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В�статье�обоснована�проблема�модернизации�педа"о"ичес�о"о�сознания�в�
словиях�повышения��валифи-
�ации�педа"о"ичес�их�работни�ов�Казахстана,� направленно"о�на�развитие� человечес�о"о�и� социально"о
�апитала.�А�т
ализация�данной�проблемы�вызвана�действием�от�рытой� �он�
рентной� среды�в� области
повышения��валифи�ации�и�возможным�переходом�на�ва
черн
ю�систем
.�Перспе�тивы�решения�проблемы
связаны�с�
силением�а�сиоло"ичес�о"о�и��
льт
роло"ичес�о"о��омпонентов�в�повышении��валифи�ации.
Ключевые�слова:�повышение��валифи�ации,�человечес�ий��апитал,�социальный��апитал,�модернизация
педа"о"ичес�о"о�сознания,� ва
черное�повышение� �валифи�ации,�ин�
льт
рация,� а�сиоло"ия.

The�article�substantiates�the�problem�of�modernization�of�pedagogical�consciousness�in�the�conditions�of�professional
development� of� pedagogical�workers� of�Kazakhstan,� aimed� at� the�development� of� human�and� social� capital.
The�actualization�of�this�problem�is�caused�by�the�action�of�an�open�competitive�environment�in�the�field�of�training
and� a� possible� transition� to� the� voucher� system.� Prospects� for� solving� the� problem� are� associated� with
the�strengthening�of�axiological�and�cultural�components�in�training.
Keywords:�professional�development,�human�capital,�social�capital,�modernization�of�pedagogical�consciousness,

voucher�professional�development,�inculturation,�axiology.

Повышение
 �валифи�ации
 в
 Национальном

центре
 повышения
 �валифи�ации
 «θрле�»� –� это
на�чно� обоснованная,� �иб�о� реа�ир�ющая� на� за-
просы�образовательной�пра�ти�и,�постоянно�обнов-
ляемая� �омпле�сная� система� развития� челове-
чес�о�о��апитала,�реализ�емая�от�дош�ольно�о�до
в�зовс�о�о��ровня�в�единстве�требований��ачества
во�всех�ре�ионах�Казахстана.�В�стр��т�рно-деятель-
ностном� плане� –� это� сетевая� образовательная
система�с�сильным�центром�и�сильной�периферией
(филиалами),�что�немаловажно�для�на�чно-методи-
чес�о�о� сопровождения� инноваций� в� ре�ионах,
определяющих��ровень�модернизации�всей�систе-
мы�образования.
Человечес�ий
�апитал
с
позиций
повышения
�ва-

лифи�ации� –� это� сово��пность� сформированных
знаний,��мений,�навы�ов�и�мотиваций�педа�о�иче-
с�о�о�работни�а,�проявляющихся�в�среде�инноваций,
�реатива,� эффе�тивности� �а�� профессиональная
�омпетентность,��оторая�сознательно�использ�ется
им�для�обеспечения��ачества�образования.

Качество�образования�в��словиях�рын�а�«долж-
но� возрастать� наряд�� с� �оличеством� �ачественно
образованных� членов� общества»� [1,� с.� 7].� Толь�о
�ачественно�образованные�педа�о�и�ценят�свою�про-
фессиональн�ю��омпетентность�и�осознанно�польз�-
ются�ею.�Та�ая�способность,�отличающая�их,�–�след-
ствие�модернизации�педа�о�ичес�о�о�мышления.

Та�им�образом,�обновление�содержания�обра-
зования,�реализ�емое�се�одня�в�1–3,�5–8-х��лассах

ш�ол�Казахстана,�а�т�ализир�ет�проблем	
модер-
низации
педа�о�ичес�о�о
сознания
(мышления).

Развитие�человечес�о�о��апитала�на�основе�по-
вышения��валифи�ации�имеет�перспе�тивой�соци-
альный
�апитал
–
способность�педа�о�ов���самоор-
�анизации� и� объединению� профессиональных
�силий�для�достижения�общей�цели.�В��словиях�ре-
ализации� обновленно�о� содержания� образования
сит�ация�отс�тствия�социально�о��апитала,�наблю-
даемая�в�ряде�ор�анизаций�образования,�о�рани-
чивает�профессиональное�развитие�педа�о�ов�и�ста-
новится� демотиватором�модернизации� сознания
(мышления)�педа�о�ов.

И�норирование�в�повышении��валифи�ации�про-
блемы�модернизации�педа�о�ичес�о�о�сознания,�о�-
раничения�в�развитии�человечес�о�о�и�социально�о
�апитала�мо��т�привести���явлению�«безжалостно-
�о
оптимизма».�Данный�термин�предложила�Б.�Стен-
�лер�(США),�выст�пив�с�до�ладом�на�Межд�народ-
ной� �онференции� в�Кембридже� (в� �онце�2016� �.).
Тема��онференции�«Джон�Дьюи.�“Демо�ратия�и�об-
разование”� 100� лет� сп�стя:� Прошлое,� настоящее
и�б�д�щее.�А�т�альность».�Б.�Стен�лер�рассмотре-
ла� опыт� дире�тора� и� �чителей� по� преломлению
сит�ации�в�ш�оле�на�основе�веры�в�себя,�педа�о�и-
чес�ой� самостоятельности� и� �омандной� работы.
По�азательно�то,�что�дире�тор�был��волен,�а�ш�ола
о�азалась�под���розой�за�рытия.

На�наш�вз�ляд,�данный�пример�предостере�ает
от� «безжалостно�о� оптимизма»,� хара�терно�о� для
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�он��рентной�среды,��де�своевременно�не�решают-
ся�проблемы�модернизации�сознания:�«Каждый�день
я�работаю�всё�больше�и�больше,�чтобы�достичь�це-
лей,��оторые��аж�тся�мне�всё�менее�и�менее��дов-
летворительными.�При�этом�я�правильно�внедряю
на�чно�обоснованные�пра�ти�и�в��онте�стах,��ото-
рые,�мне��ажется,�треб�ют�че�о-то�отличительно�о
от�то�о,�что�предписано.�Я�делаю�это�для�то�о,�что-
бы�завоевать�желанный�рейтин��“эффе�тивно�о��чи-
теля”.�Эта�пиррова�победа�позволяет�мне�сохранить
свою�работ���чителя,�но�она�оставляет�меня�в�недо-
�мении,�что�же�я�за��читель»�[2,�с.�119].

След�ет� подчер�н�ть,� что� на� �ос�дарственном
�ровне� модернизация� общественно�о� сознания
в� Казахстане� предпринята� в� рам�ах� про�раммы
«Р�ханижан�ыр�»,�предпосыл�ой��оторой�посл�жи-
ла�статья�Н.А.�Назарбаева�«Вз�ляд�в�б�д�щее:�мо-
дернизация� общественно�о� сознания»� (12� апреля
2017��ода).�Данное�направление�Глава��ос�дарства
рассматривает�та�же�в�своей�новой�статье�«Семь
�раней�Вели�ой�степи»�(21�ноября�2018��.),�предла-
�ая� интересные� прое�ты� модернизации� истори-
чес�о�о�сознания.

Решение�проблемы�модернизации�педа�о�ичес-
�о�о�сознания�становится�особо�необходимым�в�на-
стоящий� период,� �о�да�форсайт-анализ� развития
системы�образования�и�её�составляющей�–�систе-
мы�повышения��валифи�ации,�опыт�развития�чело-
вечес�о�о��апитала�в�«θрле�»�позволяют,��читывая
миров�ю�тенденцию�деятельности�в�от�рытой��он-
��рентной� среде� и� соответств�ющие� инициативы
Министерства� образования� и� на��и� Респ�бли�и
Казахстан,� про�нозировать� возможность� переход
на�ва	черное
повышение
�валифи�ации.

Идея� ва�чера� не� нова.� Впервые� встречается
в�Правах�челове�а�Тома�Пэйна�в�ХVIII�ве�е.�Интерес
��этой�идее�возродил�Фридмен�в�60-е��оды�ХХ�ве�а.
Он�рассматривал�ва�чер��а��способ�восстановле-
ния� �он��ренции�на�рын�е�образовательных� �сл��
при�сохранении�финансовой�поддерж�и�со�стороны
�ос�дарства.

К�настоящем��времени,�с�точ�и�зрения�пра�ти�и
ближне�о�зар�бежья,�нами�из�чен�опыт�Самарс�о�о
инстит�та� повышения� �валифи�ации� работни�ов
образования�(СИПКРО),�на�базе��оторо�о�разрабо-
тана�и�апробирована�модель�ва�чера�И.А.�Нос�ова,
Е.П.�Бельчи�овой,�В.В.�Д�дни�ова.

Постоянно� модернизир�емая� пра�ти�а� НЦПК
«θрле�»�позволяет�про�нозировать:��мелая�ор�ани-
зация�повышения��валифи�ации�в��словиях�действия
индивид�альных�образовательных�ва�черов�бла�о-
приятно�с�ажется�на�повышении��ачества�о�азыва-
емых��сл���и�придаст�новый�имп�льс�инновацион-
но�о�развития.

Можно� предположить� та�же� сильные� стороны
перехода�на�техноло�ию�образовательно�о�ва�чера
для�самих�педа�о�ов��а��потребителей��сл���повы-
шения��валифи�ации:

1.�Самостоятельный�выбор�педа�о�ом-потреби-
телем��сл��и�из��р��а�поставщи�ов�с��чётом�более
�добной� для� не�о�формы� повышения� �валифи�а-
ции,�треб�емо�о�содержания,�объёма�и�места�про-
ведения.

2.� Наиболее� полное� �довлетворение� образо-
вательных� потребностей� педа�о�ов� при� наличии
�он��рентоспособных�исполнителей�ПК.

3.�Разнообразие�форм,�методов�и�техноло�ий�ПК,
наиболее�полно��читывающих�исходное�состояние
педа�о�ов,�их�потребности,�мотивы�и�перспе�тивы
пост��рсово�о�сопровождения.

Действительно,�повышение��валифи�ации�педа-
�о�ичес�их�работни�ов�–�это�образование�по�выбо-
р�,�т.е.�в�полной�мере�сервисная�сл�жба.�И�те,��то
за�азывает� эти� �сл��и,� настроены�ис�лючительно
пра�матично.�Но�те,��то�обеспечивает�этот�процесс,
должны�понимать,�что�задачи�образования�взрос-
лых�мно�о�шире�то�о,�что�«за�азывает»�челове�,�что
возможности� та�о�о� образования� �ораздо�бо�аче,
если�речь� идёт� о� превращении� природно�о� чело-
ве�а�–�в���льт�рно�о.

В�этой�связи�засл�живает�внимания�точ�а�зре-
ния�П.Г.�Щедровиц�о�о:� охвативший�образование
паради�мальный� �ризис� есть� начало� становления
новой� педа�о�ичес�ой�формации,� �оторая� б�дет
четвёртой�за�последние�две�тысячи�лет,�пос�оль��
историчес�и��же�сменились��атехизичес�ая�(настав-
ленчес�ая)� и� эпистемоло�ичес�ая� (знаниевая)
формации,� а� действ�ющая� в� настоящий� период
инстр�ментально-техноло�ичес�ая� паради�ма
не�отвечает�требованиям�времени�[3].

П�ти� преодоления� паради�мально�о� �ризиса
мно�ие�исследователи�видят�в���льт�ротворчес�ой
переориентации�современно�о�образования.

Б.С.�Герш�нс�ий�выделяет��омпонент���льт�ры
в� развитии�ф�н�циональной� �рамотности� –� свое-
образной�системы�становления�личности,�реализ�-
емой� через� взаимосвязь� �омпонентов� «�рамот-
ность�–�образованность�–���льт�ра�(ин��льт�рация)�–
профессиональная��омпетентность�(знание,��мение,
владение)� на� разных� �ровнях� и� ст�пенях� образо-
вательной� системы,� ве�тором� �оторой� является
формирование�менталитета�педа�о�а�и��чащихся»
[4,�с.�74,�200].

