

нат�для��л�хих�и�слабослышащих�детей,�что�стало

хорошим�подспорьем�в�профориентационной�рабо-

те.�Гео�рафия�наших�абит�риентов�обширна:�Липец-

�ая,�Воронежс�ая,�Т�льс�ая�области,�Краснодарс�ий

�рай,�Респ�бли�а�Коми.�Та�им�образом,��роме��лав-

ной�задачи��чебно�о�заведения�–�под�отов�а�спе-

циалистов� средне�о� звена� техничес�о�о� и� техно-

ло�ичес�о�о� профиля,� столь� необходимой� для

современных�э�ономичес�их��словий,�мы�стали�ре-

ализовывать�и�др���ю,�не�менее�важн�ю�социальн�ю

про�рамм�:�создание�безбарьерной�среды�жизне-

деятельности� челове�а� независимо� от� е�о�физи-

чес�их�возможностей.

И�ребята�сраз��в�лючились�в�образовательн�ю

сред�,� а� низ�ий� �ровень� мотивации� постепенно

перерос� в� высо�ий.�Почем�?�В� не�оторых� семьях

быт�ет�мнение,�что�инвалид��вы�однее�находиться

на��ос�дарственном�обеспечении,�нежели�пытаться

самом��а�тивно�втор�аться�в�соци�м�и�там�адапти-

роваться.�Мы� стараемся� ломать� эти� стереотипы,

привить�абит�риентам�и�ст�дентам�высо��ю�степень

ответственности� и� самостоятельности� во� всем.

Процесс�об�чения�этих�ст�дентов�с�само�о�начала

проте�ал� интенсивно,� вне�рочная� деятельность

дополняла� и� �силивала� на�ал.� Было� совершенно

очевидным�желание� этих� парней� и� дев�ше�� быть

не�толь�о�та�ими,��а��все�остальные�ст�денты�тех-

ни��ма,�но�и�л�чше.�Социализация�ст�дентов�про-

шла� безболезненно,� да� и� �р�ппа� подобралась

из�ребят�способных,�самоотверженных,�жажд�щих

ново�о� и� амбициозных,� в� хорошем� смысле� это�о

слова.� Администрация,� педа�о�ичес�ий� �олле�тив

постарались,�чтобы�они���нас�ни�в�чём�не�н�жда-

лись.�Для�них�было�создано�и�приобретено�мно�ое:

обор�дованы�две�а�дитории�со�специальной�мебе-

лью�и�интера�тивными��омпле�сами,�приобретены

специальные�ма�еты,�стенды,��чебно-методичес�ие

�омпле�сы,�лин�афонный��абинет.�Для�эффе�тив-

но�о� ведения�образовательно�о� процесса� при�ла-

сили� с�рдопереводчи�а� и� имеющих� специальное

образование�педа�о�ов-предметни�ов.�Об�чающи-

еся� та�же� пол�чают� поддерж��� социально-психо-

ло�ичес�ой� и� воспитательс�ой� сл�жбы� техни��ма.

На� этапе� профессионально�о� об�чения� с� ними

работают� мастера� производственно�о� об�чения

и�лаборанты.�Мы�поддерживаем�постоянное�обще-

ние�с��орре�ционными�ш�олами,�обществом�инва-

лидов�области�и�др��их�ре�ионов,�ведем�профори-

ентационн�ю�работ��с�ними.

Для�об�чения�лиц�с�ОВЗ�профессиональное�об-

разование�в�техни��ме�ос�ществляется�в�соответ-

ствии�с�ФГОС�третье�о�по�оления�по�про�раммам

под�отов�и�специалистов�средне�о�звена�по�специ-

альностям:�23.02.03.� Техничес�ое� обсл�живание

и�ремонт� автомобильно�о� транспорта� и� 19.02.08.

Техноло�ия�мяса� и�мясных� прод��тов.�Для� это�о

перед� преподавателями� и� мастерами� производ-

ственно�о�об�чения�с�само�о�начала�встала�задача:

разработ�а� �чебно-дида�тичес�их� пособий,� �онт-

рольно-измерительных� материалов,� техничес�их

средств�об�чения��олле�тивно�о�и�индивид�ально�о

пользования,�совершенствование�форм�и�методов

проведения� занятий.� К� �сл��ам� ст�дентов� предо-

ставлены�библиоте�а�с�читальным�залом,�бесплат-

ная� эле�тронная�библиоте�а,� �чебни�и� и� �чебные

пособия,� иная� �чебная�литерат�ра�–� в�целом,� со-

здана�дост�пная�информационно-образовательная

среда.�Для�эффе�тивности�и�пра�ти�о-ориентиро-

ванности�об�чения�инвалидов�занятия�в�основном

проводятся�в�специальных��словиях,�в�лабораториях

и�мастерс�их.�Конечно,�тр�д�преподавателей��слож-

нился:��чебный�материал�по�отдельным�дисципли-

нам�и�профессиональным�мод�лям�пришлось�адап-

тировать�для�восприятия�ст�дентов�с�ОВЗ�(по�сл�х�).

При� этом� �лавной� задачей� оставалось� в�лючение

этих�об�чающихся�в�общеобразовательн�ю�систе-

м��и�обеспечение�их�равноправия.

В�последние��оды�мы��спешно�развиваем�допол-

нительное�профессиональное�образование,�позво-

ляющее� вып�с�ни�ам� �вереннее� себя� ч�вствовать

на�рын�е�тр�да.�За�время�об�чения�в�техни��ме��аж-

дый�ст�дент�может�пол�чить�дополнительн�ю�под-

�отов���по�про�раммам:�«Водитель�автотранспорт-

ных�средств��ате�орий�В,�С»,�«Тра�торист-машинист

�ате�орий�В,� С,� Е,� D,� F»,� «Эле�тро�азосварщи�»,

«Оператор�ЭВМ»,�«Повар�3�разряда».�Среди�ст�ден-

тов�с�ОВЗ�эти�про�раммы�польз�ются�особым�спро-

сом:� дев�ш�и� в� основном� выбирают� профессию

«Повар»,�юноши�–�вождение�автомобиля�и��азосвар-

�а.�Ребята�с� �спехом�осваивают�новые�виды�дея-

тельности,�зная�о�том,�что�в�дальнейшем�это�б�дет

способствовать�их�самоопределению.

Жизнь�в�техни��ме�не�о�раничивается�толь�о��че-

бой�и�профессиональной�под�отов�ой.�Ст�денты�с

о�раниченными�возможностями�здоровья�адаптиро-

ваны�в�образовательном�пространстве�техни��ма:

�роме�освоения�специальности,�они�а�тивно��частв�-

ют�в�спортивной,�общественной�жизни,�х�дожест-

венной�самодеятельности,�являясь�полноправными

�частни�ами� праздни�ов,� тематичес�их� вечеров,
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�он��рсов�и�олимпиад.�На�мероприятиях�техни��ма

в��ачестве��остей�и��частни�ов�периодичес�и�при-

с�тств�ют�жители��орода�и�ш�ольни�и�с�та�ими�же

проблемами�здоровья.�Порой�возни�ают�совмест-

ные� творчес�ие� прое�ты,� �оторые� воплощаются

на�ре�иональных,�всероссийс�их�и�межд�народных

фор�мах.� Та�,� ст�дент�Астапен	о� Дмитрий� стал

ла�реатом�IV�межд�народно�о�фестиваля�в�Мос�ве

жестовой� песни� «Д�ша� поёт»� и� межд�народно�о

фестиваля�творчества�детей�с�о�раниченными�воз-

можностями�здоровья�«Ша��навстреч�»�в��.�Сан�т-

Петерб�р�е.�Р�днева� Марина�стала�победителем

межре�ионально�о�фестиваля�для�одарённых�детей

с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�посвя-

щенно�о� 60-летию�Липец�ой� области� в� �он��рсе

рис�н�ов� «У�оло�� России� –� отчий� дом».� Команда

юношей�и�дев�ше���р�пп�ОВЗ��частвовала�в�ре�ио-

нальных��он��рсах�социальных�прое�тов�«Мы�про-

тив�войны»,�«Мир�без��раниц».�Колле�тив�х�доже-

ственной� самодеятельности� ст�дентов� с� ОВЗ

является�самым�желанным�на�общетехни��мовс�их

мероприятиях,� рад�я� зрителей� своим� талантом,

пласти�ой,� ч�вством� ритма� и� неподдельным

юмором.

Спортивные�мероприятия�та�же�не�обходятся�без

этих� ст�дентов.� Ребята� поистине� демонстрир�ют

без�раничные�возможности�силы,��порства�и�лов-

�ости.�Среди�них�имеются�победители�всероссий-

с�их�и�областных�соревнований,��андидаты�в�мас-

тера� спорта� по� лё��ой� атлети�е,� лыжам,� борьбе,

плаванию.�А�сборная��оманда�по�волейбол��заняла

первое� место� во� всероссийс�их� соревнованиях

среди�ст�дентов�с�ОВЗ.�А�тивное�в�лючение�этих

ст�дентов�в�жизнь�техни��ма�(�частие�в��онцертах,

фестивалях�ст�денчес�о�о�творчества,�предметных

олимпиадах,�соревнованиях,�военных�сборах,�про-

фессиональных��он��рсах)�придаёт�им��веренность

в�своих�силах,�позволяет�ч�вствовать�свою�востре-

бованность�и�значимость,�способств�ет�формиро-

ванию�а�тивной,��армоничес�и�развитой�личности.

Ст�денты��р�пп�с�ОВЗ�жив�т�полноценной�насыщен-

ной� жизнью:� в� свободное� от� �ро�ов� время� они

посещают� �ородс�ой� бассейн� «Янтарь»,� ледовый

дворец�«Айсбер�»,�тренажёрный�и�спортивный�залы

техни��ма.�Им�особенно�свойственно�желание�спло-

ченно�о,��олле�тивно�о�дос��а,�тесно�о�доверитель-

но�о�общения.

В�2017��од��состоялся�первый�вып�с��наших�ст�-

дентов��р�пп�с�ОВЗ.�Большинство�из�них�более�или

менее�освоились�в�современном�мире:�тр�до�стро-

ились,�стали�востребованы�и��знаваемы.�К�том��же

не�оторые��же�имели�опыт�работы�в�автосервисе,

частном�предпринимательстве,� пищевой� отрасли.

За� время� �чебы� образовались� три� ст�денчес�ие

семейные�пары,�родилось�трое�детей.�Жизнь�про-

должается.�И� все,� без� ис�лючения,� имеют� право

на� счастье� и� реализацию� своих� возможностей.

Состоялись�и�мы�в�Абилимпи�се,��оторый�придал

силы�и� �веренности� всем:� преподавателям�и� ст�-

дентам.�Опыт�прибавился���всех.�Профессиональ-

ные�навы�и�за�реплены�на�самом�высо�ом��ровне.

О�чём�ещё�мечтать�нам�и�нашим�ребятам?�О�победе

на�Национальном�чемпионате�в�след�ющем��од�?