В��словиях�свободно�о�выбора�педа�о�ичес�ими
работни�ами,�имеющими�на�р��ах�индивид�альный
образовательный�ва�чер,�поставщи�а��сл��и�повы-
шения� �валифи�ации� треб�ется� ин��льт�рация.
Это�осознанное�следование�педа�о�а���льт�росози-
дающим�традициям�и�нормам�поведения�в�педа�о-
�ичес�ом�сообществе,�предоставляющим�возмож-
ность� развиваться� �аждом�� направлению� е�о
жизнедеятельности:�пол�чению�информации,�про-
фессиональной�деятельности�и� творчеств�.�Иначе
�оворя,�становится�востребованной�педа�о�ичес�ая
инт�иция,� позволяющая� выбрать� та�ой� �ровень
и� �ачество� повышения� �валифи�ации,� �оторые
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помо��т�преодолеть��омпле�с�барьеров:�не�толь�о
информационный,� но�методичес�ий,�методоло�и-
чес�ий�и�а�сиоло�ичес�ий.

Ин��льт�рацию�в�этой�связи�мы�рассматриваем
�а�� проявление� модернизации� педа�о�ичес�о�о
сознания,� вследствие� че�о� педа�о�� делает� выбор
на�перспе�тив�,�принимая�повышение��валифи�а-
ции��а��действенное�средство�профессионально�о
саморазвития.�Это�не��оличество�сертифи�атов�по-
вышения�педа�о�ичес�ой��валифи�ации,�а�прое�ти-
рование�новой���льт�ры�саморазвития���всех�с�бъе�-
тов� педа�о�ичес�ой� деятельности.� В� противном
сл�чае�след�ющие�слабые�стороны�вытеснят�силь-
ные�стороны�ва�черно�о�повышения��валифи�ации:

1.� Потребитель� не� �отов� ос�ществлять� свой
выбор� образовательных� �сл��� самостоятельно
и��рамотно,�в�соответствии�с��ритериями��ачества.

2.� Не� все� потенциальные� поставщи�и� �отовы
предложить� разнообразные� формы� повышения
�валифи�ации,�в�лючая�Blended�Learning,�тренин�и,
�омандн�ю�работ�,�занятия�по�созданию��оллабо-
ративной�среды�и�др.

3.�С�бъе�ты�формирования�за�азов�на�образо-
вательные� �сл��и� в� повышении� �валифи�ации:
педа�о�и�и�р��оводители�ор�анизаций�образования,
ре�иональные�ор�аны��правления�образованием�–
недостаточно� владеют� методи�ами� выявления
а�т�альных�и��он��рентных,�оперативных�и�страте-
�ичес�их� запросов,� а� та�же� диа�ностичес�ими
методи�ами�исходно�о��ровня�под�отов�и,�пройден-
ной�трае�тории�и��ате�ории�об�чающе�ося.

Проблема�модернизации�педа�о�ичес�о�о�созна-
ния� (мышления)� делает� востребованной� а�сио-
ло�ию�–��правленчес��ю�на����о�ценностях.�В��сло-
виях� ва�черно�о� повышения� �валифи�ации� она
позволит�администрации�и�её�педа�о�ам,�а� та�же
местным�исполнительным�ор�анам�в�сфере�обра-
зования�–�всем�вместе,�сообща�найти�ответ�на��лю-
чевые� вопросы:� �а�ие� ценности� надо� осваивать,
�частв�я� в� разных�формах� повышения� �валифи-
�ации,� �а�ие�этичес�ие�нормы�профессиональной
деятельности�осваивать.�Это�необходимо,� та�� �а�
новое� по�оление� педа�о�ов�Казахстана� реализ�ет
стандарты� образования� с� их� а�сиоло�ичес�ой
составляющей� и� является� носителем�философии
непрерывно�о�профессионально�о�развития,�следо-
вательно,�проводни�ом�смыслов�и�ценностей�совре-
менно�о�образования.

Вместе�с�тем�действ�ющая�се�одня�инстр�мен-
тально-техноло�ичес�ая�паради�ма�может�не�ативно
влиять�на�свободный�(в�том�числе�от�администра-
тивных�рыча�ов)�и�перспе�тивный�(для�потребностей
профессионально�о� развития)� выбор� педа�о�ами
поставщи�ов��сл��и���рсовой�под�отов�и.�Засл�жи-
вает�внимания�в�этой�связи�ре�омендация�М.В.�Ни-
�итина� (вед�ще�о� на�чно�о� сотр�дни�а� Центра
исследований�непрерывно�о�образования�Россий-
с�ой�а�адемии�образования):�«Динами�а�развития

техноло�ий� должна� поддерживаться� освоением
этичес�их�норм,�ибо�сами�техноло�ии�не�обладают
эмоциями� и� являются� для� челове�а� ч�жими»
[5,�с.�227–228].

При� разработ�е� образовательных� про�рамм
��рсовой�под�отов�и�и��онцепции�пост��рсово�о�со-
провождения�педа�о�ов�для�от�рытой��он��рентной
среды�ва�чера�след�ет�р��оводствоваться�а�сиоло-
�ичес�ой�основой��а��предпосыл�ой�модернизации
педа�о�ичес�о�о�сознания�(мышления),�та���а��имен-
но�ценности�позволяют�определять�цели,�а�не�на-
оборот.� Образовательные� события� повышения
�валифи�ации�след�ет�направить�на�поэтапное�пре-
образование� ценностей� в� этичес�ие� нормы� про-
фессионально-педа�о�ичес�ой�деятельности.

Наиболее� целенаправленным� для� профес-
сионально�о�развития�в� аспе�те�ново�о�педа�о�и-
чес�о�о�мышления� считаем� �омпле�с� при�ладных
ценностей,� обоснованный� А.И.� При�ожиным
[6,�с.�37–43]:

–�ценности
поряд�а�(п�н�т�альность,�дисципли-
нированность,�ответственность,�безопасность�и�т.д.);

–�ценности
развития�(инновационность,��ачество,
эффе�тивность,� синер�ия,� �реативность,� целе-
�стремленность,� профессионализм,� �арьера,
темп�и�т.д.);

–�ценности
отношенчес�ие�(�омандность,�взаим-
ная�обязательность,�доверие,�доброжелательность,
взаиморефле�сия,�от�рытость,�честность,�порядоч-
ность,�достоинство,��важительность�и�т.д.);

–�ценности
бла�опол�чия�(семья,�здоровье,�об-
разование,�лояльность,�доходность,�бла�осостояние,
работа,�природа�и�т.д.);

–�ценности
социальные�(социальная�ответствен-
ность,�соблюдение�правовых�норм,�дос���и�т.д.).

Развитие�при�ладных�ценностей�отвечает�станов-
лению�ф�н�ционально� �рамотных� педа�о�ичес�их
работни�ов,�становится�предпосыл�ой�их�профес-
сиональной��омпетентности�и�основанием�модер-
низации�их�мышления.�В��словиях�ва�черной�сис-
темы� преемственность� развития� при�ладных
ценностей�за�лючается�в�их�а�т�ализации�альтер-
нативными�исполнителями�повышения��валифи�а-
ции�и�прое�тированием�полис�бъе�тной,�мотивир�-
ющей� ценностной� среды� в� образовательной
ор�анизации� для� обеспечения� профессиональной
мобильности�ново�о�по�оления�педа�о�ов,��отовя-
щих�об�чающихся�для�цифровой� (сетевой)�э�оно-
ми�и�и�общества.

К�льт�росообразность�и�а�сиоло�ичес�ая�направ-
ленность�в�деятельности��аждо�о�из�с�бъе�тов�ва�-
черно�о� повышения� �валифи�ации� поддерживает
создание�в�Казахстане�Ли�и�а�адемичес�ой�честно-
сти�(предложение�ре�тора�Казахс�о�о��ос�дарствен-
но�о�юридичес�о�о��ниверситета�Т.М.�Нари�баева).
По-настоящем�� �он��рентная� среда� в� дополни-
тельном�профессиональном�образовании� треб�ет
следования� принципам� а�адемичес�ой� честности,
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создания� сильной� системы� инстит�циональных
стр��т�р� повышения� �валифи�ации,� объе�тивной
оцен�и�их�деятельности�и�соответств�юще�о��аче-
ств��финансирования.
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Своевременно�и� верно�принятое� 
правленчес�ое�решение� в� ор"анизации�дополнительно"о�профессио-
нально"о�образования�является�зало"ом�
спешно"о�развития�данной�ор"анизации.�В�статье�описывается
пра�тичес�ий�опыт�рационально"о�использования�возможностей�информационно-�омм
ни�ационных� тех-
ноло"ий,�позволяющий�принимать�эффе�тивные�
правленчес�ие�решения�в�
чреждении�дополнительно"о
профессионально"о�образования�на�примере�работы�с�базой�данных�«Эле�тронный�ж
рнал».
Ключевые� слова:� информационно-�омм
ни�ационные� техноло"ии,� 
правленчес�ие�решения,�база�дан-
ных,�про"раммный��омпле�с.

Timely�and�correct�management�decision�in�the�organization�of�additional�professional�education�is�the�key�to�the
successful� development� of� the� organization.� The� article� describes� the� practical� experience� of� rational� use� of
information�and�communication�technologies,�allowing�to�make�effective�management�decisions�in�the�establishment
of�additional�professional�education�on�the�example�of�working�with�the�database�«electronic�journal».

Keywords:�information�and�communication�technologies,�management�decisions,�database,�software�package.

Проте�ающие�в�настоящее�время�процессы�ин-
форматизации�общества,�являясь�хара�терной�осо-
бенностью�современной�социо��льт�рной�сит�ации,
об�словливают,�в�свою�очередь,�необходимость�не-
прерывно�о�развития�образования�в�целом�и�обще-
образовательных�ор�анизаций�в�частности.�При�этом
в�данной�связи��местно��оворить�о�целостном�раз-
витии�по�мере�перехода�из�одно�о� �ачественно�о
состояния�в�др��ое.�Со�лашаясь�с�А.А.�Пивоваро-
вым�и�Ю.А.�С�ор�хиной,�отметим,�что�происходит
смещение�а�центов�от�централизованно�о��правле-
ния�образованием���децентрализованном�,�при��о-
тором� �ос�дарство� определяет� толь�о� основные
направления� системы� образования,� предъявляет
требования� �� рез�льтатам� и� �словиям� об�чения,
оставляя�за�образовательной�ор�анизацией�выбор
п�тей�достижения�данных�рез�льтатов�[1].

Информатизация�с�точ�и�зрения�образования�–
перманентный�процесс�внедрения�в�сфер��образо-
вания�методоло�ии�современных�информационно-
�омм�ни�ационных�техноло�ий�(ИКТ).�Уни�альность
данно�о�явления�за�лючается�в�е�о�ориентирован-
ности�на�целедостижение�при�ос�ществлении�об-
разовательной�деятельности.

Развитие�любой�ор�анизации,�в�том�числе�обра-
зовательной,�основывается�на�реализации��рамот-
ных��правленчес�их�решений.�Принятое��правлен-
чес�ое�решение�в��онте�сте�обс�ждаемой�проблемы
б�дет�эффе�тивным�в�том�сл�чае,�если�е�о�реали-
зация� приведёт� �� оптимизации� образовательной
деятельности�[2].�Поэтом��одним�из�основных�на-
правлений�информатизации�образования�является
обеспечение� эффе�тивности� принятия� �правлен-
чес�их�решений.�Та�им�образом,�непрерывно�изме-
няющиеся� �словия�ф�н�ционирования� образова-
тельной�ор�анизации��а��внешние,�та��и�вн�тренние
вле��т�за�собой�необходимость�использования�а�-
т�альных�методов�информационно�о�обеспечения�и
соответств�ющих�возможностей,�предоставляемых
информационно-�омм�ни�ационными�техноло�иями,
при�разработ�е�и�принятии�решений�в�процессе��п-
равления�образовательной�ор�анизацией�[3,�с.�34].

Своевременно�и�верно�принятое��правленчес�ое
решение�в�ор�анизации�дополнительно�о�профес-
сионально�о�образования�является�зало�ом�разви-
тия� данной� ор�анизации,� в� том� числе� повышения
�ачества�образовательных��сл��,�предоставляемых
этой�ор�анизацией.
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В�настоящее�время�известно�достаточное��оли-
чество��спешных�пра�ти��использования�возможно-
стей�ИКТ,�позволяющих�принять��рамотные��прав-
ленчес�ие� решения� р��оводителями� ор�анизаций
дополнительно�о�профессионально�о�образования.

Ещё�одним�примером�та�о�о�решения�выст�пает
опыт� ГБУ�ДПО� «Челябинс�ий� инстит�т� перепод-
�отов�и� и� повышения� �валифи�ации� работни�ов
образования»�(далее�–�Инстит�т)�по�использованию
базы�данных�(далее�–�БД)�«Эле�тронный�ж�рнал».