Да.�Но�более�–�о��лавном,�чтобы�быть�счастливыми

и�востребованными,�избежать�не�веренности�в�себе

и� разочарования� в� др��их.� Проблема� занятости

и�тр�до�стройства�инвалидов�является�а�т�альной

и�не�обошла�наших�ребят.�Они�испытывают�ряд�тр�д-

ностей�в�этом,�потом��что�работодатели�под�разны-

ми�предло�ами�не�бер�т�их,�тем�самым�о�раничи-

вая�в�правах,�делают�недост�пными�не�оторые�виды

работ.�Всё�это�создаёт�дополнительн�ю�напряжён-

ность� в� обществе,� делает� «нен�жными»� большое

�оличество�людей.�И�Федеральный�за�он�«О�соци-

альной� защите� инвалидов»� срабатывает� здесь

не�в�полной�мере.�В�нашем�сл�чае�мы�стараемся

решать�эти�проблемы�сами:�до�овариваемся�с�ра-

ботодателями�о�месте�пра�ти�и�(производственной,

преддипломной),� стараемся� сопровождать� наших

вып�с�ни�ов�и�по�о�ончании�об�чения,�но,���сожа-

лению,�это�о�недостаточно.�50%�наших�вып�с�ни-

�ов�тр�до�строены,�12%�–�в�отп�с�е�по��ход��за�ре-

бен�ом,� 6%� продолжили� об�чение.� Остальные

не�тр�до�строены�по�специальности.�Это�техноло�и

и� автомехани�и.�По�данным�Росстата,� �оличество

�л�хих�в�России���2020��од���величится�на�30%�[1].

Возможности��читься�есть���мно�их,�а�работать�–

не� �� всех.� Поэтом�� задача,� сформ�лированная

Д.А.�Медведевым,� остаётся� а�т�альной� для� всех:

«Мы�просто�обязаны�создать�нормальн�ю�систем�

образования� для� инвалидов,� чтобы�ребята�мо�ли

об�чаться� среди� сверстни�ов� в� обычных� обще-

образовательных��чреждениях�и�не�ч�вствовать�себя

изолированными�от�общества»�[2].
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В	статье	рассматриваются	теоретичес ие	понятия,	связанные	с�межпредметной	инте'рацией	в	образова-
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The	article	discusses	the	theoretical	concepts	associated	with	intersubject	integration	in	the	educational	process
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Се�одня�российс�ое�образование�претерпевает

с�щественные�изменения,�направленные�на�разви-

тие�личности��чаще�ося.�Современное�образование

должно� не� толь�о� �довлетворять� познавательные

потребности��чени�а,�но�и��отовить�е�о�применять

пол�ченные� знания� в�жизни.�Обществ�� треб�ются

творчес�ие,� самостоятельные,� целе�стремленные,

�рамотные� личности,� обладающие� собственным

видением�реальности,�а�тивной��ражданс�ой�пози-

цией�и�высо�им��ровнем���льт�ры.�Это�подраз�ме-

вает�изменения�в�подходах���об�чению,�про�рессив-

ное�развитие�с�ществ�ющих��онцепций�и�техноло�ий

преподавания.

Одним� из� наиболее� важных� нововведений

в� образовании� се�одня� является�межпредметная

инте�рация.� «Инте�рация�на�чно�о�познания�–�это

прежде�все�о�движение�взаимно�о�обмена�на�чны-

ми�за�ономерностями�и�взаимосвязанно�о�разви-

тия�тех�или�иных�на�чных�дисциплин.�Под�стр��т�-

рой� инте�рации� выст�пает� сложная� иерархия

взаимопрони�новения�различных�элементов�и��ров-

ней,�видов�и�типов,�направлений�и�общих�за�оно-

мерностей»�[2;�34].

Под�инте�рацией�понимается�процесс�станов-

ления�целостности,�связанный�с�обменом�идеями,

понятиями,�методами,� переплетением�элементов

различных� областей� знаний.�Этот� процесс� ведёт

���плотнению�и��онцентрированию�знаний,��вели-

чению� их� познавательных� способностей.�Именно

в�инте�рационном�процессе�л�чше�все�о�реализ�-

ются�общие�методы�и�приемы�об�чения.�На�сты�е

дисциплин� рождаются� наиболее� смелые� идеи,

развивая�и�преобраз�я�на�чное�знание.�Межпред-

метная� инте�рация� может� проводиться� в� та�их

направлениях,��а��перенос�идей�из�одной�области

в� др���ю,� формирование� междисциплинарных

на�чных�проблем�и�ве�торов�исследований,�эффе�-

тивное�использование�понятийно�о�аппарата,�ме-

тодов�и�приёмов�одних�областей�педа�о�ичес�ой

на��и� с� др��ими.� Та�же�может� быть� сделана� по-

пыт�а�создать�новые�педа�о�ичес�ие�дисциплины

«по�ранично�о»� типа� на� сты�ах� известных� ранее

областей� знаний,� сблизить� на�чные� дисциплины

разных� типов� (ф�ндаментальных� и� при�ладных,

эмпиричес�их�и� теоретичес�их)� с�разными�пред-

метными�областями�(��манитарные�и�техничес�ие),

выработать�общена�чные�формы�и�средства�позна-

ния�[2;�35].

Одна�о� ошибочно�д�мать,� что� это� совершенно

новое� явление.� Идея� ос�ществления� инте�рации

в�процессе�об�чения�возни�ла�в�то�время,��о�да�вся

с�мма� знаний,� собранная� и� систематизированная

философией,� перестала� ��ладываться� в� рам�и

одной� на��и.� Та��философия� стала� прародитель-

ницей�различных�областей�знаний.�В�дальнейшем

дифференциация�на���стала���л�бляться,�что�повле�-

ло�за�собой�изменения�и�в�образовательном�про-

цессе�–�раздельное�преподавание��чебных�дисцип-

лин.�С�ществ�ет�мнение,�что���настоящем��времени

в�рез�льтате��с���бления�дробления��чебных�пред-

метов,�естественная�связь�межд��ними�и�реальной

действительностью�очень�сильно�нар�шена�[5;�14].

Я.А.�Коменс�ий,�работая�над�выделением�принципов

об�чения�и�воспитания,�призывал�давать��чащимся
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целостн�ю��артин��о�р�жающе�о�мира.�Он�считал,

что�всё,�что�находится�во�взаимной�связи,�должно

преподаваться�в�та�ой�же�связи�[3;�135].�И.Ф.�Гер-

барт� �тверждал,� что�область� «�мственной�сферы»

проявляется� в� способности� воспроизвести� ранее

�своенные�знания�в�связи�с�теми,��оторые��сваива-

ются�в�данный�момент.�А.�Дистерве��призывал��ста-

навливать�межпредметные� связи� �а��межд�� род-

ственными�предметами,� та��и�межд��предметами

различных� ци�лов� [1;� 123].� На� протяжении� все�о

развития�на�чной�педа�о�ичес�ой�мысли�обосновы-

валась�объе�тивная�необходимость�отражать�реаль-

ные� взаимосвязи�реально�о�мира� в� �чебном�про-

цессе,�подчер�ивалась�мировоззренчес�ая�ф�н�ция

межпредметной�инте�рации,�их�роль�в�общем��м-

ственном�развитии��чащихся,�производились�попыт-

�и�с�оординировать�методи�и�преподавания�различ-

ных��чебных�предметов.

Проблема�межпредметной� инте�рации� нашла

отражение�в�на�чных�тр�дах�та�их�исследователей,

�а��В.В.�Г�зеев,�С.М.�Арефьева,�В.М.�Панфилова,

С.Ю.�Страшню�.�Инте�рационные�процессы�в�об�-

чении� подраз�мевают� сочетание� разных� форм,

методов,�средств�и�приёмов�об�чения.�Прежде�все-

�о,� это� создание� инте�рированных� ��рсов,� инте-

�рации� предметов� и� их� составляющих.�Несмотря

на�то,�что��чёными�предла�аются�различные�п�ти

реализации�межпредметной�инте�рации,� все�они

сходятся�во�мнении,�что�она�о�азывает�бла�отвор-

ное� влияние� на� процесс� об�чения� и� воспитания.

Выделяются�след�ющие�положительные�черты�ин-

те�рации�в�образовании:�ис�лючение�неодно�рат-

но�о�повторения��чебно�о�материала,�возможность

опираться�на��же�пол�ченные�знания�при�из�чении

ново�о� материала,� формирование� в� сознании

�чащихся�целостной��артины�мира,�основ�на�чных

знаний� и� �мений� и� повышение� заинтересован-

ности��чени�ов�в�об�чении�[6;�105].�Несомненно,

инте�ративный�подход,�наряд��с�непрерывностью

и�преемственным�хара�тером,�должен�применять-

ся�и���об�чению�права.

Кропанева� Е.М.� предла�ает,� в� зависимости� от

особенностей�про�раммы,�использовать�след�ющ�ю

стр��т�р����рса�права�с�1�по�11-й��лассы:�система-

тичес�ий���рс,�мод�льный���рс�наряд��с�инте�риро-

ванным���рсом�обществознания,�часть�инте�риро-

ванно�о� ��рса� обществознания.� Данный� ��рс

нацелен� на� �омпле�сное� из�чение� основопола�а-

ющих�понятий�политоло�ии,� ��льт�роло�ии,�фило-

софии,�э�ономи�и,�эти�и�и�права�[4;�152].�Инте�ри-

рованные� �ро�и� права� являются� для� �чащихся

источни�ом� достоверных� знаний� об� о�р�жающем

мире,� о� правилах�жизни� в� нём,� о� с�ществовании

мира�материальной�и�д�ховной���льт�ры.�Больш�ю

роль�и�рает�развитие�образно�о�мышления�и�твор-

чес�ой� а�тивности.� Это� позволяет� использовать

содержание� всех� �чебных� предметов,� привле�ать

сведения�мно�их�на�чных�дисциплин,�а�та�же�из�об-

ластей���льт�ры,�ис��сства,�обращаясь���явлениям

о�р�жающе�о�мира.

Выделяются� след�ющие� хара�терные� черты

стр��т�ры�инте�рированно�о��ро�а�права:�чёт�ость,

�омпа�тность,� сжатость,� ло�ичес�ая� взаимооб�с-

ловленность��чебно�о�материала�на��аждом�этапе

�ро�а,�большая�информативная�ём�ость�материа-

ла.�Очень� больш�ю� роль� инте�рированные� �ро�и

права� и�рают� в� старших� �лассах.� Та�ие� �ро�и

вед�т�два�и�более��чителей.�Через��чебн�ю�инфор-

мацию,� пол�чаем�ю� на� них� процессе� об�чения,

�чащиеся�зна�омятся�с�взаимосвязанностью�раз-

личных�на��.�С�точ�и�зрения�исследователя,�целе-

сообразно�проводить�систематизацию�инте�риро-

ванных�на��.�И�начинать�необходимо,�прежде�все�о,

с� со�ласования� про�рамм� �чебных� предметов,

со�ласования� времени� их� из�чения� и� взаимных

�онс�льтаций��чителей-предметни�ов,�обс�ждения

и�форм�лирования�общих�понятий.�Учитель�должен

проявить�творчество,�выбирая�и�прод�мывая�фор-

м��проведения�инте�рированно�о��ро�а,�при�этом

необходимо� соблюдать� и� �читывать� след�ющие

за�ономерности� та�о�о� �ро�а:� весь� �ро�� должен

подчиняться�авторс�ом��замысл�,��оторый�прохо-

дит��расной�нитью�на�протяжении�все�о��ро�а.�Каж-

дый�этап��ро�а�представляет�собой�часть�одно�о

цело�о�и�ло�ичес�и�связан�с�остальными�частями,

не� противореча� замысл�� �чителя.� Подобранный

�чебный�материал�должен�полностью�подчиняться

и� соответствовать� �лавной�мысли� и� цели� �ро�а.

Соблюдение� перечисленных� за�ономерностей

«позволит� рассматривать� инте�рированный� �ро�

�а��на�чно-деловое�построение,�в��отором�с�точ�и

зрения� содержания� важны� �омпле�с� знаний

и��мений�и�свободное�оперирование�ими;�соотно-

шение� из�ченно�о� и� из�чаемо�о;� соединение

отдельных�зачетов�в�одно�общее;�пред�преждение

недочётов»�[4;�154].

Трапезни�ова� Е.В.� в� своём� исследовании

�тверждает,� что� помимо� полной� �артины� мира

�чащиеся,�посредством�межпредметной�инте�ра-

ции� пол�чают� возможность� развивать� свою� ин-

телле�т�альн�ю���льт�р�.�Наличие�среди�рез�ль-

татов�об�чения�метапредметных�рез�льтатов,�т.е.

�ниверсальных��чебных�действий,��оворит�о�том,

что� очень� важн�ю� роль� в� процессе� об�чения



55МЕТОДИСТ   № 2   2018

Ш   К   О   Л   А

се�одня�и�рает�овладение��лючевыми��омпетен-

циями�и�межпредметными�понятиями.�Достиже-

ние� же� метапредметных� рез�льтатов� возможно

толь�о�при�переходе�на��омпетентностный�под-

ход,��оторый�подраз�мевает��своение��чени�ом

не� толь�о� знаний,� но� и� формирование� �� не�о

�мения� эти� знания� применить� в� жизни,� то� есть

различных� �омпетенций.� Это,� в� свою� очередь,

способств�ет��силению�роли�пра�тичес�ой�рабо-

ты� на� �ро�е,� что� поможет� за�репить� теорети-

чес�ие�познания.�Важнейшим�фа�тором�решения

перечисленных� выше� задач� является� межпред-

метная�инте�рация.�Инте�рационные�процессы�в

образовании� дают� возможность� синтезировать

ф�ндаментальные,�теоретичес�ие�знания�и��ме-

ние�их�применять�для�решения��он�ретных�жиз-

ненных� задач.� Это� значит,� что� межпредметная

инте�рация� способств�ет� развитию� самостоя-

тельности� �чени�а,� способно�о� �� творчес�ом�

преобразованию�о�р�жающей�действительности.

В�то�же�время�инте�рация��чебных�предметов,

её�планирование�и�реализация�–�это�одна�из�слож-

нейших�проблем�и�задач�современной�методоло�и-

чес�ой�на��и�[7;�104].

АКТИВИЗАЦИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАЗЛИЧНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

САВОСТИНА�С.С.,	преподаватель	математи и,
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педа'о'ичес их	 воздействий	и	применяемых	различных	 техноло'ий,	  оторые	позволяют	а тивизировать
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В�современных��словиях�развития�образования

в�России�проблема�под�отов�и��валифицированных

�адров�приобретает�всё�большее�значение.�Важней-

шей�составляющей�педа�о�ичес�о�о�процесса�ста-

новится� личностно� ориентированное� взаимодей-

ствие�педа�о�а�и�ребён�а.�В�педа�о�и�е�и�психоло�ии

разработано�множество�различных�форм�совмест-

ной��чебной�деятельности�на��ро�е:�от�индивид�а-

лизированных� и� дифференцированных�до� �р�ппо-

вых,��ооперативных�и��олле�тивных.�Исследователи

и�педа�о�и-пра�ти�и�применяли�в�своей�работе�раз-

личные�формы� �ро�ов,� по�азали,� что� правильный

подбор�способов�общения�может�создать�оптималь-

н�ю�обстанов���для�прод��тивной��чебной�деятель-

ности.� А�тивное� взаимодействие� �чени�ов� с� пре-

подавателем�и�др��� с� др��ом�обле�чает� �своение

материала.

Се�одня�очень�важно�последовательно�исполь-

зовать�методы,� �оторые� способств�ют� а�тивиза-

ции� познавательной� деятельности� об�чающихся,
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прод��тивном�,� творчес�ом�� �своению� знаний

и��мений,�созданию�положительно�о�эмоциональ-

но�о� фона,� инициированию� а�тивно�о� диало�а,

анализ�� проблемных� сит�аций,� познавательных

и�деловых�и�р,� самостоятельной�работы�на� �ро�е

и�др.�Содержание�образования�обо�ащается�новы-

ми�процесс�альными��мениями,�развитием�способ-

ностей� оперирования� информацией,� творчес�им

решением�проблем�на��и�с�а�центом�на�индивид�-

ализацию�общеобразовательных�про�рамм.

Особ�ю�педа�о�ичес��ю�значимость�приобрета-

ет�внедрение�в�образовательный�процесс�различ-

ных�форм�а�тивно�о��р�ппово�о�и�дифференциро-

ванно�о� об�чения.�Дифференцированный� подход

необходимо�сочетать�с��олле�тивной�работой�в��р�п-

пе,�добиваясь��своения�материала�всеми��чащими-

ся.�При�под�отов�е���ГИА�и�ЕГЭ�эти��ро�и�наиболее

эффе�тивны,� та�� �а�� позволяют� �чителю� видеть,

на��а�ом��ровне�работает��аждый��чени�,�позволя-

ют�повысить��ровень�об�ченности��чащихся.�Техно-

ло�ия�дифференцированно�о�подхода�применяется

и� в� домашней� работе.� Я� составляю� дифферен-

цир�емые�самостоятельные,� �онтрольные�работы,

зачёты�по��еометрии,��оторые�та�же�содержат�раз-

но�ровневые�задания.�

Гр�пповой�вид�деятельности�в�системе�россий-

с�о�о�образования�является�вед�щей�формой�ор�а-

низации��чебно�о�процесса,�та���а��он�способств�-

ет�решению�мно�их�дида�тичес�их�и�воспитательных

задач.�Он�позволяет�ор�анизовать�совместн�ю�дея-

тельность��чащихся,�нацеливает�на�сотр�дничество

и�взаимопомощь�межд���чащимися,�развивает��ом-

м�ни�ативные� навы�и,� �л�чшает� психоло�ичес�ий

�лимат�в��лассе.

Принцип�а�тивности�ребён�а�в�процессе�об�че-

ния�был�и�остается�одним�из�основных�в�дида�ти�е.

Под�этим�понятием�подраз�мевается�та�ое��ачество

деятельности,� �оторое� хара�териз�ется� высо�им

�ровнем� мотивации,� осознанной� потребностью

в� �своении� знаний,� �мений,� рез�льтативностью

и�соответствием�социальным�нормам.

Та�о�о�рода�а�тивность�сама�по�себе�возни�ает

нечасто.�Она�является�следствием�целенаправлен-

ных� �правленчес�их� педа�о�ичес�их� воздействий

и�ор�анизации�педа�о�ичес�ой�среды,�т.е.�приме-

няемой�педа�о�ичес�ой�техноло�ии.

Любая�техноло�ия�обладает�средствами,�а�тиви-

р�ющими�и�интенсифицир�ющими�деятельность��ча-

щихся,� в� не�оторых�же� техноло�иях� эти� средства

составляют��лавн�ю�идею�и�основ��эффе�тивности

рез�льтатов.�К�та�им�техноло�иям�и�относится�тех-

ноло�ия�проблемно�о�об�чения.

На�се�одняшний�день�под�проблемным�об�чени-

ем�(техноло�ией�проблемно�о�об�чения)�понимает-

ся� та�ая�ор�анизация� �чебно�о�процесса,� �оторая

предпола�ает� создание� в� сознании� �чащихся� под

р��оводством��чителя�проблемных�сит�аций�и�ор�а-

низацию�а�тивной� самостоятельной�деятельности

�чащихся� по� их� разрешению,� в� рез�льтате� че�о

и� происходит� творчес�ое� овладение� знаниями,

�мениями,� навы�ами� и� развитие� мыслительных

способностей.

Проблемное� об�чение� основано� на� создании

особо�о� вида�мотивации� –� проблемной,� поэтом�

треб�ет� аде�ватно�о� �онстр�ирования� дида�тиче-

с�о�о�содержания�материала,��оторый�должен�быть

представлен��а��цепь�проблемных�сит�аций.

Педа�о�ичес�ая� проблемная� сит�ация� создаёт-

ся�с�помощью�а�тивизир�ющих�действий,�вопросов

�чителя,�подчёр�ивающих�новизн�,�важность,��ра-

сот�� и� др��ие� отличительные� �ачества� объе�та

познания.�Создание�психоло�ичес�ой�проблемной

сит�ации�с���бо�индивид�ально.�Проблемная�сит�-

ация� может� создавать� на� всех� этапах� процесса

об�чения:�при�объяснении,�за�реплении,��онтроле.

Например,� в� 7-м� �лассе� при� из�чении� темы

«Построение� тре��ольни�а� по� трём� элементам»

решаем�задач��на�построение�тре��ольни�а�по�трём

е�о� сторонам.� Предла�аем� �чени�ам� построить

с�помощью�цир��ля�и�линей�и�тре��ольни��со�сто-

ронами:�а)�5�см;�6�см;�7�см;�б)�9�см;�5�см;�6�см;

в)�1�см;�2�см;�3�см;��)�3�см;�4�см;�10�см.

Ребята� работают� самостоятельно� и� приходят

�� том�,� что� построить� тре��ольни�� в� последних

дв�х� примерах� не� �даётся.� Возни�ает� проблема:

«При��а�их�же��словиях�с�ществ�ет�тре��ольни�»?

Чертежи,�пол�ченные��чащимися�при�решении�этой

задачи,�дают�возможность�самостоятельно�сделать

вывод:� «Каждая� сторона� тре��ольни�а� меньше

с�ммы� дв�х� др��их� сторон».� До�азываем� вместе

пол�ченн�ю�теорем�.

Проблемное�об�чение�поб�ждает��чащихся�де-

лать�сравнения,�обобщения,� выводы�из�сит�ации,

сопоставлять�фа�ты;� ставит� �он�ретные� вопросы

(на� обобщение,� обоснования,� �он�ретизацию,

ло�и���расс�ждения).

Та�,�при�из�чении�темы�в�10-м��лассе�«Компле�-

сные�числа»,��чени�и�после�зна�омства�с�данными

числами�пытаются�их�с�ладывать,�вычитать,��мно-

жать�и�делить.�Приходят���вывод�,�что�с�ладывать

и� вычитать� надо� отдельно� действительн�ю� часть,

отдельно�мним�ю.�Чтобы��множить�два��омпле�с-

ных� числа� надо�использовать� правило� �множения

мно�очлена� на�мно�очлен,� а� затем� использовать
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правила�для��омпле�сных�чисел.�Деление��омпле�-

сных�чисел�связано�с�правилом�избавления�ирра-

циональности�в�знаменателе�для�обычных�ал�ебра-

ичес�их�выражениях.

Необходимо�та�же�развивать���ш�ольни�ов�спо-

собность���анализ�,��мению�находить�ошиб�и�и�обо-

сновывать�их.�Прививать��чащимся�эти�навы�и�надо

постепенно:�сначала�на�чить�определять�с�ждение,

в��отором�имеется�ошиб�а,�затем�подбирать�ар��-

менты,�опровер�ающие�ошиб�и�и,�на�онец,�развёр-

н�то� и� последовательно� строить� опровержение.

Опровер�н�ть� с�ждение� –� значит� �становить� е�о

ложность;� приводимый� ар��мент� должен� точно

соответствовать� ло�ичес�им� за�онам,� правилам.