БД� «Эле�тронный�ж�рнал»� –� это� про�раммный
�омпле�с� на� основе�СУБД�MySQL.� «Эле�тронный
ж�рнал»�создан�в�целях�пол�чения�и�хранения�объе�-
тивной� информации� по� рез�льтатам� �онтрольно-
оценочной�деятельности�профессорс�о-преподава-
тельс�о�о�состава��афедр�Инстит�та,�определения
степени�соответствия�рез�льтатов�работы�профес-
сорс�о-преподавательс�о�о�состава�Инстит�та�тре-
бованиям�должностных�инстр��ций�и��становления
стим�лир�ющих�выплат,�выявления�профессиональ-
ных� затр�днений� преподавателей� и� ор�анизации
повышения�педа�о�ичес�о�о�мастерства�профессор-
с�о-преподавательс�о�о�состава�Инстит�та.

К�рирование�работы�по�заполнению�БД�«Эле�т-
ронный�ж�рнал»�вменено�в�обязанности�одно�о�из
проре�торов.� Участни�ами� процесса� ор�анизации
работы�по�наполнению�БД�«Эле�тронный�ж�рнал»
являются:�системный�администратор;�р��оводитель
и�методисты�отдела�мониторин�овых�исследований
и�внешних�связей�Инстит�та;�завед�ющие��афедра-
ми� и� �чебно-методичес�им� центрами�Инстит�та;
профессорс�о-преподавательс�ий�состав.

Для�более�полно�о�рас�рытия�специфи�и�рабо-
ты�с�БД�«Эле�тронный�ж�рнал»�считаем��местным
описать�ор�анизацию�работы�по�заполнению�«Эле�-
тронно�о� ж�рнала».� Системный� администратор
�станавливает�про�раммное�обеспечение,�необхо-
димое�для�работы�«Эле�тронно�о�ж�рнала»,�и�обес-
печивает�бесперебойное�ф�н�ционирование�создан-
ной� про�раммно-аппаратной� среды.� База� данных
ГБУ�ДПО�ЧИППКРО�«Эле�тронный�ж�рнал»�дост�п-
на� с� любо�о� �омпьютера,� на� �отором� �становлен
бра�зер�Mozilla�FireFox�или�Opera,�по�адрес��http://
statistika/stat/admin.�При�этом�след�ет�отметить,�что
дост�п�ос�ществляется�посредством�введения�иден-
тифи�атора�и�пароля,��оторые��частни�и�процесса
ор�анизации�работы�по�наполнению�БД�«Эле�трон-
ный�ж�рнал»�пол�чают���ответственно�о�лица.�Ме-
тодисты� отдела� мониторин�овых� исследований
и�внешних�связей�проводят��онтрольно-оценочн�ю
процед�р�� по� определению� �ровня� проведения
�чебных�занятий�профессорс�о-преподавательс�им
составом� анонимно� и� вносят� информацию� в� БД
«Эле�тронный�ж�рнал»�на�основании�предоставлен-
ных� э�спертных� листов� оцен�и� �чебных� занятий,
формир�ют�отчёты.�Процед�ра�оценивания�прово-
дится� для� занятий,� проводимых� в�форме� ле�ций,
пра�тичес�их� занятий,� семинаров.� На� �аждо�о

преподавателя��афедры�в�течение��вартала�соби-
рается�от�15�до�30�э�спертных�листов�в�зависимо-
сти�от�на�р�з�и�преподавателя.�Завед�ющие��афед-
рами�Инстит�та�ор�аниз�ют��онтрольно-оценочн�ю
деятельность�на� �афедре�по�определению��ровня
проведения��чебных�занятий�профессорс�о-препо-
давательс�им� составом,� зна�омят� с� рез�льтатами
оценивания�проведённых� занятий.�Разделяя� точ��
зрения� А.А.�Ж�равлевой,� след�ет� отметить,� что
в��онте�сте�обс�ждаемо�о�вопроса,�с�щественным
моментом� является� диа�ности�а� и� аде�ватное
оценивание� преподавателем�собственной� педа�о-
�ичес�ой�деятельности,� а� та�же� анализа� пол�чен-
ных�рез�льтатов,�при�необходимости�её��орре�ция
и� определение� трае�тории� дальнейше�о� профес-
сионально�о�развития�[4].

Профессорс�о-преподавательс�ий�состав�ос�ще-
ствляет�процед�р��оценивания�занятий��олле��(ле�-
ций,�пра�тичес�их�занятий,�семинаров)�в�соответ-
ствии�с�индивид�альным�планом,�а�та�же�процед�р�
самооценивания,�при�этом�определено,�что�число
листов� самооцен�и� не� должно� быть�менее� трёх,
листов�взаимооцен�и�–�не�менее�пяти.�Листы�оцен-
�и��чебных�занятий�хранятся�в�течение�пол��одия.
Дост�п���информации,�занесенной�в�БД�«Эле�трон-
ный�ж�рнал»,�о�раничен,�и�обеспечивает�необходи-
мый��ровень�защиты��онфиденциальной�информа-
ции�Инстит�та.�Все��частни�и�процесса�ор�анизации
работы�по�наполнению�БД�«Эле�тронный�ж�рнал»
имеют� ежедневное� право� дост�па� ис�лючительно
в�пределах�своей��омпетенции.�Завед�ющие��афед-
рами�мо��т�сделать�запрос�на�формирование�отчё-
та�по�преподавателю��афедры�в�интерес�ющий�е�о
временной�промеж�то�.�Профессорс�о-преподава-
тельс�ий�состав��афедры�имеет�право�озна�омить-
ся� с� рез�льтатами� оценивания� проведённых� ими
занятий.

Особо�отметим,�что�все��частни�и�процесса�ор�а-
низации�работы�по�наполнению�БД�«Эле�тронный
ж�рнал»� нес�т� ответственность� за� раз�лашение
�онфиденциальной� информации� о� рез�льтатах
оценивания� �чебных� занятий,� проведённых� пре-
подавателями��афедр�Инстит�та,�и�предоставление
несан�ционированно�о�дост�па���БД�«Эле�тронный
ж�рнал»�третьим�лицам.

Работа�по�заполнению�БД�«Эле�тронный�ж�рнал»
ГБОУ�ДПО�ЧИППКРО�ос�ществляется� планомерно
и�системно,�что�обеспечивается�взаимодействием
межд��методистами�отдела�мониторин�овых�иссле-
дований�и�внешних�связей,�системным�админист-
ратором,� отделом� планирования� и� ор�анизации
�чебно�о� процесса,� завед�ющими� �афедрами,
профессорс�о-преподавательс�им�составом.

Порядо��наполнения�БД�«Эле�тронный�ж�рнал»,
раз�раничение�ответственности�межд��специалис-
тами� ГБОУ�ДПО�ЧИППКРО,� работающих� с� базой
данных�«Эле�тронный�ж�рнал»,��словия�обмена�дан-
ными�и�рез�льтатами�их�обработ�и�на�инстит�цио-
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нальном��ровне,�определяет�специально�разрабо-
танный� ло�альный� а�т� –� «Положение� об� ор�ани-
зации�и�поряд�е�работы�с�базой�данных�ГБУ�ДПО
ЧИППКРО�“Эле�тронный�ж�рнал”».

Рез�льтаты��онтрольно-оценочной�деятельности
по�определению��ровня�проведения��чебных�заня-
тий� профессорс�о-преподавательс�им� составом
использ�ются� при� начислении� стим�лир�ющих
доплат�преподавателям�ГБУ�ДПО�ЧИППКРО�в�соот-
ветствии�со�специально�разработанной�ш�алой.

С�щность�вышеизложенно�о�сводится���след�ю-
щем��вывод�:�в�современных��словиях��правления
образовательной�ор�анизацией�осознанно�выбран-
ные�и�рационально�применяемые�информационно-
�омм�ни�ационные� техноло�ии� выст�пают� сред-
ством� принятия� эффе�тивных� �правленчес�их
решений.
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В�статье�рассматривается�идея�развития�правовой��
льт
ры�из�древнейших�источни�ов�Восто�а,�а�та�же


чения�мыслителей�Восто�а.�Автором�проанализированы�идеи�о�воспитании�и�формировании�совершен-

но"о�челове�а.�Идеалы�совершенной�личности�в�тр
дах�
чёных-мыслителей�Фараби,�Бир
ни,�Амир�Тим
ра

и�др
"их�и�на�се"одняшний�день�имеют�важное�значение�в�воспитании�молодо"о�по�оления�в�Узбе�истане.

Ключевые� слова:� 
м,� �расота,� тр
долюбие,� право,� �
льт
ра,� моральные� �ачества,� выносливость,

справедливость.

The�article�deals�with� the� idea�of�developing� legal�culture� from� the�oldest�sources�of� the�East,�as�well�as� the

teachings�of�Eastern�thinkers.�The�author�analyzes�the�ideas�of�education�and�formation�of�the�perfect�person.

Ideals� of� perfect� personality� in� the�works� of� scientists-thinkers� Farabi,�Biruni,� Amir� Timur,� etc.� and� today� are

important�in�the�education�of�the�younger�generation�in�Uzbekistan.

Keywords:�mind,�beauty,�diligence,�law,�culture,�moral�qualities,�endurance,�justice.

Нашнародвоспиталвели�ихмыслителей,внёсших�олоссальный

в�лад в развитиемировой цивилизации.Мыдолжны воспитать

молодёжь достойной наших вели�их пред�ов, образованными

ипросвещённымиличностями…

Президент�Узбе�истана�Шав�ат�Мирзиёев

В�современном�мире�стало�а�т�альным�из�чение
полити�о-правовых��чений,�педа�о�ичес�их�идей�по
тр�дам�философов,�мыслителей�древне�о�и�эпохи
Восточно�о�Ренессанса,� а� та�же�периода� средне-
ве�овья�Восто�а,�в��оторых�можно�найти�решение
множества� социальных� проблем.�Для� то�о� чтобы
найти�решение�социальной�проблемы�предпола�а-
ет��становление�причин,��оторые�привели���её�воз-

ни�новению.�А�именно�этими�проблемами�занима-
лись�мыслители-�чёные.

По�их�тр�дам�мы��знаём,�что�наивысшее�пред-
назначение�воспитания�–�сформировать�совершен-
но�о� челове�а.� Идеалы� совершенной� личности
�� разных� народов� очень� похожи.� Они� в�лючают
�м,��расот�,�тр�долюбие,�высо�ие�моральные��аче-
ства,�физичес��ю�сил�,�выносливость,�черты�борца
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за� справедливость,� то� есть� �ачества,� �оторые� ха-
ра�териз�ют�всесторонне�и��армонично�развито�о
челове�а.

Понятие�«всестороннее�развитие»�означает�раз-
витие�человечес�ой�личности�во�всех�отношениях;
понятие� «�армоничный»� предпола�ает� пропорцио-
нальность,�со�ласованное�единство�всех�нравствен-
ных��ачеств.

Идея��армонично�о�развития�телесной�и�д�хов-
ной��расоты�зародилась�в�античной�философии.�Ещё
Аристотель�а�центировал�внимание�на�воспитании
м�жества�и�выносливости,��меренности�и�справед-
ливости,�высо�ой�интелле�т�альной�и�нравственной
чистоты.�Ка��нам�известно,�одним�из��лавных�при-
оритетов�Национальной�про�раммы�в�рам�ах�реа-
лизации�идеи�национальной�независимости�является
воспитание�новой�формации��раждан�респ�бли�и.
Верховным� �омиссаром�ООН�по� правам� челове�а
�оспожой�Мишель�Бачелет�было�отмечено:�«мы�мо-
жем�достичь�более��стойчиво�о�мира,�безопасности
и�развития�толь�о�при��словии,�что�б�дем�дви�ать-
ся�в�сторон��большей�справедливости�и�равенства».
И� я� полностью� со�ласен� с� этим� �лючевым� прин-
ципом.

Все�цивилизации,�мировые���льт�ры�и�рели�ии
создавались,��а��по�азывает�история,�под�влияни-
ем���манистичес�их�идей,�на�основе��оторых�фор-
мировались�базовые�понятия�прав�челове�а.

К�пример�,�в�древнейшем�письменном�памятни-
�е�«Авеста»,�созданном�в�Азии�более�2700�лет�на-
зад,� важное�место� занимают�идеи� прав�и� свобод
челове�а,�построения�межнациональных�отношений
на� принципах� взаимно�о� �важения� и� доверия,
отвер�аются�насилие�и�несправедливость.

Та�же�один�из�выдающихся�правоведов�Восто�а
Б�рханиддин�Мар�инани�ещё�в�XII�ве�е�в�своём�тра�-
тате� «Хидоя»� выдвин�л� идею� о� необходимости
соблюдения�прав��аждо�о�челове�а»1 .

Действительно,� идея� совершенной,� всесторон-
не�развитой�личности�выражает�постоянное�стрем-
ление�челове�а���овладению�со�ровищами��а��на-
циональной,� та�� и� общечеловечес�ой� мировой
��льт�ры,���д�ховно-нравственном��и�физичес�ом�
совершенств�.�Эта�идея�вдохновляет�на�непрерыв-
ное�развитие�д�ховности�и�просветительства.�Нет
б�д�ще�о���народов�и�наций,�не�нацеленных�на�своё
совершенствование,� не� заботящихся� о� подраста-
ющем�по�олении.

История�развития�идей�совершенной�личности
была�основой�тр�дов�мыслителей�Восто�а.�Впитав
философию�Ислама,� она� значительно� расширила
своё�содержание�в�произведениях�вели�их�мысли-
телей�Восто�а:�Аб��Наср-Фараби,�Аб��Рейхан�Бир�-
ни�(Райхан�аль-Бер�ни),�Аб��Али�Ибн�Сина,�Юс�ф
Хос-Хожиб,� Джалалиддин�Давани,� Амир� Тим�ра,

Алишер�Навои�и�др��ие�внесли�неоценимый�в�лад
в�со�ровищниц��мировой�на��и,���льт�ры,�просве-
щения.

Если� �делять� внимание� полити�о-правовым
�чениям�Аб��Наср-аль-Фараби,� то�мы� видим,� что
в�центр�своих�социальных,�общественно-политиче-
с�их��чений�он�ставит�всестороннее�совершенство-
вание�человечества�и�челове�а.�Большое�значение
в�формировании�личности�он�придавал�воспитанию,
особенно�д�ховном��и�нравственном�.�В�тра�татах
Фараби�предла�аются��он�ретные�методы�воспита-
ния�добродетели�средствами�познания.�Он�подраз-
делял�их�на�«мя��ие»�и�«жёст�ие».�Если�воспит�е-
мые�сами�проявляют�желание�овладевать�на��ами,
стремление���тр�д��и�добрым�пост�п�ам,�то�в�этом
сл�чае��местны�мя��ие�методы�воспитания,�помо-
�ающие��силению�этих�стремлений.�Если�же�подо-
печные�злобны,�своевольны,�ленивы,���ним�возможно
применение�«жёст�их�методов»,�т.е.�прин�ждения.
Вместе�с�тем�использование�та�их�методов�должно
определяться� �ровнем� нравственности� само�о
воспитателя.�Воспитательная�деятельность,� та�им
образом,� треб�ет� обширных� знаний� и� высо�их
моральных� �ачеств� воспитателя� в� сочетании
с�наблюдением�и�опытом�самих�воспит�емых.

Рассматривая�проблемы�целей�и�средств�воспи-
тания,�философы�Восто�а�в�значительной�степени
опирались� на�мысль�Аристотеля� о� том,� что� нрав-
ственность� является� следствием� планомерных
�пражнений�и�привыч�и,�а�не�наслед�ется�подобно
психоло�о-биоло�ичес�им�свойствам�челове�а.

Несмотря�на� �л�бочайшее� �важение� восточных
�чёных���идеям�древне�речес�их�мыслителей,�мно-
�ие� из� них� подвер�ались� сомнению.� Та�,�Фараби
пола�ал,�что�тра�тов�а�Аристотелем�нравственных
правил� и� их� �оде�са� носит� лишь� �ниверсальный
и� абсолютный� хара�тер.�На� деле�же� любой� нрав
способен�изменяться�даже�в�тр�дных��словиях.�Для
ребён�а,�д�ша��оторо�о�представлена�в�потенции,
�де�нет�ещё�ни�а�т�альных�нравственных��станово�,
ни�даже�д�шевных��ачеств,�должны�быть�созданы
�словия�бла�о�о�воздействия�на�не�о.�При�форми-
ровании�нравственно�о�обли�а�челове�а,�по�мнению
само�о�Фараби,�решающими�фа�торами�выст�пают
взаимоотношения�людей�в�определённом�соци�ме
и�человечес�ая�воля.

Аб��Райхон�Бер�ни�в�своих�произведениях�под-
чёр�ивал,�что�об�чение�должно�быть�последователь-
ным� и� на�лядным,� проводиться� целенаправленно
и�по�определённой�системе.�Почти� во� всех� своих
произведениях� Бер�ни� подчёр�ивает,� что� толь�о
истинный� тр�д�формир�ет� высо�ие� человечес�ие
�ачества,�а�личность�молодо�о�челове�а�формир�-
ется�в�процессе�воспитания.�Произведения��ченых-
энци�лопедистов�средневе�ово�о�Восто�а�помимо

1ПоздравленияШав�атаМирзиёева�частни�овАзиатс�о�офор�мапоправамчелове�а.Ноябрь2018�.



9МЕТОДИСТ   № 1   2019

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

философс�о�о� содержания� являли� собой�образец
пре�расно�составленных��чебни�ов.�Та�,�проявляя
интерес���процесс��об�чения�и,�в�частности,�об�чения
математи�е,�Бер�ни�создал�тра�тат�под�названием
«Таф�им»,� означающий� «враз�мление� начат�ам
звездочётства».�Эта�работа�сл�жила�своеобразным
инте�ративным���рсом�по�математи�е,�астрономии
и��ео�рафии�и�была�предназначена�для�первоначаль-
но�о�приобретения�знаний�о�мире.�Она�была�дол-
�ое�время�одним�из�самых�поп�лярных��чебни�ов,
дававшим�возможность�об�чающем�ся�при�ответе
выбрать�из�нес�оль�их�вариантов�любой�по�своем�
�смотрению�или�дать�свободный�ответ�на�постав-
ленный�вопрос.�Рассматривая�ф�н�ции�воспитания,
Бир�ни� �тверждал,� что� �лавнейшей� е�о� задачей
является� очищение� д�ши� и� мыслей� от� д�рных
на�лонностей,�от��старевших�обычаев,�фанатизма,
по�орности�страстям,�борьбы�за�власть,�что�делает
людей�слепыми�перед�истиной.

Ибн�Сина�творчес�и�подходил���вопросам�педа-
�о�и�и.�Мно�ие�мысли��чёно�о�о�воспитании�и�об�-
чении� детей� поражают� �л�биной,� ��манностью
и�правильной� тра�тов�ой�сложной�проблемы�вос-
питания.

В�своих�тр�дах�Ибн�Сина�рассматривает�вопро-
сы� разносторонне�о� развития� людей� (единство
�мственно�о,�нравственно�о�и�физичес�о�о�воспи-
тания),�при�этом�он�отмечал,�что�челове��с�низ�ой
нравственностью� может� принести� толь�о� вред.
Целью�нравственно�о�воспитания�он�считал�под�о-
тов���та�о�о�челове�а,��оторый�должен�жить�не�толь-
�о�для�себя,�но�и�для�общества.

О�ромный�в�лад�в�развитие�педа�о�ичес�ой�мыс-
ли�Восто�а� внёс� иранс�ий�философ�Насиреддин
Т�си�(1202–1273).�Он�оставил�свыше�150�тра�татов,
среди��оторых�были�и�имеющие�отношение�непо-
средственно� �� педа�о�и�е:� «Об�чение� �чащихся»,
«Кни�а�м�дрости»� и� др.�В� этих� тр�дах� изла�ались
е�о�вз�ляды�на�содержание�и�ор�анизацию�об�че-
ния� и� воспитания,� на� соотношение� �мственно�о,
эстетичес�о�о�и�физичес�о�о�воспитания.�Знание�он
рассматривал�в��ачестве�ле�арства,��оторым�польз�-
ется�челове�,�поэтом��необходимо,�прежде�все�о,
избрать� правильный� п�ть� �� постижению� знаний,
чёт�о� представлять� себе� цель� пол�чения� знаний.
Методам�овладения�знания�Т�си�посвятил�два�сво-
их�тра�тата�–�«Наставление�об�чающем�ся�на�п�ти
�чёбы»�и�«О�воспитании�об�чающихся».�Эти�произ-
ведения�дают�пищ��для�размышления�и�се�одня,�по-
с�оль���мно�ие�их�разделы�относятся���под�отов�е
�чителя�и�е�о�роли�в��чебно-воспитательном�про-
цессе.

Особое�место�занимает�тр�д�энци�лопедичес�и
разносторонне�о� �чёно�о�Джалалиддина�Давани
(1452–1502)�«Эти�а�Жалоли»,��оторый�сы�рал�боль-
ш�ю�роль�в�формировании�педа�о�ичес�их�и�эти-
чес�их�воззрений�мно�их�про�рессивных�мыслите-

лей�Средней�Азии.�В�этом�ф�ндаментальном�тр�де
Давани� выс�азывает� ценные�мысли� о� воспитании
подрастающе�о�по�оления,�необходимости�приоб-
ретения�положительных��ачеств�в�ходе�воспитания
и�об�чения.�В�формировании�нравственности�чело-
ве�а�им�особое�внимание�отводилось�среде,��ол-
ле�тив�,�о�р�жающим�людям,�семье.�Учёный-энци�-
лопедист� Давани� оставил� большое� творчес�ое
наследие.�Ем��принадлежат�сочинения�по�филосо-
фии,� ло�и�е,�юриспр�денции,� педа�о�и�е,� эти�е,
математи�е� и� �еометрии.� Все�о� более� ста� �ни�:
«Тра�тат�о�до�азательстве�необходимо�о»,�«Тра�тат
о�веществах»,�«Тра�тат�о�повелении�д�ши»,�«Тра�-
тат�о�психоло�ии»,�«Методы�воспитания�детей»�и�др.
Самым��р�пным�произведением�Давани,�в��отором
затра�иваются�общественно-политичес�ие,�социаль-
но-этичес�ие�и�педа�о�ичес�ие�проблемы,�являет-
ся� «Сияние�блес�а�в�превосходстве�нравственных
�ачеств»�или��рат�о�«Ахло�и�Жалоли»�(«Эти�а�Жа-
лоли»).�Е�о�тра�тат�посвящён�Уз�н�Хасан�,�прави-
телю�Западно�о�Ирана.� В� нём� нашли� отражение
вопросы� возни�новения� общества,� социальной
стр��т�ры�феодально�о�строя,�о�справедливых�и�не-
справедливых� �ос�дарях,� об� их� отношении� �� под-
данным,�вопросы�морали,�социальной�справедли-
вости,�нравственно�о�воспитания�людей�и�т.д.�Хотя
Давани�жил�и�творил�на�территории�Ирана,�е�о�тр�-
ды,�в�особенности�«Эти�а�Жалоли»,�о�азали�замет-
ное� влияние� на� развитие� педа�о�ичес�ой�мысли
народов�Средней�Азии,�в�частности,�Узбе�истана.
До� ХХ� в.� тра�тат�Давани� «Эти�а�Жалоли»� сл�жил
�чебным�пособием� в�ма�табах� и�медресе�Самар-
�анда�и�Б�хары.�В�эпох��Тем�ра�пол�чила�широ�ое
развитие�на��а,�в�частности,�та�ие�её�отрасли,��а�
бо�ословие,�юриспр�денция,�математи�а,�астроно-
мия,�медицина,� история,�философия,� литерат�ра
и� др.� В� XIV–XV� вв.� в� Самар�анде� развивалось
при�ладное� ис��сство� и� ис��сство� миниатюры.
А.�Тем�р�заботился�о�тех,��то�был�предан�на��е,���ль-
т�ре,�ис��сств��и�по�ровительствовал�им.�В��прав-
лении�страной�он�р��оводствовался�«Уложением»,
созданным�им�самим.�Слово�«�ложение»�понимает-
ся��а���став,�свод�правил,�свое�о�рода��оде�с�за�о-
нов.�В� «Уложении»�были� чёт�о� изложены�правила
поведения� членов� общества� и� обязанности�долж-
ностных� лиц� и� правителей,� правила� �правления
�ос�дарством�и�войс�ами.�За�он�для�всех�–��а��для
визиря,�та��и�для�эмира,�ха�има�и�поданных�–�был
одина�овым.�Непосредственным�толч�ом���созда-
нию�«Уложения»�было�желание�обобщить�собствен-
ный�опыт��ос�дарственной�деятельности,�сформ�-
лировать�правила,��оторыми�он�р��оводствовался
в�своей�жизни�и��оторые�ре�омендовал�соблюдать
своим�потом�ам.�Во�время�правления�Тем�ра�(ХIV–
ХV�вв.)��збе�с�ая�литерат�ра�интенсивно�развива-
лась.�Самар�анд�и�Герат�становятся��р�пными�цен-
трами� на�чно-литерат�рной� жизни.� Литераторы,
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писавшие� на� старо�збе�с�ом,� сопротивлялись
растворению�и� замене� �збе�с�о�о� язы�а� персид-
с�им,�считавшимся�основным�носителем���льт�рной
традиции.�Та�,��же�современни��Тем�ра�Д�рбе��од-
ним�из�первых�вст�пил�в�этот�спор.�Он�предложил
свой� вариант� повести� «Юс�ф� и� З�лейха»� (1409),
освободив�её�от�рели�иозно�о�налёта�и�придав�ей
форм�� светс�ой� любовной� повести.� Др��ой� поэт
Саид�Ахмед�придал�своем��произведению�«Тааш��-
нама»�(1437)�форм�,�схож�ю�с�персидс�ими�анало-
�ами�«Лятофта-намэ»�и�«М�хаббат-намэ».�При�дворе
Шахр�ха�жил�известный�лири��Л�тфи,�е�о�мастер-
с�и� написанные� �азели� до� сих� пор� распевают
народные�певцы.