Обычно�на��ро�е��чащимся�приходится�опровер�ать

ложные�с�ждения.�В�процессе�этой�работы�они�дол-

жны�проявить�высо��ю�наблюдательность�и�п�тём

сопоставления�найти�ошиб��.�Та�о�о�типа�задания

сейчас�а�т�альны�при�под�отов�е���ЕГЭ�и�ОГЭ.

Конечно�же,�использование�информационно-тех-

ноло�ичес�их�техноло�ий�необходимо�в�современ-

ной�ш�оле.�Главным�преим�ществом�этих�техноло-

�ий� является� на�лядность,� та�� �а�� большая� доля

информации� �сваивается� с� помощью� зрительной

памяти,�и�воздействие�на�неё�очень�важно�в�об�че-

нии.�Информационные�техноло�ии�помо�ают�сделать

процесс�об�чения�творчес�им�и�ориентированным

на��чаще�ося.

Использование�ИКТ�на��ро�ах�математи�и�позво-

ляет�сделать�процесс�об�чения�более�интересным,

яр�им,��вле�ательным�за�счёт�бо�атства�м�льтиме-

дийных�возможностей;�эффе�тивно�решать�пробле-

м��на�лядности�об�чения;�расширить�возможности

виз�ализации��чебно�о�материала,�делая�е�о�более

понятным�и�дост�пным�для��чащихся.

До�азано,�что��чащиеся�проявляют�большой�ин-

терес���теме,��о�да�при�объяснении�ново�о�мате-

риала�применяются�презентации.�Даже�пассивные

�чащиеся� с� о�ромным� желанием� в�лючаются

в�работ�.�Использ�ю�ИКТ�на�разных�этапах��ро�а:

при� �стном� счёте,� при� объяснении� ново�о�мате-

риала;� при� за�реплении,� повторении,� на� этапе

�онтроля�ЗУН.

Использование� информационных� техноло�ий

в� образовательном� процессе� делает� об�чение

более� содержательным,� способств�ет� развитию

самостоятельности� и� творчес�их� способностей

об�чаемо�о,�с�щественно�повышает��ровень�инди-

вид�ализации�об�чения.

Использование� и� сочетание� различных� техно-

ло�ий� в� �чебном� процессе� ис�лючает� пассивное

восприятие��чебно�о�материала,��томляющее�детей;

обеспечивает� для� �аждо�о�ш�ольни�а� аде�ватн�ю

на�р�з��,� что� обеспечивает� снятие� стрессовых

фа�торов� во� взаимодействии� межд�� �чени�ами

и��чителями,�а�та�же�создание�атмосферы�добро-

желательности�и�взаимной�поддерж�и.�С�ладыва-

ется�сит�ация��спеха�на��ро�е�пра�тичес�и�для��аж-

до�о��чаще�ося,�помо�ает�рационально�планировать,

творчес�и�ос�ществлять�процесс�под�отов�и�об�ча-

ющихся�в�соответствии�с�требованиями�федераль-

но�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандар-

та,�воплощать�дида�тичес�ие�замыслы,�оценивать

их�рез�льтативность.

Данные� техноло�ии� являются� рез�льтативными

здоровьесбере�ающими,� пос�оль��� обеспечивают

высо�ое��ачество��своения�знаний,�позволяют�до-

биться�положительной�динами�и��ачества�об�чения,

развитие� интелле�та� и� творчес�их� способностей,

воспитания� а�тивной� личности� при� сохранении

здоровья��чащихся.
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Формирование� рейтин�а� лидеров� дош�оль-

но�о� образования�–� процед�ра�достаточно� новая.

Одна�о� сама� процед�ра�формирования� рейтин�а,

основанно�о�на�рез�льтатах�э�спертно�о�опроса,�–

методи�а� достаточно� известная� в� социоло�ии.

Небольшая� предыстория� э�спертно�о� опроса

2017��ода,�предшествовавше�о�формированию�рей-

тин�ов,�о��оторых�пойдёт�дальше�речь,�за�лючается

в�след�ющем.

В�Российс�ой�Федерации�в�дош�ольных�образо-

вательных�ор�анизациях�(далее�–�ДОО)�по�статис-

тичес�им�данным�работает�свыше�610�тысяч�педа-

�о�ичес�их� работни�ов,� среди� них� 420� тысяч� –

воспитатели.�Аттестация�сотр�дни�ов�является�вн�т-

ренней� процед�рой,� определяющей� оплат�� тр�да

работни�ов.�Среди�по�азателей��ачества�педа�о�и-

чес�ой�работы� �читывается� «портфолио»,� �оторое

фи�сир�ет��спехи�педа�о�ов�в�п�бличной�деятель-

ности.�Наивысшим�по�азателем�профессиональной

деятельности�педа�о�а�ДОО�является��частие�в�ре-

�иональном� и�федеральном� �он��рсах� «Педа�о�

�ода»,�а�для��правленцев,�бла�отворителей�и��чё-

ных�«�лавным�содержанием�жизнестроительства�яв-

ляется�восхождение�личности���желаемой�социаль-

ной� (профессиональной,� политичес�ой� и� пр.)

вершине�жизни».

I.�Э
спертный�опрос�«Л�чший�педа�о�
дош
ольной� образовательной

ор�анизации�–�2018»

При�создании�блан�а�э�спертно�о�до��мента�для

определения�л�чших�педа�о�ов�дош�ольных�обра-

зовательных� ор�анизаций� (далее� –�ДОО)� авторы

опирались� на� данные� всероссийс�их� �он��рсов

и�п�бли�ации,�появившиеся�в�рез�льтате�ос�ществ-

ления�исследовательс�о�о�прое�та�«Профессиональ-

ный� и� социальный� стат�с� педа�о�а� дош�ольно�о

образования»,� �оторый�был�реализован�под�р��о-

водством� Президента� РОС,� а�адеми�а� РАСН,

до�тора�философс�их�на��,�р��оводителя�се�тора

социоло�ии�профессий�и�профессиональных��р�пп

Федерально�о� на�чно-исследовательс�о�о� социо-

ло�ичес�о�о� центра� РАН�В.А.�Манс�рова.� Прое�т

длился� с� 2012� по� 2016� �од.�Опрос�был� проведён

в� 46� ре�ионах�России.� Генеральная� сово��пность

опрошенных�составила�более�4500�респондентов.

«Обращение���опыт��западной�социоло�ии,��де

профессиональные��р�ппы�работни�ов�интелле�т�-

ально�о�тр�да�рассматриваются��а���орпоративные

а�торы,� способные�монополизировать� рыночные

преим�щества� в� собственн�ю�польз�,� и� �а�� соци-

альные�инстит�ты,� обеспечивающие�нормативный

социальный�порядо�»...�(В.А.�Манс�ров,�О.А.�Юрчен-

�о,� 2015).� Одним� из� рез�льтатов� ос�ществления

прое�та�явилось�создание�в�2014��од��«Ассоциации

л�чших�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций

и�педа�о�ов»�(далее�–�Ассоциация),��оторая�сейчас

насчитывает�о�оло�300�педа�о�ов�и�свыше�100�юри-

дичес�их� лиц.�На� основании�Устава� деятельности

представители�Ассоциации�а�тивно��частв�ют�в��он-

��рсной,� э�спертной,� исследовательс�ой,�фести-

вальной,�выставочной�и�др��их�видах�деятельности.

Ассоциация�ф�н�ционир�ет�при�непосредственной

информационной�поддерж�е�ж�рнала�«Вестни��об-

разования�России».�Правление�Ассоциации�на�ос-

нове��он��рсной,�издательс�ой�и�выставочной�дея-

тельности� с� 2015� �ода� составляет� примерные
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рейтин�и�л�чших�педа�о�ов�и�р��оводителей�ДОО,

�правленцев,��чёных�и�бла�отворителей,�содейств�-

ющих�развитию�дош�ольно�о�образования.�В�целях

совершенствования�процед�р�формирования�рей-

тин�ов�в�де�абре�2017��ода�был�проведён�э�сперт-

ный�опрос.�Он�посл�жил�оптимизации�составления

рейтин�а�«Л�чших�педа�о�ов�дош�ольно�о�образо-

вания�России».

Ка��рез�льтат�оптимизации�составления�рейтин�а

можно�отметить,�что�на�новом��ровне�проводится

не� толь�о� оцен�а� «символичес�о�о� �апитала»,

«властно�о»,�«��льт�рно�о»,�«социально�о»�рес�рса

педа�о�ов� ДОО,� но� и� формир�ется� идеальная

трае�тория� «пост�он��рсно�о»� п�блично�о,� в� т.ч.

медийно�о,�образа�работы�профессионала�сферы

дош�ольно�о� образования� в� период� интенсивных

общественных�перемен.�Без�словно,�важн�ю�роль

в� рейтин�е� и�рают� собственные� и� �олле�тивные

разработ�и� �частни�ов� по� внедрению� оздорови-

тельно-образовательных�техноло�ий,�и�р,�и�рово-

�о�обор�дования�и,��лавное,�мониторин��развития

воспитанни�ов,� эффе�тивная� помощь� семьям

и�молодым�педа�о�ам.�Важной�позицией�для�оце-

но���частни�ов�стало�проведение�мастер-�лассов,

вебинаров,�дис��ссий,�дисп�тов,���рсов�повыше-

ния� �валифи�ации� и� пр.� След�ет� отметить,� что

оценивается�та�же�а�тивность�издательс�ой�дея-

тельности,� п�бли�ации,� анонсы� и/или� репортажи

в�федеральных�СМИ.

Нес�оль�о�слов�о�методи�е.�Э�спертный�опрос,

на�рез�льтатах��оторо�о�основан�предварительный

рейтин��ТОП-100�наиболее�влиятельных�педа�о�ов

дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�России,

проводится�методом�за�рыто�о��олосования.�Э�с-

пертам�дали�задание�выбрать�не�более�10�л�чших

педа�о�ов�ДОО�и�предложили�приблизительные��ри-

терии�оцено�:�общественное�и�сетевое�прис�тствие

в� информационном� пространстве� после� �он��рса

(«властный�рес�рс»�и�медийный�образ);�эффе�т�ра-

боты�педа�о�а�в�ДОО�и�общественном�пространстве

(«К�льт�рный�рес�рс»);�роль�в�профессионализации

педа�о�ов�(«Профессиональный�рес�рс»).

В� дальнейшем� предпола�ается� ранжирование,

при��отором��аждый�э�сперт�б�дет�оценивать�влия-

ние��аждо�о��частни�а,�а�затем�определяются�сред-

ние�арифметичес�ие�значения�э�спертных�оцено�

за��од�(средний�балл).�Каждый�э�сперт�может�до-

бавить�не�более�10��частни�ов�для�след�юще�о�эта-

па,��оторые�мо��т�быть�представлены�в�рейтин�е.

Те,��то�выбирает�не�менее�трёх�э�спертов,�остают-

ся�в�спис�е�для�ранжирования�на�след�ющее�пол�-

�одие.�Авторами�исследования�в�ходе�анализа��он-

��рсной�до��ментации�были�подобраны��частни�и

спис�а�предварительно�о�рейтин�а�ТОП-100.�В�спи-

со��вошли�педа�о�и�дош�ольных�образовательных

ор�анизаций,�непосредственно�выполняющие�ФГОС

ДО�данной� ор�анизации� независимо� от� её� типа,

вида,�ведомственной�принадлежности.