ХV�ве��стал�временем�расцвета��збе�с�ой�лите-
рат�ры.�Она�всё�больше�освобождается�от�рели�и-
озных�мотивов�и�становится�подлинно�х�дожествен-
ной,�пол�чив�в�произведениях�Алишера�Навои�своё
наиболее�полное�и�яр�ое�воплощение.

Без�словно,�демо�ратизация���льт�рной�жизни
и�её�широ�ий�просветительс�ий�хара�тер�возмож-
ны�были�лишь�при�поддерж�е�и�поощрении�прави-
телей� �ос�дарства.� И� здесь� основопола�ающие
принципы���льт�рной�полити�и,�стим�лировавшие
общий�подъём�д�ховно�о,�просветительс�о�о�нача-
ла,�со�всей�очевидностью�просматриваются�в�дея-
тельности�Амира�Тем�ра.�Е�о�личность�была�свое�о
рода��арантом�всеобщей�стабильности�в��ос�дар-
стве,�а�е�о�полити�а�содействовала�сбалансирован-
ном�� взаимодействию� рели�иозно�о� и� светс�о�о
начал.

Высо�ие�х�дожественные�достижения�эпохи�о�а-
зали�плодотворное�влияние�на�послед�ющее�раз-
витие�педа�о�ичес�ой�мысли�Средне�о�Восто�а,��о-
торое�тесно�связано�с�именем�Ул��бе�а�М�хаммада
Тара�ая,��оторый�родился�в�1394��од��в�С�лтане.
Е�о�отцом�был�сын�вели�о�о�Тем�ра�Шахр�х,�а�ма-
терью�–�Гавхаршодбе�им,�вн�ч�а�Найманс�о�о�па-
дишаха�К�тл��хана.�Е�о�баб�ш�а�Сарайм�л�-хан�м
вырастила�Ул��бе�а.�Ко�да�ем��исполнилось�15�лет,
он� стал� правителем�Самар�анда.� По� исполнении
17�лет�он�принял�бразды�правления�Мавераннах-
ром�и�правил��ос�дарством�40�лет.�В�действитель-
ности,� ем�� было� тр�дно� совмещать� �ос�дарст-
венные� дела� с� на��ой.� Вели�ий� �ченый� любил
посвящать� себя� на��е,� но� трон� та�же� был� ем�
необходим,� в� противном� сл�чае� строительство
доро�ой�обсерватории,�возвышающихся�медресе
и�оплата�тр�да�сотни��чёных�были�бы�невозможны.
Мать� Ул��бе�а� не� приветствовала�желание� сына
стать� �чёным,� ар��ментир�я� это� тем,� что�миром
правит�власть,�а�не�на��а�и��ни�и.�Но�вопре�и�все-
м�,�Ул��бе��стал�вели�им��чёным,��оторый�пытал-
ся�донести�человечес�ие�идеи�до�звезд�и�овладеть
новыми�познаниями�с�дале�их��ала�ти�.�Он�соста-
вил� �арт�� звездно�о� неба,� �оторая� польз�ется
поп�лярностью�и�по�сей�день.

Мирзо�Ул��бе��вошёл�в�историю�не�толь�о��а�
правитель,� но�и� �а�� выдающийся� �чёный,�ор�ани-
затор� и� по�ровитель� на��и� и� ис��сства,� педа�о�.
Занимался�математи�ой,� астрономией,� историей,
литерат�рой,� воспитанием� талантливых�молодых
�чёных.�Он�продолжает�дело�деда�Амира�Тим�ра,
строит�доро�и,�бани,��араван-сараи,�мосты,�база-
ры,� при�лашает� в� стран�� �чёных,� поэтов,� х�дож-
ни�ов,�деятелей�на��и.

По�реформам�Ул��бе�а�построено�три�медресе:
в�Б�харе,�Гижд�ване,�Самар�анде.�Учебные��омна-
ты�были�широ�ие,�светлые,�стены��расочно�распи-
саны,� �добное� общежитие� (хиджры),� соблюдены
санитарно-�и�иеничес�ие��словия.�Инфрастр��т�ра:
рядом�базар,��араван-сарай�(�остиница),�баня,�па-
ри�махерс�ая,� библиоте�а,� прохладный� тенистый
сад�для�занятий�в�жар�ое�время.�Ул��бе��ввёл�все
медресе� в� бюджет� �ос�дарства,� зарплата�м�дар-
рисам� (преподавателям)� и� стипендия�ша�ирдам
(�чащимся)� из� �азны� правителя� выплачивалась
ре��лярно.�Медресе� сделал�дост�пным�для�детей
бедня�ов,� снабжал� стипендией.� Сро�� об�чения
со�ратил�до�8�лет�(до�не�о��чились�от�15�до�25�лет
и� были� «вечные� ст�денты»,� �оторые� не� по�идали
медресе;�занятия�проводились�5�раз�в�неделю).�Ул��-
бе��не��ставал��оворить�о�влиянии��чителя�на��че-
ни�ов:�«…В�лице�ша�ирдов�можно��видеть�и�м�дар-
рисов,�т.е.�поведение��чащихся�с�ажет,��а�ой���не�о
�читель».�Учёный��оворил,�что��читель�должен�вес-
ти� себя�достойно�и�беречь� свою� честь.� Реформы
Ул��бе�а� потребовали� новых� �чебни�ов.�Он� и� е�о
сподвижни�и� занялись� созданием� новой� �чебной
литерат�ры.�Часть��чебной�литерат�ры�была�созда-
на�в�Средней�Азии.�Та�,�поп�лярно�было�пособие
по�арабс�ой��раммати�е�поэта�Абд�рахмана�Джа-
ми.�По�мнению�Ул��бе�а,��чебни�и�для�медресе�дол-
жны�быть�написаны�в�простой�и�доходчивой�форме.

Ул��бе��отменил�систем��индивид�альных�заня-
тий�и�ввёл�метод�«джамоа»,�близ�ий��лассно-�роч-
ной�системе.�Общ�ю�ле�цию�читали�большой��р�п-
пе�шо�ирдов�в�70�челове�,�а�пра�тичес�ие�занятия
велись�малой��р�ппе�из�10–15�челове�.

Л�чшие� вып�с�ни�и� медресе� при�лашались
Ул��бе�ом�в�обсерватории.�С�большой�ответствен-
ностью�он�относился���подбор���адров�м�даррисов.
Он�призывал��чителей�не�станно�работать�над�со-
бой,�совершенствовать�свои�знания,�педа�о�ичес�ое
мастерство�с�тем,�чтобы�на��аждом�занятии�обес-
печивать�высо�ий��ровень�содержания�преподава-
емо�о�материала.�То�да�ша�ирды�стан�т�занимать-
ся�с�интересом,�на�занятиях�б�д�т�внимательными
и�дисциплинированными.�Требовал,�чтобы�м�дар-
рисы� приходили� в� а�диторию� под�отовленными,
с�тщательно�подобранным�материалом�для��аждо-
�о�занятия.�Он�призывал��чителей�прививать�своим
�чени�ам�любовь���Родине,��важение���челове���–
самом�� высо�ом�� и� ценном�� дар�� Вселенной.
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С� большой� ответственностью� Ул��бе�� относился
��подбор��м�даррисов.�Занимаясь�лично��омпле�-
тованием�штата�медресе,�он�привле�ал�выдающих-
ся��чёных�и�педа�о�ов�то�о�времени.�Примером��ва-
жительно�о�отношения���своем���чителю�мо��сл�жить
сам�Ул��бе�,��оторый�без�ранично�любил�и��важал
свое�о�перво�о��чителя�Казы-заде�Р�ми.�После�е�о
смерти�Ул��бе��с�почестями�похоронил�е�о�в�мав-
золее� ансамбля�Шах-и-Зинда,� предназначенно�о
лишь�для�потом�ов�Тем�ридов.

Стр��т�ра�медресе� (сро��об�чения):� I� –� «анда»
(младший)�–�2��ода;�II�–�«а�ст»�(средний)�–�3��ода;
III� –� «аъло»� (высший,� старший,� завершающий)� –
3��ода.�Все�8�лет�пол�чали�стипендию.�Кто�не��спе-
вал�освоить��чебный�план�и�оставался�на�9� �од�–
�чился�без�стипендии.�Был�стим�л�–�за�ончить��чёб�
вовремя.�Л�чшие�ша�ирды�при�лашались�на�работ�
в�свою�астрономичес��ю�обсерваторию�или�оста-
вались�в�медресе�м�даррисами.�Тр�довое�воспита-
ние:��частие�в��бор�е�помещений,�очист�е��рыш�от
сне�а,�озеленение��ород�а�во�р���медресе�и�т.д.�Фи-
зичес�ое�воспитание:��важал�физичес�и�за�алённых,
лов�их;� советовал� заниматься� спортом�с� детства;
ценил� �мение� владеть� ор�жием,� ездить� верхом,
бороться.�Нравственное�воспитание:�основа�е�о�–
др�жба�и�товарищество;�призывал���челове�олюбию,
добрым�взаимоотношениям�межд��людьми.�Просве-
тительс�о-педа�о�ичес�ие�вз�ляды�Ул��бе�а�о�аза-
ли�большое�влияние�на�дальнейшее�развитие�педа-
�о�ичес�ой�мысли�Средней� Азии.� Просвещённый
�ос�дарь,�он�был�одним�из�первых�вели�их�рефор-
маторов��збе�с�ой�национальной�ш�олы.�И��а���е-
ниальный�челове��с�мел�на�мно�ие�ве�а�опередить
своё�время.�Почти�600�лет�назад�Ул��бе��выс�азал
а�сиом�:�стремление���просвещению�–�п�ть���про-
цветанию��ос�дарства.�Современный�опыт�э�ономи-
чес�и�развитых�стран�мира�подтвердил�эт��мысль.

Н�риддин�Абд�рахман�Джами�(1414–1492)�родил-
ся�в�Хорджирде,�в�о�р��е�Джам,�в�Хорасане.�Началь-
ное�образование�Абд�рахман�пол�чил�дома�и�в�мед-
ресе�проявил�себя��а��способный�и�тр�долюбивый
ст�дент.�Ле�ции�профессора�Герата�не�мо�ли��дов-
летворить�е�о�жажд��знаний.�Он�отправился�в�Са-
мар�анд�–�то�да�центр���льт�ры�и�на��и�в�Средней
Азии.�Успешно�за�ончив�медресе�Ул��бе�а,�Джами
возвращается�в�Герат.

Ка��нам�известно,�Джами�был�известен��а��та-
лантливый�поэт�и�автор��чёных�тр�дов.�Независи-
мый�хара�тер�помешал�Джами�занять��ос�дарствен-
н�ю�должность�или�вст�пить�в�ряды�официально�о
д�ховенства.�Он� стал� членом� с�фийс�о�о� ордена
Баха�ддина�На�шбанди.

Он� обладал� большими� познаниями� во�мно�их
на��ах,� хорошо� знал� арабс�ий� язы�,�математи��,

ло�и��,� астрономию,� �осмо�рафию,� право� и� был
знато�ом�ис��сства.�Им�написан�«Тра�тат�о�м�зы-
�е».�Он�оставил�бо�атое�наследие�во�мно�их�облас-
тях�на��и�и�литерат�ры.

Произведение�Джами�«Бахористон»�(«Весенний
сад»)�является�одним�из�л�чших�педа�о�ичес�их�па-
мятни�ов� таджи�с�о�о� народа�XV� в.� «Бахаристан»
написан� по� образц�� «Г�листана»� («Цветни�а�роз»)
Саади.� Каждая�из� 8� �лав� называется� «равза»,� т.е.
сад.�В�них�помещены�расс�азы�и�притчи,� состав-
ленные�из�выс�азываний�с�фиев,�по�чений�м�дре-
цов� о�жизни,� поведении� людей,� даны�био�рафии
поэтов.�По� �беждению�Джами,� достоинство� чело-
ве�а�определяется�не�занимаемой�им�должностью,
не� бо�атством,� а� честным� тр�дом:� «Не� золотом,
не�серебром�прославлен�челове�,�своим�талантом,
мастерством� прославлен� челове�»,� –� писал� поэт.
Джами� �деляет� о�ромное� внимание� вопросам
воспитания.�Ка��и�е�о�предшественни�и,�особенно
Саади,� он� считает� очень� важным� для� молодо�о
по�оления� овладение� знаниями:� знание�освещает
челове���п�ть�в�жизни�и�помо�ает�ем��преодолеть
все�тр�дности�и�препятствия,�встречающиеся�на�е�о
п�ти.�Поддерживая�мысль�Саади,�что�знание�долж-
но�быть�связанным�с�пра�ти�ой,�Джами�писал:�«Раз
занимаешься�овладением�на��ой,�старайся�приме-
нить�её�на�пра�ти�е.�Ведь�на��а�без�пра�ти�и�–�это
отрава,��отор�ю�нельзя�пить1.�Целью�овладения�зна-
ниями�должна�быть�под�отов�а���том�,�чтобы�стать
полезным� для� людей.� Предшественни�и� Джами
�оворили�о�значении�знания�для�пра�ти�и.�Он�под-
чёр�ивал� значение� пра�ти�и� для� за�репления
старых�и�пол�чения�новых�знаний:

Лишь���той�тянись�на
�е,�что�впрямь�необходима,

Т
�не�ищи,��а�ая�тебе�не�столь�н
жна.

Ко"да�
своишь�твёрдо�основ
�бла"отворной,

Сил�не�жалея,�действ
й,�та��велит�она2.

Источни�ом�знания,�вели�им��чителем�и�настав-
ни�ом�молодёжи�Джами�считал��ни��.�Он�призывал
молодёжь�читать,�любить�и�ценить�её.�Через��ни�и
передаётся�молодом��по�олению�весь�жизненный
опыт�и�вся�м�дрость�старше�о�по�оления,�поэтом�
�ни�а�–�самый�близ�ий�др���челове�а.�Джами�выс-
�азывал�мысль,� что� знание� –� прод��т�жизненной
пра�ти�и�и�творчества�людей,�что�знание�создали
люди�и�оставили�е�о�после�себя�для�подрастающих
по�олений�в��ни�е.

Предшественни�и�Джами�мало��оворили�об��чи-
теле,� отдавая� предпочтение� воспитанию� в� семье.
Джами,�высо�о�оценивая�значение�и�тр�д��чителя,
в�«Кни�е�м�дрости�Ис�андера»�расс�азывает�о�маль-
чи�е,��оторый��чителю�воздаёт�почести�больше,�чем
отц�.�Идеальным��чителем�Джами�считает�воспита-
теля�Але�сандра�Ма�едонс�о�о�Аристотеля.

1Джами�А.�Весеннийсад.Д�шанбе:Ирфон,1964.С.68.
2Тамже.С.60.
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Особое�место�в�сердцах�людей�Узбе�истана�при-
надлежит�Алишер��Навои,�чьи�талантливые�произ-
ведения��же�более�пятисот�лет�волн�ют��мы�и�сер-
дца� мно�их� по�олений.� Алишер� Навои� отмечал,
что�смысл�человечес�ой�жизни�состоит�в�сл�жении
идеалам�добра�и�справедливости,�любви�и�др�жбы,
правды�и��расоты.

В� поэтичес�их� произведениях� Навои�широ�о
представлены� вопросы� воспитания� и� об�чения.
Педа�о�ичес�ие�идеи�Навои�отличаются�большим
��манизмом.�Он�считает�челове�а�самым�высшим,
самым�бла�ородным�с�ществом�мира,�а�ребён�а�–
светилом,� �оторое� освещает� дом� и� приносит
в�семью�радость�и�счастье.�Мало�любить�собствен-
ных�детей,�челове��должен�любить�всех�детей�–
«б�д�щее�по�оление»,�«др��ие�дети�являются�тво-
ими�близ�ими�родственни�ами»,�–�часто�повторял
поэт.

Он�писал,�что�дети�ещё�не�мо��т�отличать�хоро-
шее�от�плохо�о,�поэтом��они�с�ранних�лет�должны
находиться� под� бла�отворным� влиянием� воспи-
тателей.

Челове�� не� может� жить� вне� общества,� вдали
от� людей.� «Общество� является� местом,� домом
событий.�Ни�то�не�может�быть�вне�е�о,�не�может
быть�независимым�от�е�о�событий1.�Хара�териз�я
подрост�овый�и�юношес�ий�возраст,�Алишер�Навои
считал:� «После� детства� наст�пает� юношество� –
период�формирования�раз�ма.�В�этот�период�жиз-
ни�челове�ом�овладевает�или�раз�м,�или�страсть.
Если�раз�м�победит,�он�б�дет�р��оводить�бла�ород-
ными�делами».�По�мнению�Навои,�цель�воспитания
–�под�отовить�подрастающих�людей�хорошо�обра-
зованными,�овладевшими�л�чшими�человечес�ими
�ачествами�и�борющимися�за�счастье�народа.�Он
призывал�молодёжь� �� из�чению� на��� и� развитию
раз�ма.�Ум�–�одно�из�основных��ачеств�челове�а.
Челове���необходимо�овладеть�на��ой�и�ремеслом
и� постоянно� совершенствоваться� в� них.� «Знание
и�м�дрость�–���рашение�челове�а».�Любовь���чело-
ве��� тесно� связана� ��Навои� с� любовью� �� родине.
Но�е�о�патриотизм��ч�жда�ненависть���др��им�стра-
нам�и�народам.�Навои��оворит�о�др�жбе�не�толь�о
межд��отдельными�людьми,�но�и�межд��народами.
В�поэме�«Фархад�и�Ширин»�(1484)�описана�др�жба
�итайца�Фархада� с� иранцем�Шап�ром.�Шап�р� –
ис�ренний� и� преданный�др���Фархада� и� армян�и
Ширин.

Одним� из� самых� ценных� �ачеств� настояще�о
челове�а�Навои�считал�тр�долюбие.�Тр�д,��оворил
он,� ��рашает� челове�а,� бла�одаря� тр�д�� челове�
совершенств�ется.� Поэт,� описывая� тр�д� дех�ан,
подчёр�ивал:�«Бла�осостояние�мира�от�них,�радость

челове�а�от�них.�Где�бы�они�ни�работали,�они�дают
людям�сил��и�бла�одать…�Пища�народа�из-за�них
обильна»2.�Тр�д�приносит�челове���счастье.�В�по-
эме� «Фархад� и�Ширин»� даны� �расочные� �артины
тр�да.�Образ�Фархада�приобретает��л�бо�ий�смысл
и� величие,� становится� воплощением�мо��щества
тр�да.�В�числе�л�чших��ачеств�бла�ородно�о�чело-
ве�а� –� вежливость,� хорошее� поведение� и� с�ром-
ность.�Первая�обязанность�челове�а�–�ис�ренне��ва-
жать�своих�родителей.�Надо��важать�старших�и�быть
внимательным,�пред�предительным�и�милосердным
��младшим�и�слабым.�«С�ромность�–�я�орь��орабля
челове�а� в� мире� превратностей3»,� –� писал� поэт
Навои.�Он�рез�о�ос�ждал�подхалимство,�подлость,
тр�сость,� невежество,� ��одничество,� раболепие,
дв�личие,� хвастовство,� чванливость.� «Чванливый
челове��–�шайтан,�возвеличение�себя�–�дело��л�по-
�о� челове�а».� Поэт� мечтал� о� разностороннем
развитии� челове�а,� о� воплощении� в� нём� л�чших
человечес�их��ачеств.

Педа�о�ичес�ие�мысли�М�хаммед�Физ�ли�явля-
ются�продолжением�развития�этих�идей,�а�е�о�твор-
чество�оставило�неиз�ладимый�след�в�становлении
мно�их�поэтов�и�мыслителей�Восто�а.�Избранный
им� псевдоним� «Физ�ли»� полностью� отражал� это
стремление,�ибо�он�означает�множественное�число
от�слова�«фазл»�–�образованность.�Он�был�не�толь-
�о��р�пным�поэтом,�но�и�выдающимся�мыслителем
и��чёным.�С�дя�по�е�о�философс�ом��тр�д��«Матла-
�л-эти�ад»�(«Восход�верований»),�он�признавал�с�-
ществование�материально�о�мира� и� возможность
е�о�познания,�но�одновременно�верил�в�с�щество-
вание�нематериальных�явлений.

В�поэтичес�ом�творчестве�Физ�ли�рас�рыты�си-
стема�воспитания�челове�а,�содержание�и�методы
об�чения.�Проблема�челове�а�все�да�стояла�в�цен-
тре�внимания�Физ�ли.�Настоящая,�живая,�а�тивная
любовь�е�о���простым�тр�жени�ам�полна�большо�о
социально-философс�о�о�смысла.

В�произведении�«Энис�л-Гэлб»�(«Др���сердца»)
Физ�ли� писал,� что� на��а� должна� сл�жить� народ�,
она�рас�рывает�перед�ним�тайны�жизни�и�является
мощным�средством��л�чшения�е�о�бла�осостояния.
Ценна�толь�о�та�на��а,��оторая�приносит�польз��на-
род�,��оторая�может�сл�жить�р��оводством���пра�-
тичес�ом��действию.�На��а�и� знания�не� являются
чем-то�недостижимым,�их�можно�приобрести�ценой
больших��силий�и�тр�да.�Для�это�о�челове���от�при-
роды�даны�определённые� возможности,� �оторые,
одна�о,�при�отс�тствии�бла�оприятных��словий�мо-
��т�полностью�за�лохн�ть.�Физ�ли�видел�заложен-
ные�в�челове�е�природные�возможности�и� требо-
вал,�чтобы�создавались�соответств�ющие��словия

1АлишерНавои.Избранныетр�ды.Л.:Писатель,1983.С.513.
2Тамже.С.36.
3Тамже.С.234.
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для�их�развития.�Физ�ли�хорошо�понимал,�что�вы-
со�ие��ачества�челове���не�даются�в��отовом�виде,
их�след�ет�формировать�в�определённой�последо-
вательности,� проявляя� �порство�и� терпение.�Осо-
бенно� вели�а� роль� воспитателя,� �оторый� должен
быть�широ�о�осведомлен�во�всех�на��ах�и�ис��сст-
вах.�Молодое�по�оление,�отмечал�Физ�ли,�должно
из�чать� на���,� воор�жаться� знаниями.�Ш�ола,
описанная�в�поэме�«Лейли�и�Меджн�н»,�–�образец
средневе�овой�ш�олы.� Об�чение� в� та�ой�ш�оле
начиналось�с�10-летне�о�возраста.�Девоч�и�и�маль-
чи�и� сидели� в� разных� ��лах� �лассной� �омнаты.
Их��чили�чтению�и�письм�.�Мно�очисленные�выс�а-
зывания�Физ�ли� по� вопросам� воспитания� дают
основание� сделать� след�ющие� выводы:� цель
воспитания� за�лючается� в�формировании� людей,
�л�бо�о�ч�вств�ющих�смысл�жизни,��меющих�со�ла-
совать� личные� интересы� с� интересами� народа,
свято�выполняющих�свои�обещания,�верных�своим
словам,�честных,�преданных,�ис�ренних.�В��словиях
средневе�овья�Физ�ли�смело�поднял��олос���мани-
ста�в�защит��личности,�потребовал�подлинно�чело-
вечес�о�о�отношения���челове��.