Участни�ами�предварительно�о�рейтин�а�стали

представители�44�ре�ионов�Российс�ой�Федерации

из�них�49�–��частни�и�Всероссийс�о�о��он��рса�про-

фессионально�о� мастерства� «Воспитатель� �ода»

2010–2017���.�(в�т.ч.�9�–�победители,�40�–�ла�реаты

�он��рса�2014–2017���.�без��чёта�сменивших�долж-

ность�и�профессию).�А�та�же�51�педа�о��–�победи-

тели� и� ла�реаты� др��их� �он��рсов,� в� том� числе

«Восемь� жемч�жин� дош�ольно�о� образования»,

«Мой�л�чший��ро�»,�«Педа�о�ичес�ий�дебют»,�«Вос-

питатели�России»�с�а�тивным�представительством

педа�о�ов�на��о�радов�и�ЗАТО�(за�рытые�админи-

стративные�территориальные�образования).�Общее

для� данных� �он��рсов� –� широ�ий� профессио-

нальный�состав��частни�ов�из�ДОО�с�приоритетным

�частием�воспитателей.

Для�проведения�предварительной�оцен�и�были

при�лашены�свыше�100�э�спертов,�от�ли�н�лись�–

82�э�сперта�из�28�ре�ионов�России.�Из�них�19�э�с-

пертов� –� представители� на��о�радов� и� ЗАТО;

22�э�сперта�–��частни�и�спис�а�рейтин�а,�в�том�чис-

ле�6�победителей�Всероссийс�о�о�профессиональ-

но�о� �он��рса� «Воспитатель� �ода»;� 27� э�спертов

представляли�Мос�в�;�18�–�Мос�овс��ю�область.

Профессорс�о-преподавательс�ий�состав�в�зов,

ИПК� представляли� 26� э�спертов,� на�чно-методи-

чес�ие�сл�жбы�–�16,�педа�о�ичес�ие�работни�и�ДОО

(завед�ющие,� воспитатели,� старшие� воспитатели,

ло�опеды,� психоло�и)� –� 25.�Э�спертный� совет� по

дош�ольном��образованию�Гос�дарственной�д�мы

представляли� 10� специалистов,�Общероссийс�ий

Профсоюз�образования�–�3�специалиста�и�др.

В� ходе� э�спертно�о� опроса� пост�пили� пред-

ложения�пополнить�списо��э�спертов,�в�том�числе

от� трёх� ор�анизаций� (фа��льтет� педа�о�и�и

и�психоло�ии�МГПИ,�К�рс�ий�педа�о�ичес�ий��ол-

ледж,���збасс�ий��л�б�«Страна�Детсадия»).�От�ор�а-

низаторов�Всероссийс�о�о��он��рса�«Воспитатели

России»,�проведённо�о�в�рам�ах�прое�та�«Детс�ие

сады� –� детям»,� пост�пило� предложение� принять

�� сведению�более� полные� ито�и� �он��рса� обще-

ственно�о� объединения� «Воспитатели� России»

за�2016–2017���.�Предложения�пост�пили�в�раз�ар

исследования,�и�большинством�было�решено�попол-

нить�списо��ТОП-100�рейтин�а�на�второе�пол��одие

2018��ода.

По�предварительным�ито�ам�рейтин�а�ТОП-100

из� предложенно�о� э�спертам� спис�а� набрали

16� и� более� баллов� –10� �частни�ов� (ТОП-10);� 10

и�более�баллов�–�24��частни�а;�4�и�более�баллов�–

65��част-ни�ов.�Выявились�два�лидера�по��оличе-

ств�� баллов:� победитель� �он��рса� «Воспитатель

�ода-2017»�–�ло�опед�МДОУ�(�.�Рязань)�и�воспита-

тель�ДОО�«Питерс�ие�принцессы»,�т.е.�победитель
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и� ла�реат� �он��рса� «Воспитатель� �ода»� (�.�Сан�т-

Петерб�р��2016��ода).�Та�им�образом,�можно��он-

статировать,� что� своеобразное� противостояние

на� �онференциях� и� выстав�ах,� а� та�же� др�жба,

�он��ренция� и� сотр�дничество� профессионалов

продолжаются.�Третье�место�заняла�победитель��он-

��рса�ВГ-2014�из��орода�Всеволожс��Ленин�радс�ой

области.�В�трой���л�чших�по�рез�льтат��опроса�сре-

ди�победителей�ВГ�вошли�ло�опед� (п.�Ново-А�ан-

с�ий,�МДОУ�«Снежин�а»�ХМАО-Ю�ра),�воспитатель

детс�о�о� сада� «Мичиэрэ»� (с.� Томтор,� Респ�бли�а

Саха-Я��тия)�и�воспитатель�МДОУ�№�105�(�.�Комсо-

мольс�-на-Ам�ре,� Хабаровс�ий� �рай).� Гео�рафия,

�а�� видим,� представлена� достаточно�масштабно.

Все� вышеперечисленные� �он��рсанты� прошли

испытания�п�бличных�брифин�ов,��оторые�проводи-

ли�Петр�Положевец� (�лавный� реда�тор� «Учитель-

с�ой��азеты»),�писатель�Оле��Рой,�деп�тат�Гос�дар-

ственной� Д�мы�Ни�олай� Вал�ев,� тележ�рналист

Эрнест�Мац�явичюс.

В� десят��� л�чших� вошли� та�же� представители

�ородов�Сан�т-Петерб�р�а,� Королёва� и�Люберец

Мос�овс�ой�области,�Ново�ральс�а�Свердловс�ой

области,�Орла.

В� ТОП-25� (�частни�и� набрали� в� с�мме� более

10�баллов)�э�сперты�в�лючили�ло�опеда�(�.�Сан�т-

Петерб�р�),�педа�о�а�ан�лийс�о�о�язы�а�в�билин�-

вальной� �р�ппе� МДОУ� (�.� Лис�и� Воронежс�ой

области),�воспитателя�ДОУ�ОАО�«РЖД»�(�.�Рязань),

методиста,� победителя� �он��рса� «Педа�о�ичес�ий

дебют»�(�.�Ш�я,�Ивановс�ой�области),�воспитателей

и� старших� воспитателей� (�.о.� Троиц�,� �.�Мос�ва;

�.�М�рманс�;��.�Коломна�и��.�Протвино�Мос�овс�ой

области).

В�ТОП-50�вошли�воспитатели�(�.�Салехард,�ЯНАО;

Про�имназия�«Интелле�т»� �.�Влади�ав�аз,�Респ�б-

ли�а� Северная� Осетия-Алания;� �.о.� Кронштадт,

�.� Сан�т-Петерб�р�� и� п.� Вырица,� Ленин�радс�ая

область),�р��оводители�физ��льт�ры�ДОУ�(�.�Сим-

ферополь,�Респ�бли�а�Крым�и��.�Обнинс�,�Кал�жс-

�ая� область),� старший� воспитатель� (�.� Лянтор,

ХМАО),�педа�о�-психоло��(�.�Петрозаводс�,�Респ�б-

ли�а� Карелия),� ло�опед� (�.� Северс�,� Томс�ая

область)�и�др.

Система��он��рсно�о�отбора�постоянно�изменя-

ется.�Та�,�последние��он��рсы�«Воспитатель��ода»

проходили� без�мастер-�ласса� для� ла�реатов,� что

затр�дняло�методичес��ю�оцен����ачества�работы.

С�2018��ода�15�ла�реатов�в�финале��он��рса�б�д�т

представлять�мастер-�лассы�и� �частвовать� в� п�б-

личной�дис��ссии.

Ка��мы� знаем,�медийный� образ� той� или� иной

профессии�с�ладывается�из�мно�их�составляющих.

В�том�числе�из�позитивно�о�представления�деятель-

ности�профессионалов�в�СМИ.�На�социоло�ичес�ом

салоне,� еже�одно� проводимом� «Ассоциацией

л�чших�ДОО� и� педа�о�ов»,� в� о�тябре� 2017� �ода

Е.С.� Елшина,� р��оводитель� отдела� по� связям

с�общественностью�Общероссийс�о�о�профсоюза

образования,�отметила,�что�в�«…борьбе�с�мар�ина-

лизацией� профессии� «воспитатель»� сейчас�мо��т

сы�рать�социальные�сети.�Постепенное�наращива-

ние� значимой� информации� о� профессиональной

деятельности�воспитателей�обязательно�принесёт

должный�эффе�т�для�их�медийно�о�образа».

Что�представляет�собой��р�ппа�лидеров�в�более

широ�ом�социальном��онте�сте?�Из�первой�десят-

�и�большинство��частни�ов�рейтин�а�а�тивно��ча-

ств�ют� в� ��рсах� повышения� �валифи�ации,� вед�т

собственный� сайт� и� представлены� на� страницах

Фейсб��а.�Победитель��он��рса�«Воспитатель��ода-

2017»� воз�лавляет� патриотичес�ий� центр� и� явля-

ется� членом� общественной� палаты� �орода�Орёл.

А�тивно�работают�в�профессиональных�ассоциаци-

ях�дош�ольных�работни�ов,�в�том�числе��а���ченые-

исследователи.�Профессионалы�ДОО�–�люди�с�ши-

ро�ими�интересами,�проводят�свой�дос���в�разных

сферах���льт�ры�и�творчества:�в�сфере�живописи

и�дизайна;�спорта,�тележ�рналисти�и;�робототехни-

�и;� являются� �частни�ами�фоль�лорных� и� эстрад-

ных��олле�тивов.�Нес�оль�о��частни�ов�и�победи-

телей� прежних� �он��рсов� стали� ма�истрантами

и� аспирантами,� продолжая� свой� профессиональ-

ный�п�ть.

На�след�ющих�этапах�для�подтверждения�эффе�-

тивности�деятельности�специалистов�понадобится

«обратная�связь»�с�а�торами�процесса,�в�том�числе

через�их�страницы�в�социальных�сетях�с���азанием

сайтов� ор�анизаций.� Участие� воспитателя� в� про-

странстве� профессионально�о� �он��рса� не� за�ан-

чивается�с�подведением�ито�ов,�оно�продолжается

в�процессе�профессионально�о�оценивания�рефе-

рентной� профессиональной� среды� в� �словиях� до-

полнительно�о� профессионально�о� образования

взрослых.�Не�оторые�аспе�ты�формир�юще�о�оце-

нивания� разработаны� сотр�дни�ами�ФГАОУ�ДПО

АПКиППРО�доцентом�Е.М�Пахомовой�и�профессо-

ром�Л.П.�Д��ановой,�их�на�чно-методичес�ие�раз-

работ�и�мо��т�содействовать�в�профессионализа-

ции��частни�ов�рейтин�а�в��он��рсной�и�э�спертной

деятельности� (см.:�Д��анова�Л.П.�Пахомова�Е.М.,

2015).

Во�втором�пол��одии�2018��ода�по�предложению

заместителя�председателя��омитета�Гос�дарствен-

ной�Д�мы�Ларисы�Ни�олаевны�Т�товой� в� рейтин�

предпола�ается� в�лючить� всех� победителей� �он-

��рса�«Воспитатели�России».�В�ноябре�2018�после

проведения� ито�ов� IX� Всероссийс�о�о� профес-

сионально�о��он��рса�«Воспитатель��ода»�рейтин�

предпола�ается�пополнить�новыми�ла�реатами.

Формирование�рейтин�а�–�сложная�и�мно�ост�-

пенчатая�деятельность,�треб�ющая�ответственности
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от�р��оводителей�прое�та�и�э�спертов.�Проведён-

ное�нами�исследование�по�азывает,�что��он��рсная

деятельность�профессионалов-педа�о�ов�дош�оль-

но�о�образования�на�межре�иональном��ровне�мо-

жет� сл�жить� важной� составляющей�для� создания

поэтапной�системы�выстраивания�рейтин�ов.