Воспитание�с�само�о�начала�должно�быть�постав-
лено� правильно,� иначе� «зер�ало� раз�ма� челове�а
по�роется�пылью�и�челове��превратится�в�невеж-
д�».�Все�люди�должны�быть�равны.�Невоспитанный
челове��не�добьётся�в�жизни�с�оль�о-ниб�дь�значи-
тельно�о.�Достойны� �важения,� заботы� и� похвалы
толь�о�люди�высо�ой�и�чистой�морали.�Достоинство
челове�а�измеряется�не�е�о�происхождением,�не�е�о
родом,�а�е�о�деятельностью.�Любой�челове��отли-
чается�от�др��их�не�толь�о�чертами�лица�и�внешни-
ми� призна�ами,� но� �лавным� образом�бо�атством
д�ховной�жизни.� Чтобы� воспитать� полезно�о� для
общества� челове�а,� след�ет� немало� потр�диться.
Чтобы�добиться�желанной� цели,� �оворил�Физ�ли,
приходится�терпеть�лишения,��оторые�неизбежны
во�вся�ом�большом�и�бла�ородном�деле.�Сознавая
определённ�ю�зависимость�б�д�ще�о�человечества
от� воспитания�ново�о�по�оления,�Физ�ли�неодно-
�ратно� возвращался� �� этом�� вопрос�.�Он�подчёр-
�ивал,� что� �аждое� новое� по�оление� должно� под-
ниматься� выше�предыд�ще�о,� приобретать� новые
нравственные� �ачества.� В� «Наставлении� сын�»
он�писал:�«По�а�не�созрел�плод,�не�имеет�в��са…
созревши,� вст�пил� в� противоречие� с� деревом.
Оно� выражалось� в� е�о� цвете� и� запахе.� Дерево
не�обладало�ни�цветом,�ни�запахом�свое�о�плода.
Конечно,�по��расоте�и�иным��ачествам�плод�выше
дерева,� он� нежнее� дерева.� О,� мой� �мный� сын,
ты� хорошо� пойми� смысл�моих� слов.� Если� ближе
и�л�чше�присмотреться���жизни,�то�плод�–�это�ты,
я�–�дерево,�а�мир�–�это�сад».

Подлинный�смысл�жизни�Физ�ли�видел�в�тр�де.
В�произведении�«Ринд�-Захид»�он�писал:� «О,�мой
милый�и�счастливый�сын!�Установлено�та�,�что�толь-
�о� тр�дом� и� старанием� �аждый� добьётся� свое�о.
Не�б�дь�ленивым.�Всем�дано�одина�овое�право�для
то�о,� чтобы� от�рыть� двери� счастья� и� исполнения
желаний.�П�сть�ни�то�ни�под��а�им�предло�ом�для
исполнения�своих�желаний�не���лоняется�от��силий
и�тр�да».

Се�одня�а�т�ально�из�чать�историю�развития��че-
ний�мыслителей�Восто�а.�Цели�и�задачи,�опреде-
лённые� в� постановлении�Президента� Респ�бли�и
Узбе�истан� «О�мерах� по� дальнейшем�� совершен-
ствованию�системы�хранения,�исследования�и�про-
па�анды�древних�письменных�источни�ов»�от�24�мая
2017� �ода,� широ�о� �омментир�ются� в� на�чно-
а�адемичес�их��р��ах�страны.

Отрадно�отметить,� что�респ�бли�анс�ая� �азета
«Правда�Восто�а»�от�рыла�нов�ю�р�бри��,�в��ото-
рой�б�дет�расс�азываться�о�ценных�тр�дах�вели�их
пред�ов� �збе�с�о�о� народа,� хранящихся� в�Инсти-
т�те� восто�оведения� имени� Аб�� Райхана� Бер�ни
А�адемии�на���страны.

Президент�нашей�страны�Шав�ат�Мирзиёев,��о-
воря�о�значимости,�рез�льтативности�прошедше�о
от�рыто�о�и�ис�ренне�о�диало�а,�твёрдо�подчер�-
н�л,�что�достойны��важения�вели�ая�история�стра-
ны,�вели�ие�пред�и,�достойны�восхищения�их�м�д-
рые� мысли� �а�� несметные� бо�атства� народной
��льт�ры,�литерат�ры�и�ис��сства.�В�ноябре�те��-
ще�о� �ода� на� расширенном� заседании� Совета
безопасности�Президент�поднял�тем��военно-пат-
риотичес�о�о� воспитания� молодёжи.� Ка�� с�азал
Шав�ат�Мирзиёев,� военносл�жащим� необходимо
из�чать�историю�страны,�био�рафии��ероев�и�пол-
�оводцев�Узбе�истана,�«Уложения»�вели�о�о�Сахиб-
�ирана,� историю� жизни� и� военно�о� мастерства
вели�о�о� пол�оводца�Жалолиддина�Ман��берды.
В�своём�выст�плении�Президент�обратил�внимание
на�то,�что�«победы,�страте�ия�и�та�ти�а�наших�пред-
�ов�и�поныне�из�чаются�во�мно�их�военных�ш�олах
и�а�адемиях�мира».

Глава��ос�дарства�пор�чил�не�толь�о�ввести�обя-
зательные� э�замены� для� солдат,� но� и� присвоить
передовым�воинс�им�частям�имена�вели�их�пол�о-
водцев� Узбе�истана.�Шав�ат�Мирзиёев� пор�чил
ввести�в�Воор�жённых�силах�обязательный�э�замен
по� истории� Узбе�истана� и� предмет�� «Уложения
Тем�ра»,� �оторый� солдаты� должны� б�д�т� сдать
перед�принятием�воинс�ой�прися�и1.

Данное�постановление�призывает�всех��раждан
страны� беречь� �а�� зениц�� о�а� бо�атое� д�ховное
достояние� �збе�с�о�о� народа� во� бла�о� нынешних
и�б�д�щих�по�олений.

1Выст�пленияПрезидентаШав�атаМирзиёеванарасширенномзаседанииСоветабезопасностиот28ноября

2018�ода.
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В� статье� 
деляется� внимание� пра�ти�е� наставничества� подрост�ов� в� рам�ах� волонтёрс�о"о� движения.
Поис��новых�
правленчес�их�решений�для�
�репления�наставничества�привёл���разработ�е�и�реализации
м
ниципально"о�прое�та� «Социальный�Альянс».� Ключевая�идея�прое�та� состоит� в� объединении� 
силий
социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор"анизаций�и�ш�ольных�волонтёрс�их�объединений�в�фор-
мате�подпрое�тов�различной�направленности� (помощь�детям�с�ОВЗ,�мно"одетным�семьям,�бездомным
животным,�пропа"анда�здорово"о�образа�жизни�и�др.).
Ключевые�слова:� наставничество,�педа"о"и-наставни�и,�волонтёрс�ое�движение,� �онсолидация�
силий,
подрост�и-волонтёры,� социально� значимая�деятельность.

The�article� focuses�on� the�practice�of�mentoring�adolescents� in� the� volunteer�movement.�The�search� for�new
management� solutions� to� strengthen�mentoring� led� to� the�development� and� implementation� of� the�municipal
project�«Social�Alliance».�The�key�idea�of�the�project�is�to�unite�the�efforts�of�socially�oriented�non-profit�organizations
and�school�volunteer�associations�in�the�format�of�subprojects�of�various�directions�(assistance�to�children�with
disabilities,�large�families,�homeless�animals,�promotion�of�healthy�lifestyles,�etc.).
Keywords:�mentoring,� teachers-mentors,� volunteer�movement,� consolidation� of� efforts,� teenagers-volunteers,
socially�significant�activity.

Снаставни�омможнозапол�одана�читьсябольшем�,чем
безне�озавсюжизнь!Ина�читьсяименнотом�,чтон�жно
длядостижения�спеха…

Бодо�Шефер

Поис�� эффе�тивных� методов� и� приёмов� вос-
питательно�о� воздействия� на� подрост�ов� все�да
являлся�а�т�альной�проблемой�наше�о�общества.

Личный�положительный�пример,��прочнение�веры
подрост�а�в�свои�силы�и�возможности,�вовлечение
в��вле�ательн�ю�деятельность,�без�словно,�способ-
ств�ют�формированию�социально�одобряемых�мо-
делей�поведения.�В�этом�аспе�те�особое�значение
приобретает�наставничество��а��способ�непосред-
ственно�о� и� опосредованно�о� лично�о� влияния
на�подрастающее�по�оление.

Зачаст�ю,��о�да�речь�заходит�о�наставничестве
в�среде�подрост�ов,�мно�ие�авторы�представляют
наставничество,�прежде�все�о,�для�детей�и�подрост-
�ов�«�р�пп�рис�а»,�о�азавшихся�в�тр�дной�жизнен-
ной�сит�ации�[2.1,�2.2].

В�системе�образования�Надымс�о�о�района�пра�-
ти�а� наставничества� на� протяжении�более� 10� лет
действ�ет� достаточно� эффе�тивно,� охватывая� все
�ате�ории�подрост�ов,�в�рам�ах�волонтёрс�о�о�дви-
жения�в�дв�х�основных�направлениях.

Первое�–� �оризонтальный�процесс� взаимодей-
ствия�равных�с�равными:�подрост�ов-волонтёров,�яв-
ляющихся�образцами�социально�о�поведения,�с�их
сверстни�ами�и�ш�ольни�ами�младше�о�возраста,
�о�да�волонтёры�демонстрир�ют�примеры�здорово�о

и�позитивно�о�жизненно�о�стиля,�а�тивной�жизнен-
ной�позиции.

Второе�–�сопровождение�и��оординация�содер-
жательной�деятельности�подрост�ов-волонтёров�со
стороны�педа�о�ов.�Се�одня�система�образования
Надымс�о�о�района�насчитывает�370�членов�ш�оль-
ных� волонтёрс�их� объединений,� действ�ющих
при��оординации�18�педа�о�ов-наставни�ов.�Педа-
�о�и�не�толь�о�создают�необходимые��словия�для
развития�подрост�овой�добровольчес�ой�деятель-
ности,�но�и�сами�а�тивно��частв�ют�во�всех�«волон-
тёрс�их�начинаниях»,�являя�собой�пример,�образец.

Можно�ли�в�дв�х�этих�сл�чаях�называть�ш�ольни-
�а�и�педа�о�а�наставни�ом?�По�повод��анало�ичных
сит�аций�представлено�мно�о�дис��ссий�в�средствах
массовой� информации.�Мы�же� придерживаемся
позиции,� выс�азанной� на�Всероссийс�ом�фор�ме
«Наставни�»�(12–15�февраля�2018��.)��полномочен-
ным�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�пра-
вам�ребён�а�Анной�К�знецовой:�«Каждая�про�рам-
ма�имеет�своё�определение�термина�«наставни�»,
более�то�о,��аждый�челове��имеет�своё�понимание
проблемати�и…�Каждый�из�нас,�начиная�с�младше-
�о� возраста,� является� наставни�ом.�И� нам� н�жно
понять�эт��миссию»�[3.1].�Говоря�о�наставничестве
в�разрезе�обозначенной�темы,�мы�под�наставниче-
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ством�понимаем� «волонтёрс�ий� вид�деятельности
социально�а�тивных�людей,��отовых�понять,�принять
и�помочь»�[2.1,�с.�6].

С�др��ой�стороны,�мы�понимаем,�что�наставни-
�ом�может�быть�челове�,�имеющий�специальн�ю�под-
�отов��.�По�словам�Галины�Семья,�члена�Координа-
ционно�о�совета�при�Президенте�РФ�по�реализации
«Национальной� страте�ии� действий� в� интересах
детей�на�2012–2017��оды»,�на�этом�же�фор�ме:�«Не
�аждый�может�стать�наставни�ом,�волонтёром�–�по-
жал�йста,�но�не�наставни�ом.�Важно�образование�–
вот�почем��важны�тренин�и�и�об�чающие�про�рам-
мы»�[3.1].�Мы��деляем�особое�внимание�под�отов�е
и�развитию�личностных��ачеств�наставни�ов.�В�стр��-
т�ре�м�ниципальной�методичес�ой�сл�жбы�для�пе-
да�о�ов-наставни�ов�работает�«Ш�ола�наставни�а»,
для�подрост�ов�проводится�традиционный�еже�од-
ный�районный�фестиваль�волонтёрс�о�о�мастерства.

Вместе�с�тем�в�м�ниципалитете�сохраняется�про-
блема�не�ативных�проявлений�в�подрост�овой�сре-
де.� Еже�одно� несовершеннолетними� совершается
в� среднем� о�оло� 100� правонар�шений,� имеются
фа�ты�проявления�а�рессивности�(нанесение�побо-
ев,�дра�и).