Вторым�несомненно�важным�наблюдением�было

выявление�значимости�профессионально�о�сообще-

ства�работни�ов�дош�ольно�о�образования,�а�именно

роли�Ассоциации�л�чших�дош�ольных�образователь-

ных�ор�анизаций�и�педа�о�ов�в�содействии�процесс�

развития�дош�ольно�о�образования�в�России.

Лидеры�предварительно�о�рейтин�а
«Л�чший�педа�о��дош
ольной�образовательной�ор�анизации�–�2018»

Пример�из�таблицы�(�рафа�«Баллы»):�Антонов�А.С.�пол�чил�15�(0;�3,��де�15�–�общее��оличество�баллов;

0�(ноль)�–�баллы,�выставленные�победителями��он��рса�«Воспитатель��ода»,�и�3�балла�–�по�выбор��э�с-

пертов.

Педагоги ДОО участники рейтинга Баллы* 

1. Антонов Андрей Сергеевич, старший воспитатель, ГБОУ Школа № 2120 детский сад, 
г.о. Московский, г. Москва 

15 (0; 3) 

2. Арсеньева Любовь Юрьевна, физкультурный руководитель, МДОУ детский сад № 29, 
г. Рыбинск, Ярославская обл. 

5 (0; 1) 

3. Афоничева Марина Константиновна, воспитатель «Эрмитажного детского сада» № 110 
Центрального района, г. Санкт-Петербург 

18 (0; 2) 

4. Афонский Аркадий Дмитриевич, воспитатель детского сада «Мичээрэ»,  
Мегино-Кангаласский район, с. Томтор Республика Саха-Якутия  

19 (4; 7) 

5. Бойкова Татьяна Александровна, педагог (английский язык) МДБОУ № 11,  
г. Лиски, Воронежская область 

11 (0; 1) 

6. Барабошкина Людмила Анатольевна, воспитатель Прогимназии № 14 «Журавушка», 
г. Бугульма Республики Татарстан 

5 (0; 1) 

7. Белобородова Наталья Владимировна, физкультурный руководитель  
МДОУ № 107 «Боровичок», г. Симферополь республики Крым  

8 (1; 3) 

8. Балдесова Наталья Борисовна, педагог дополнительного образования,  
МДОУ № 54 «Подснежник», г. Петрозаводск Республики Карелия 

7 (0; 2) 

9. Барановская Оксана Александровна, старший воспитатель,  
МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка», г. Протвино, Московская область 

10 (0; 0) 

10. Бекезина Наталья Валерьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68 «Светлячок», 
г. Таганрога, Ростовская область 

5 (0; 1) 

11. Биглова Оксана Владимировна, воспитатель, МБДОУ № 44 «Журавушка»,  
г. Королев, Московская область 

21 (0; 5) 

12. Богородская Екатерина Сергеевна, воспитатель, детский сад «Олененок»,  
г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ 

9 (0; 2) 

13. Будникова Светлана Николаевна, старший воспитатель, ГБОУ школа № 2117, г. Москва 5 (0; 0) 

14. Бурлакова Ирина Владимировна, воспитатель детского сада №48 ОАО «РЖД», г. Рязань 10 (0; 4) 

15. Валиева НателаХтисоевна, воспитатель,Прогимназия «Интеллект», г. Владикавказ, 8 (0; 2) 

16. Васильева Ольга Юрьевна, старший воспитатель Школа №1384 им. А.А. Леманского, 
г. Москва, 

5 (0; 0) 

17. Власова Ирина Тимофеевна, воспитатель, Гимназия № 1409, г. Москва, 15 (2; 3) 

18. Гаврикова Мария Евгеньевна, воспитатель Центра развития ребенка,  
детского сада №366 г. Челябинск 

5 (1; 0) 

19. Герелесова Лидия Алексеевна, музыкальный руководитель, МБДОУ «Березка»,  
ст. Кардоникская, Карачаево-Черкесская Республика 

6 (0; 2) 

20. Гребеник Зоряна Михайловна, воспитатель МБДОУ № 50,  
г. Невиномысск, Ставропольский край 

6 (0; 2) 

21. Громовик Светлана Германовна, старший воспитатель, ЦРР, МБДОУ «Детский сад № 47, 
г. Северск, Томская область 

6 (1; 0) 

22. Давыденко Анна Михайловна, воспитатель, МБДОУ № 58, г. Ставрополь 10 (0; 5) 

23. Деркаченко Нина Владимировна, воспитатель детского сада № 1 «Журавушка»,  
г. Королев, Московская область 

14 (1; 3) 

24. Ежова Маргарита Константиновна, инструктор по физкультуре детского сада № 57, 
г. Пенза 

7 (1,0) 
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25. Загер Наталья Николаевна, воспитатель детского сада № 18, г. Санкт-Петербург  8 (1; 3) 

26. Загорская Юлия Николаевна, музыкальный руководитель детского сада «Южный», 
г. Всеволожск, Ленинградская область 

23 (3; 6) 

27. Зотова Наталья Олеговна, воспитатель, учитель народной культуры,  
МБДОУ № 1 «Чайка», г. Лобня, Московская область 

5 (0; 1) 

28. Зубков Илья Александрович, воспитатель ГБОУ города Москвы «Школа № 1468» 
Дошкольное отделение № 2580  

14 (0; 0) 

29. Игнатчик Оксана Анатольевна, воспитатель, ГБДОУ № 88 Приморского района,  
г. Санкт-Петербург 

5 (1; 3) 

30. Иванова Ирина Александровна, воспитатель детского сада № 2 «Дружная семейка», 
г. Курган  

5 (0; 1) 

31. Калинченко Ольга Владимировна, воспитатель, МБДОУ ЦРР, ДС № 7,  
г.Калачинск, Омская область 

6 (0; 3) 

32. Калинина Валентина Вячеславовна, старший воспитатель ГБОУ Школа № 37, г. Москва 5 (0,0) 

33. Карпова Лидия Сергеевна, воспитатель МДОУ ЦРР «Колосок»,  
с. Ивантеевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область 

5 (0; 0) 

34. Кемпель Татьяна Анатольевна, воспитатель, МАДОУ № 378, г. Челябинск 7 (0; 3) 

35. Климова Ольга Юрьевна, воспитатель ДОО ГБОУ Гимназия № 402  
им. Алии Молдагуловой, г. Москва 

7 (0; 0) 

36. Кириченко Татьяна Владимировна, учитель-логопед детского сада № 2, 
г. Алексеевка, Белгородская область  

5 (0; 1) 

37. Князева Мария Владимировна, методист МАДОУ ОЦ «Успех», г.о. Троицк, г. Москва 12 (0; 0) 

38. Кондрашова Елена Владимировна, заместитель заведующего по ВМР  
МАДОУ «Детский сад № 35», г. Королев 

6 (0; 0) 

39. Кочнева Елена Петровна, старший воспитатель МДОУ «Добрыня»,  
г. Абакан, Республика Хакасия  

5 (1; 0) 

40. Кракосевич Яна Сергеевна, инструктор физической культуры МБОУ № 34,  
г. Рыбинск, Ярославская область 

5 (0; 1) 

41. Куколина Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ № 50,  
п. Вырица, Гатчинский район, Ленинградская область 

5 (0; 1) 

42. Кулакова Наталья Евгеньевна, старший воспитатель ДС № 35 «Аленький цветочек» 
МАДОУ «Росток», г. Новоуральск 

5 (1; 2) 

43. Кутьина Татьяна Николаевна, старший воспитатель, методист,  
«Эрмитажный детский сад» № 110 

18 (1; 0) 

44. Курасова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования,  
детский сад комбинированного вида № 48, г. Орёл 

16 (2; 3) 

45. Лаврентьева Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования  
МАДОУ детский сад № 25 «Матрешка», г. Коломна, Московская область 

11 (0; 1) 

46. Лунькова Магдалина Владимировна, старший воспитатель Школа № 1287, г. Москва 4 (0; 0) 

47. Любимова Алла Алексеевна, Школа, педагог дополнительного образования  
СП «Теремок» Гимназии № 2, г.о.Троицк, г. Москва 

6 (0; 0) 

48. Лягинская Ирина Анатольевна, старший воспитатель, АНОО «Гимназия Святителя 
Василия Великого», д. Зайцево, Одинцовский район, Московская область 

5 (0; 0) 

49. Майданова Галина Владимировна, музыкальный руководитель, детский сад № 48, 
г. Амурск, Хабаровский край 

4 (0; 1) 

50. Максимова Ольга Владимировна, старший воспитатель,  
МДОУ ЦРР Детский сад № 22 «Золотая рыбка», г. Лянтор, Сургутский район, ХМАО, Югра 

8 (1; 1) 

51. Маляшок Юлия Александровна, воспитатель Центр развития ребёнка,  
детский сад № 123 г. Мурманск 

15 (3; 5) 

52. Мансарлийская Людмила Федоровна, старший воспитатель, Школа №1529 
им. А.С. Грибоедова, г. Москва 

7 (0; 1) 

53. Масалкина Светлана Сергеевна, логопед, лауреат конкурса «Воспитатель года – 2016», 
г. Новоуральск, Свердловская область 

5 (0; 2) 

54. Непомнящая Елена Сергеевна старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 32 Страна 
Чудес», г. Зеленогорск, Красноярский край 

5 (0; 1) 

55. Новоселова Юлия Галимжановна, воспитатель, Школа № 283, г. Москва 36 (3; 9) 

56. Одинцова Наталья Николаевна, воспитатель, ГБОУ №88,  
Приморский район, г. Санкт-Петербург  

12 (3; 3) 

57. Панфилова Наталья Матвеевна, зам. зав. по ВМР, МДОУ № 55 «Кузнечик», г. Подольск 5 (0; 0) 

58. Паркасова Елена Владимировна, зам. зав. по ВМР, МАДОУ «Детский сад»№ 4, г. Королев 5 (0; 0) 

59. Педько Наталья Дмитриевна, старший воспитатель, СП ОУ Школа № 922, г. Москва 7 (0; 0) 

60. Полянских Юлия Николаевна, воспитатель, МДОУ ЦРР – детский сад № 2 «Сказка»,  
г.о. Пущино, Московская область 

7 (0; 2) 
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II.�Э
спертный�опрос
по�формированию�рейтин�а
деятельности� представителей
на�чно-педа�о�ичес
ой� сферы

и�бла�отворителей
дош
ольно�о� образования

Формировать� э�спертный� «прод��т»� –� сложная

и�ответственная�задача.�Первый�исследовательс�ий

замер� лидеров� на�чно-методичес�ой� сферы

дош�ольно�о�образования�был�проведён�на��ровне

рейтин�ования�жизненных� страте�ий� инноваторов

и� относился� �� начал��модернизации� российс�о�о

образования.� Прошло� почти� два� десятилетия

и�в�спис�е,�предложенном�для�э�спертных�оцено�,

осталось�18�лидеров,��оторые�были�в�«ретроспис-

�е»�топ-70,�но�за�это�время��шли�из�жизни�17�про-

фессионалов-инноваторов�(см.�Антонов�Ю.Е.,�2001).

Э�спертный�опрос,�на�рез�льтатах��оторо�о�ос-

нован�предварительный�рейтин��наиболее�влиятель-

ных�представителей�на�чно-педа�о�ичес�ой�сферы

61. Помпеева Наталья Валерьевна, учитель, логопед детского сада «Снежинка»,  
г. п. Новоаганск, Республика ХМАО, Югра 

14 (4; 1) 

62.  Протасова Ольга Викторовна, учитель, дефектолог, ДС № 391,  
лауреат конкурса «Воспитатель года – 2015», г. Новосибирск 

4 (0; 2) 

63. Пушкин Александр Николаевич, образовательное учреждение «Воробьевы горы», 
воспитатель, г. Москва 

5 (0; 2) 

64. Ревуцкая Марина Александровна, старший воспитатель МДОУ детский сад 
комбинированного вида № 40 «Капелька», г. Подольск, Московская область 

5 (0; 0) 

65. Рослякова Татьяна Евгеньева, воспитатель ЦРР детского сада «Гнездышко»  
Заполярного района Ненецкого автономного округа 

5 (2; 0) 

66. Селиверстова Вера Петровна, зам. директора МДОУ № 23,  
победитель конкурса «Педагогический дебют – 2017», г. Шуя, Ивановская область 

10 (0; 0) 

67. Сенченко Оксана Владимировна, старший воспитатель, МДОУ ЦРР № 3,  
г. Подольск, Московская область 

5 (0; 0) 

68. Солодова Марина Григорьевна, воспитатель детского сада № 11,  
г. Белореченск, Краснодарский край 

7 (0; 3) 

69. Солодова Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель детского сада № 147 
комбинированного вида, г. Челябинск 

5 (0; 2) 

70. Соседкина Светлана Олеговна, воспитатель детского сада № 1,  
п. Матвеев Курган, Ростовская область 

4 (0; 1) 

71. Скотников Олег Александрович, воспитатель детского сада комбинированного вида 
«Страна чудес», СП детского сада № 37 «Лесная» Новоуральского городского округа 
Свердловской области 

20 (3; 6) 

72. Слепцова Мария Николаевна, воспитатель, МДОУ, с. Нюрба, Республика Саха – Якутия  5 (1; 3) 

73. Смалева Екатерина Николаевна, учитель, логопед, детский сад № 130, г. Рязань 36 (3; 9) 

74. Струкова Любовь Михайловна, психолог, АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого», 
д. Зайцево, Одинцовский район, Московская область 

6 (0; 0) 

75. Терезанова Ольга Ивановна, воспитатель, и.о. заведующей, МДОУ детский сад № 105, 
г. Комсомольск, на, Амуре, Хабаровский край 

11 (4; 4) 

76. Федякова Юлия Викторовна, лауреат конкурса «Воспитатель года – 2017», ЦРР № 6 
«Белоснежка», г. Люберцы, Московская область 

18 (0; 2) 

77. Фесикова Анна Николаевна, инструктор ФИЗО, ЦРР детский сад № 2 «Палех»,  
г. Обнинск, Калужская область 

5 (0; 0) 

78. Чернова Марина Олеговна, воспитатель, ГБОУ прогимназия «Интеллект», г. Владикавказ 5 (0; 2) 

79. Шарапова Мария Владимировна, логопед, МБДОУ детский сад «Добрыня», победитель 
конкурса «Мой лучший урок – 2017», г. Абакан, Республика Хакасия 

5 (1; 0) 

80. Шорстова Юлия Владимировна, музыкальный руководитель детского сада № 17 
г. Алексеевка, Белгородская область 

5 (0; 1) 

 

и�бла�отворителей�дош�ольной�сферы�России,�про-

водился�методом�за�рыто�о��олосования.�В�рейтин�-

2018�были�в�лючены�100�представителей�из�16�ре-

�ионов�Российс�ой�Федерации.�Рейтин�овые�оцен�и

выставили�44�специалиста�сферы�дош�ольно�о�об-

разования�из�18�ре�ионов�России,�из�них�22�пред-

ставителя�Ассоциации�л�чших�дош�ольных�образо-

вательных�ор�анизаций�и�педа�о�ов.

Э�спертиз��проводили�представители�Ассоциа-

ции,�а�тивные��частни�и�социальных�сетей:�Алень-

�ина�Т.А.,�зам.�нач.�Управления�образования��.�Но-

во�ральс�а�Свердловс�ой�области;�Волошина�Л.Н.,

до�тор� педа�о�ичес�их� на��� (�.� Бел�ород),� Гаври-

лю��Н.А.,�завед�ющий�ЧДОУ�«Подснежни�»�(�.�Смо-

ленс�);�Ж��ова�Е.А.,�методист�НМЦ�(�.�Але�сеев�а,

Бел�ородс�ая�обл.);�Ж�равлева�Е.А.,�психоло�,��ан-

дидат�психоло�ичес�их�на���(�.�Мос�ва);�Зелинс�ая

И.А.,�зав.�детс�им�садом�(�.�Д�бна,�Мос�овс�ая�обл.);

Кочнева�Е.П.,�зам.�завед�ющей�по�В�и�ОМР�(�.�Аба-

�ан,�Респ�бли�а�Ха�асия);�К��олина�А.В.,�воспита-

тель�(п.�Вырица,�Гатчинс�ий�район,�Ленин�радс�ая
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область);�Лаврентьева�И.А.,�аспирант�ФГОУ�НИИХВ

РАО�(�.�Коломна,�Мос�овс�ая�обл.);�Левшина�Т.В.,

зам.�дире�тора�Ш�олы�(�.�Мос�ва);�Л�нь�ова�М.А.,

зам.�дире�тора�Ш�олы�(�.�Мос�ва);�Ля�инс�ая�И.А.,

аспирант�ФГБОУ�ДПО�АПКиППРО�(�.�Мос�ва);�Ма�-

симова�О.В.,�зам.�дире�тора�ЦРР�по�УВР�(�.�Лянтор,

ХМАО);�Нерадовс�ая�О.Р.,�зам.�дире�тора�ш�олы�по

на��е� (�.� Северс�,� Томс�ая� область);� Новоселова

Ю.Г.,�ма�истр,�ла�реат��он��рса�«Воспитатель��ода�–

2016»;� Нот�ина� С.Г,� методист� НМЦ� (�.� Королев,

Мос�овс�ая�обл.);�Петрова�О.А.,�зам.�завед�ющей

(�.�За�аменс�,�респ�бли�а�Б�рятия);�Помпеева�Н.В.,

ло�опед,�победитель��он��рса�«Воспитатель� �ода-

2011»�(п.�Новоа�анс�ий,�ХМАО);�Сарычева�М.В.,�м�з.

р��оводитель� (�.�Ж��овс�ий,�Мос�овс�ая� обл.);

Селиверстова�В.П.,�аспирант,�зам.�дире�тора�ЦРР

по�В�и�НМР�(�.�Ш�я,�Ивановс�ая�обл.);�Сенчен�о�О.В.,

зам.�дире�тора�ЦРР,�(�.�Подольс�,�Мос�овс�ая�обл.);

С�ворцова� Н.В.,� р��оводитель� ДОО� «Росто�»

(�.�Ново�ральс�);�Стр�нина�А.А.,�зам.�де�ана�МПГУ

(�.�Мос�ва);�Сташ�ова�Т.Н,�психоло��ДОУ�ОАО�РЖД

(��.�Але�сандров,�Владимирс�ая�обл.)�и�др.

Э�спертам� был� предложен� примерный� списо�

представителей� на�чно-педа�о�ичес�ой� сферы,

лидеров�и�бла�отворителей,�определяющих�ве�тор

демо�ратичес�о�о�развития�системы�дош�ольно�о

образования,� а� та�же� становления� �ражданс�о�о

общества�в�современной�России�на�основе�мате-

риалов�федеральных�мероприятий.�Критерии:�ор�а-

низация� и/или� а�тивное� �частие� в�федеральных

мероприятиях�(съездах,�фор�мах,�симпози�мах;��он-

��рсной,�фестивальной,�выставочной�деятельности,

в� ��рсах,� педа�о�ичес�их� чтениях);� оцен�а� в�лада

в� разработ��� нормативно-правовых� до��ментов;

�частие�в�э�спертных�сообществах�и�НИР;�в�обще-

ственных� ор�анизациях,� партийных� прое�тах,

ассоциациях;�медийные�фа�ты,�репортажи�в�СМИ,

п�бли�ации�и�работа�в�социальных�сетях.

Предварительный�рейтин��деятельности

представителей�на�чно-педа�о�ичес
ой�сферы�и�бла�отворителей

дош
ольно�о� образования

Пример�из� таблицы� (�рафа� «Оцен�и� э�спертов»):� Абан�ина�И.В.� (общее� �ол-во�баллов�–� 17,� из� них

7�э�спертов�выставили�высо��ю�оцен���3�балла�(зна�овость,�известность),�8�э�спертов�выставили�среднюю

оцен���2�балла,�оцен�а�1�балл�не��читывалась�(нейтральная);�отрицательн�ю�оцен���0�выставили�2�э�спер-

та).�В�рейтин��лидеров�вошли�специалисты,��оторым�оцен���по�ш�але�от�0�до�3�баллов�выставили�не�менее

11�э�спертов.

№ Ф.И.О. должность, место работы, регион участника рейтинга 
Оценки 

экспертов 

1. Веракса Николай Евгеньевич, д.психол.н., профессор, зав. кафедрой психологии 

познания РГГУ, ректор МПАДО, г. Москва  

33 (28, 5, 0) 

2. Белая Ксения Юрьевна, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель 

России, г. Москва 

30 (23, 7, 0) 

3. Асмо-лов Алекса-ндр Григо-рьевич, академик Российской академии образования, 

зав. кафедрой МГУ имени М.В. Ломоносова, директор ФИРО, г. Москва 

30 (23, 5, -2) 

4. Волосовец Татьяна Владимировна, директор Института НДО Российской академии 

образования (РАО), к.п.н. член Экспертного совета ГД РФ по дошкольному 

образованию, г. Москва 

30 (20, 8, -2) 

5. Микляева Наталья Викторовна, гл.редактор журнала «Современный детский сад», 

к.п.н, МПГУ, г. Москва 

30 (18, 12, 0) 

6. Ушакова Оксана Семеновна, д.п.н., профессор, руководитель Центра детства 

Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, г. Москва 

29 (24, 5, 0) 

7. Глазков Юрий Иванович, главный редактор журнала «Вестник образования 

России», заслуженный учитель России 

28 (21, 6, 0) 

8. Лыкова Ирина Александровна, профессор, ФАГОУ ДПО АПКиППРО,  

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИХО РАО», г. Москва 

28 (20, 8, 0) 

9. Доронова Татьяна Николаевна, председатель Экспертного Совета ГД  

по дошкольному образованию, заведующая отделом дошкольного образования 

ФИРО, г. Москва  

27 (17, 10, 0) 
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10. Скоролупова Оксана Алексеевна, член Экспертного совета ГД РФ по дошкольному 

образованию, г. Москва 

27 (14, 12, -1) 

11. Комарова Тамара Семеновна, д.п.н, проф. МПГУ, г. Москва 26 (19, 6, -2) 

12. Гризик Татьяна Ивановна, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание», 

к.п.н., член Экспертного совета ГД РФ по дошкольному образованию 

26 (18, 8, 0) 

13. Тутова Лариса Николаевна, куратор Экспертного совета по дошкольному 

образованию, заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке, 

Председатель ООО «Воспитатели России» 

25 (17, 8, 0) 

14. Рыжова Наталья Александровна, профессор кафедры управления качеством 

дошкольного образования МГПУ, г. Москва 

25 (15, 10, 0) 

15. Соломенникова Ольга Анатольевна, к.п.н., зав. кафедрой дошкольной педагогики 

АСОУ, г. Москва 

24 (17, 7, 0) 

16. Кравцова Елена Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ИиДСВ РАО, г. Москва 

24 (16, 8, 0) 

17. Волобуева Людмила Михайловна, заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

МПГУ, кандидат педагогических наук, член Экспертного совета ГД РФ  

по дошкольному воспитанию 

24 (14, 10, 0) 

18. Четвертаков Кирилл Викторович, методист ГМЦ Департамента образования,  

г. Москва 

23 (14, 9, 0) 

19. Дядюнова Ирина Александровна, зав.кафедрой НДО ФГАОУ ДПО АПКиППРО,  

г. Москва 

22 (14, 8, 0) 

20. Радынова Ольга Петровна, д.п.н., ИМГУ 22 (10, 12,  0) 

21. Цветкова Татьяна Владиславовна, генеральный директор ТЦ «Сфера», к.п.н., 

главный редактор журнала «Управление ДОУ», чл.-корр. МАНПО, г. Москва 

21 (13, 8, 0) 

22. Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор псих.. наук, профессор,  

зав. кафедрой РГГУ, г. Москва  

21 (12, 8, -1) 

23. Ерофеева Тамара Ивановна, к.п.н, профессор кафедры дошкольной педагогики 

МПГУ, член Экспертного совета Государственной думы РФ по дошкольному 

образованию 

20 (15, 5, 0) 

24. Смирнова Елена Олеговна, д,психол.н., профессор, МГППУ член Экспертного 

совета ГД РФ по дошкольному образованию, г. Москва 

19 (8, 11, 0) 

25. Бурлакова Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика  

и психология» ФГБОУ ВПО «МГППУ, кандидат психол. наук, член Экспертного 

совета ГД РФ по дошкольному образованию. 

19 (12, 7, 0) 

26. Гейшина Анастасия Владимировна, главный редактор журнала «Обруч», г. Москва  19 (10, 9, 0) 

27. Воскобович Вячеслав Вадимович, автор игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры», г. Санкт-Петербург 

18 (9, 9, 0) 

28. Шиян Ольга Александровна, к.п.н., ведущий научный сотрудник  

Института системных проектов МГПУ 

18 (8, 7, -3) 

29. Крылова Наталья Михайловна, к.п.н., ген. директор АНО «Детский сад,  

Дом радости», доцент кафедры дошкольной педагогики Пермского гуманитарно-

педагогического университета, г. Санкт-Петербург  

17 (8, 9, 0) 

30. Кутьина Надежда Борисовна, научный руководитель «Эрмитажный детский», 

г. Санкт-Петербург 

17 (8, 9, 0) 

31. Абанкина Ирина Всеволодовна, кандидат экономических наук, профессор  

НИУ ВШЭ, директор института развития образования НИУ ВШЭ, г. Москва 

17 (7, 8, -2) 

32. Бабаева Татьяна Игоревна, кандидат педагогических наук, профессор  

кафедры дошкольной педагогики института детства РПГУ им. А.И. Герцена,  

г. Санкт-Петербург 

17 (7, 10, 0) 
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33. Ильичева Ирина Викторовна, директор Школы №1409, депутат  

Московской городской думы, член Экспертного совета ГД по воспитанию 

17 (12, 5, 0) 

34. Гришаева Наталья Петровна, с.н.с. сектора «Образование и личность»,  

Институт социологии РАН, г. Москва,  

17 (10, 6, -1) 

35. Юдина Елена Георгиевна, к.психол.н., профессор, зав. кафедрой МВШСЭН, 

г. Москва 

16 (9, 6, -1) 

36. Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., президент культурно-образовательного центра 

«Аничков мост», гл. редактор журнала «Музыкальная палитра», г. Санкт-Петербург 

16 (12, 4, 0) 

37. Федина Нина Владимировна, к.п.н., и.о.ректора ФГБОУ ВПО ЛГПУ, член 

Экспертного совета Государственной думы РФ по дошкольному образованию, 

г. Липецк 

16 (12, 4, 0) 

38. Паршукова Ирина Леонардовна, профессор, к.п.н., эксперт конкурса «Воспитатель 

года», г. Санкт-Петербург 

15 (9, 6, 0) 

39. Яшина Валентина Ивановна, зав. кафедрой теории и методики дошкольного 

образования, к.п.н., проф. МПГУ, г. Москва 

15 (9, 6, 0) 

40. Майер Алексей Александрович, г.Орехово-Зуево, д.п.н., профессор кафедры  

ДНО МГОГИ, председатель Ассоциации педагогов дошкольного образования 

Подмосковья 

15 (8, 6, -1) 

41. Дорофеева Лютфия Муллануровна, генеральный директор издательства  

«Мозаика Синтез», г. Москва 

15 (10, 5, 0) 

42. Гогоберидзе Александра Гививна, д.п.н., зав. кафедрой дошкольной педагогики, 

проф. РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

14 (9, 5, 0) 

43. Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических наук, Почетный работник 

общего образования РФ  

14 (8, 5, -1) 

44. Голубев Владимир Викторович, профессор, педиатр, к.м.н., ФГОУ МПГУ, г. Москва 14 (6, 8, 0) 

45. Рыбакова Екатерина Евгеньевна, сооснователь, член Совета «Рыбаков Фонда» 14 (5, 9, 0) 

46. Верховкина Марина Евгеньевна, к.социол.н., доцент, член Экспертного совета 

Государственной думы РФ по дошкольному образованию 

14 (4, 10, 0) 

47. Куприянова Татьяна Викторовна, заместитель председателя Общероссийского 

профсоюза образования 

14 (3, 11, 0) 

48. Щербак Александр Павлович, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, к.п.н.,  

заведующий кафедрой теории физической культуры 

14 (10, 4, 0) 

49. Савенков Александр Ильич, д.психол.н., заведующий кафедрой МПГУ, г.Москва 13 (7, 6, 0) 

50. Собкин Владимир Самуилович, д.социол.н., директор центра социологических 

исследований РАО, г. Москва 

13 (5, 7, -1) 

51. Мельникова Ольга Викторовна, заведующая кафедрой дошкольного образования  

в ГАОУ ВО МИОО, г. Москва 

12 (9, 3, 0) 

52. Свирская Лидия Васильевна, к.п.н., сотрудник Новгородского регионального 

центра развития образования, г. Великий Новгород  

12 (7, 5, 0) 

53. Теплова Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, с.н.с. ФГБНУ «Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва 

12 (6, 6, 0) 

54. Хилтунен Елена Александровна-руководитель Монтессори курсов,  

РПГУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

12 (3, 9, 0) 

55. Авдулова Татьяна Павловна, кандидат психологических наук профессор кафедры 

возрастной психологии МПГУ 

11 (7, 4, 0) 

56. Зайцев Николай Александрович, профессор, академик Академии творческой 

педагогики, г. Санкт-Петербург  

11 (7, 4, 0) 

57. Шестернинов Евгений Евгеньевич, Исполнительный директор Благотворительный 

фонд наследия Менделеева, к.п.н., Заслуженный учитель России, г. Москва  

11 (7, 4, 0) 
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Механизм�рейтин�а.�Рейтин�ование�по�данном�

направлению�проводится�в�два�этапа.�Первый�ос-

новывался�на�из�чении�от�рытых�источни�ов�и�мне-

ния�представителей�Ассоциации.�Второй�этап�–�это

э�спертный�опрос,�позволяющий��видеть�за�с�хими

58. Елшина Елена Станиславовна, руководитель пресс-службы Общероссийского 

профсоюза образования, г. Москва  

11 (7, 3, -1) 

59. Гришина Галина Николаевна, к.п.н., директор МОЦДО ГОУ ВО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево, Московская область 

11 (6, 5, 0) 

60. Ильин Георгий Леонидович, профессор, д.п.н, ФГОУ МПГУ 11 (6, 5, 0) 

61. Егоров Баатр Борисович, к.п.н., доцент ФГАОУ ДПО АПКиППРО, г. Москва 11 (6, 4, -1) 

62. Куликовская Ирина Эдуардовна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой дошкольного 

образования ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

11 (5, 6, 0) 

63. Аверин Сергей Александрович, к.ф.-м.н, президент группы компаний  

«ЭЛТИ-КУДИЦ», г. Москва 

11 (5, 5, -1) 

64. Шмис Тигран Гамлетович, к.п.н., специалист отдела образования  

МП Всемирного банка, г. Москва 

11 (5, 4, -2) 

65. Казунина Ирина Ивановна, заместитель генерального директора ОАО  

«Элти-Кудиц», г. Москва 

11 (4, 7, 0) 

66. Чумичева Раиса Михайловна, д.п.н., профессор кафедры педагогики  

и психологии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

11 (4, 7, 0) 

67. Славин Семён Сергеевич, старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО  11 (4, 6, -1) 

68. Коваленко Татьяна Владиславовна, руководитель программы «К здоровой семье 

через детский сад», г. Санкт-Петербург 

11 (3, 8, 0) 

69. Овечкина Татьяна Ивановна, к.п.н., директор института детства СПБ АППРО, 

г. Санкт-Петербург 

11 (3, 8, 0) 

70. Бережнова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент, зав. кафедрой дошкольного 

образования Орловского института усовершенствования учителей, г. Орёл 

11 (1, 10, 0) 

 

цифрами�реальн�ю�сит�ацию.�Мы�планир�ем�при-

влечь�не�менее�70�э�спертов�из�общественных�ор�а-

низаций� и� различных� областей� знаний,� та�их� �а�

образование,��правление,�социоло�ия,�э�ономи�а,

ж�рналисти�а,�медицина.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ	АВТОРЫ!

При� под	отов�е� материалов� для� п�бли�ации,

пожал�йста,� соблюдайте� след�ющие� требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения	об	авторе	(авторах):

•	фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лийс�ий�язы�

ос�ществляется�автоматичес�и,�но�вы�можете�сами���азать�вариант�написания);

•	�чёная�степень�(если�имеется);

•	�чёное�звание�(если�имеется);

•	должность;

•	место� работы� (обязательно� ��азать� полное� название� �чреждения� без� со�ращений

и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,�стран�);

•	�онта�тный�адрес,�телефон�(остаются	в	реда�ции).

Те�ст	 статьи	 набирается	 в	 те�стовом	 реда�торе	Microsoft	Word.	Шрифт�–� Times

New�Roman;�размер�шрифта�основно�о�те�ста�–�14;�поля�–�обычные�по��молчанию.�Рис�н�и

и�фото�рафии�предоставляются�отдельными�файлами�в�формате�jpg�с�разрешением�не�менее

300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Название�рис�н�а).

Таблицы�должны�иметь� названия� сверх�� и� быть� прон�мерованными� (Таблица� 1).� В� те�сте

должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На�все�источни�и�литерат�ры�в�те�сте�работы�должны�быть�зате�стовые�ссыл�и:�например,

[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы� на� р�сс�ом� язы�е,

не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление� статьи

За�лавие
Фамилия	И.О.	автора(ов),

сведения	о	нём	(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные� положения

статьи� и� помо�ает� читателю�определить,� отвечает� ли� полный� те�ст� статьи� е�о� интересам.

Аннотация�является�основным�источни�ом�информации�в�отечественных�и�зар�бежных�инфор-

мационных�системах�и�базах�данных,�инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые	слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.

Те�ст	статьи
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