С�а�тивным�социально-э�ономичес�им�развити-
ем�страны,�внедрением�новых�средств��омм�ни�а-
ции,�наличием�избыточно�о�информационно�о�поля
наряд�� с� полезной� и� а�т�альной� информацией
имеет� место� ис�ажённая,� а� порой� и� от�ровенно
опасная�именно�для�подрост�ов.�Они�о�азываются
в�непростой�сит�ации�выбора,��оторый�ле�че�ос�-
ществить,�если�сформированы�предпочтения�пози-
тивных�жизненных� ценностей.�Отсюда� а�т�альной
становится� задача�формирования� �� подрост�ов
системы�д�ховно-нравственных� ориентиров,� пра-
вильно�о�понимания��л�бинных,�смысло-определя-
ющих� и� жизненно� важных� базовых� ценностных
понятий:�здоровье,�семья,�любовь,�свобода�и�др.

В� то�же� время� в�м�ниципалитете� продолжают
испытывать� социальные� и� личностные� проблемы
�р�ппы�населения,� треб�ющие�особо�о� внимания.
Дети-инвалиды,�пожилые�люди,�члены�мно�одетных
семей� испытывают� психоло�ичес�ий� дис�омфорт,
н�ждаются� в� дополнительных� �омм�ни�ациях,
чтобы��йти�от�социально�о�одиночества.

Поис��новых��правленчес�их�решений�обозначен-
ных�проблем�привёл���необходимости���репления
наставничества,�выходя�за�пределы�системы�обра-
зования,� на� арен��м�ниципальных� возможностей
«для�формирования� социально� значимых� �ачеств
личности� подрост�ов,� е�о� а�тивно�о� в�лючения
в�социально-э�ономичес�ие�и���льт�рные�процес-
сы�м�ниципально�о�образования»�[1.1,��л.�2,�ст.�10].

Решением�стало�обращение���потенциал��соци-
ально� ориентированных� не�оммерчес�их� ор�ани-
заций,��оторых�в�Надымс�ом�районе�в�настоящее
время�насчитывается�более�60.�Их�представители
принимают� а�тивное� �частие� в� жизни� района,

выст�пая�в�роли�волонтёров,�инициир�ют�э�оло�и-
чес�ие�а�ции,�флэшмобы,�спортивные,�праздничные
мероприятия,� ос�ществляя� патр�лирование� ре�
и�прото�ов,�поис��людей�и�др.

Вопросы�развития�волонтёрства�се�одня�а�т�аль-
ны�и� являются�приоритетными�в� �ос�дарственной
полити�е�Российс�ой�Федерации.�В�Концепции�раз-
вития�добровольчества�(волонтёрства)�в�РФ�до�2025
�ода� важной� задачей�развития� волонтёрства� обо-
значено� «расширение�масштабов�межсе�торно�о
взаимодействия,� в�лючая� взаимодействие�добро-
вольчес�их�ор�анизаций�с�др��ими�ор�анизациями
не�оммерчес�о�о�се�тора»�[1.2,�с.�3].�Данный�стра-
те�ичес�ий�ориентир�и�сложившиеся�в�м�ниципа-
литете� �словия�об�словили�необходимость�и� воз-
можность� �онсолидации� �силий� в� формате
реализации�м�ниципально�о�прое�та�«Социальный
Альянс»��а��новой�пра�ти�и�«наставничества»�через
передач��ценно�о�опыта�бла�отворительности�под-
растающем��по�олению.

Портфель�прое�тов�«Социальный�Альянс»�объе-
диняет� 10� значимых� для� населения� Надымс�о�о
района� подпрое�тов� различной� направленности.
Помощь�в�социальной�адаптации�детей�с�о�рани-
ченными� возможностями� здоровья,� мно�одетным
семьям,� бездомным�животным,� пропа�анда� здо-
рово�о�образа�жизни�и�пр.�–�все�эти�направления
ор�аниз�ют�представители�ш�ольных�волонтёрс�их
объединений� совместно� с� членами� социально
ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций.

По� рез�льтатам� перво�о� �ода� реализации�мы
имеем� яр�ие� примеры� совместных� прое�тов,� �де
дети� заняты� «прод��тивной� и� значимой� для� них
деятельностью»�[3.1],�в��оторых�наставни�ами�под-
рост�ов� выст�пают� �же� не� педа�о�и,� а� взрослые
представители� соци�ма,� по�азывающие� образцы
бла�отворительности�и�социально�о�неравнод�шия.

Волонтёры�ш�ол,�Центра�детс�о�о�творчества�со-
вместно�с�общественной�ор�анизацией�Кл�б�мате-
рей,�воспитывающих�детей�с�о�раниченными�возмож-
ностями� здоровья� «Надежда»,� о�азывают� помощь
в� социальной� адаптации� та�их� детей.�Совместно
с�детьми,�имеющими�ОВЗ,�волонтёры�создают�м�ль-
типли�ационные�фильмы,�проводят�мастер-�лассы
по� р��оделию� и� рисованию,� театрализованные
мероприятия,�принимают�а�тивное��частие�в�под-
�отов�е�и�проведении�праздничных�мероприятий.

В�сотр�дничестве�с�общественной�ор�анизаци-
ей�«Мно�одетные�семьи�Надымс�о�о�района»�раз-
рабатываются� и� проводятся� ��льт�рно-массовые
и�спортивные�мероприятия�для�детей�и�родителей
мно�одетных� семей� района,� о�азывается� помощь
в�ор�анизации�полезно�о�дос��а.�Волонтёры-педа�о-
�и�(педа�о�и-психоло�и,�ло�опеды)�в�рам�ах�прое�та
проводят�бесплатные��онс�льтации�для�родителей.

Объединив��силия�с�Надымс�ой�местной�обще-
ственной�ор�анизацией�Центр�помощи�бездомным
животным� «Л�чи�»,� волонтёры� проводят� а�ции� по
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�ход��за�животными,�ор�аниз�ют�сбор�необходимых
вещей�для��хода�за�животными,�а�тивно�размеща-
ют�полезн�ю�информацию�в�поддерж���обществен-
ной� ор�анизации� через� интернет-�р�пп�� «Надым.
По�оление�“Позитив”»,�распространяют�информаци-
онный�материал�среди�населения��орода.�Ито�овым
мероприятием��ода�стал�бла�отворительный��онцерт
в�поддерж���Центра,�в�рез�льтате��оторо�о�обеспе-
чен�сбор�денежных�средств�(более�20�тыс.�р�блей)
и�необходимой��твари�для��хода�за�животными.

Подрост�и-волонтёры�и�Надымс�ая�местная�об-
щественная�ор�анизация�ветеранов�войны�и�тр�да
«Надымс�ий�Ветеран»� в� рам�ах� прое�та� «Мастер-
с�ая�социо��льт�рных�пра�ти�»�проводят�патриоти-
чес�ие� а�ции,� при�роченные� �� памятным� датам,
праздничные��онцерты�с�выходом�на�дом���ветера-
нам,�встречи�с�солдатс�ими�матерями.

Совместно� с� Центром� национальных� ��льт�р
�.�Надыма�волонтёры�проводят�мероприятия�по�фор-
мированию�толерантной�среды�и�развитию���под-
рост�ов�навы�ов��онстр��тивно�о�взаимодействия
независимо�от� национальности� и�мировоззрения.
В�течение��ода�проведены�м�зы�альные��он��рсы,
недели� толерантности,�флэш-мобы,� пленэр� арт-
ст�дии,�фестивали,�деловые�и�ры�и�дис��ссии.

В� тандеме� с� молодёжной� ор�анизацией�ООО
«Газпром�транс�аз�Ю�орс�»�в�течение��ода�иниции-
рованы� и� проведены� спортивно-массовые,� твор-
чес�ие,� познавательные,� профориентационные
мероприятия�для�об�чающихся�ш�ол.

Представители�социально�ориентированных�не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций,�выст�пая�в�роли�наставни-
�ов,�основываясь�на�собственном��спешном�опыте
социально-значимой� деятельности,� содейств�ют
развитию��� волонтёров�необходимых� �омпетенций
для�реализации�добровольчес�ой,�бла�отворительной
деятельности.�В�свою�очередь,�позитивным�эффе�-
том�для�социально�ориентированных�не�оммерчес�их
ор�анизаций�стало�повышение�их�имиджа�и�доверия
им�со�стороны�населения�Надымс�о�о�района.

За�первый��од�реализации�прое�та��онсолида-
ция��силий�социально�ориентированных�не�оммер-
чес�их�ор�анизаций�и�подрост�ов-волонтёров�спо-
собствовала�смя�чению�с�ществ�ющих�социальных
проблем,� позитивным� социальным� изменениям
и� �л�чшению� �ачества� жизни� населения� района
в�целом.�Помощь�от�подрост�ов-волонтёров�и�со-
циально� ориентированных� не�оммерчес�их� ор�а-
низаций�пол�чили�более�3000��раждан.

Совместная� социально-значимая�деятельность,
выст�пая�в��ачестве�важно�о�рес�рса�наставниче-
ства� подрастающе�о� по�оления,� дополнительно�о
воспитательно�о�рес�рса,�способств�ет�приобрете-
нию�и�развитию���подрост�ов�новых�пра�тичес�их
навы�ов�и��мений,��довлетворению�потребности�в
общении�и�само�важении.�Волонтёрс�ая�деятель-
ность�помо�ает�обеим�сторонам�самосовершенство-
ваться�и�развивать�в�себе�самые�л�чшие�личност-

ные��ачества.�Деле�ирование�подрост�ам�инициа-
тивных� и� ор�анизационных� позиций� в� социально-
значимых�мероприятиях�обеспечивают�их�самораз-
витие,��чат�брать�ответственность�на�себя,�наполнять
смыслом�обыденные�жизненные�события.

В� рез�льтате� �спешно�о� �частия� в� совместной
бла�отворительной,� созидательной� деятельности
��большинства�(95%)�подрост�ов-волонтёров�зафи�-
сирован� �стойчивый� �ровень�мотивации� �� обще-
ственно�значимой�деятельности,�высо�ий��ровень
�омм�ни�абельности�(97%),�высо�ий��ровень�этни-
чес�ой�толерантности��а��по�азателя��ражданс�ой
позиции�(93%).

Положительный�эффе�т�от�вовлечения�в�совме-
стн�ю�общественно-значим�ю�деятельность�пол�чи-
ли� и� подрост�и,� состоящие� на� профила�тичес�их
�чётах.�В�прое�тные�мероприятия�вовлечены�45%
та�их�об�чающихся,�из�них�10�челове��(29%)�в��он-
це��чебно�о��ода�сняты�с��чётов�в�связи�с�положи-
тельной�динами�ой�в�поведении.

Се�одня�очевидно,�что�молодёжное�доброволь-
чество�становится�одним�из�наиболее�эффе�тивных
способов�стабилизации�социальной�сит�ации�в�об-
ществе�и�наиболее�эффе�тивным�педа�о�ичес�им
рес�рсом� в� воспитательной� области.�Совместная
социально-значимая� деятельность� подрост�ов-
волонтёров�и�представителей�социально�ориенти-
рованных�не�оммерчес�их�ор�анизаций��а��важный
дополнительный� рес�рс� наставничества� для� под-
рост�ов�признана�одним�из�«трендов�современно�о
наставничества�в�России»�[3.1].

Бла�оприятное�развитие�ново�о�формата�настав-
ничес�ой�пра�ти�и�стало�основанием�для�её�даль-
нейшей�реализации�и�развития�новых�направлений.
Прое�т�направлен�для��частия�в��он��рсах��рантовой
поддерж�и�прое�тов�(про�рамм),�объявленных�одной
из�действенных�мер��ос�дарственной�поддерж�и�мо-
лодёжных�и�детс�их�объединений�[1.3,��л.�2,�ст.�10].
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В�динамично�развивающемся�обществе�подрас-
тающее�по�оление�неизбежно�стал�ивается�с�насы-
щенным�пото�ом�информации.�Ш�ольни�и�по�лоща-
ют� пол�чаемые� извне�фа�ты,� �оторые� влияют� на
становление�их��а��личностей.�Процессы�прони�но-
вения�массовой�информации�во�все�сферы�жизни
а�т�ализир�ют�вопросы�медиаобразования,�делают
их�всё�более�значимыми�для�общества.�С�развити-
ем�Интернета��силиваются�процессы��онвер�ентно-
сти�СМИ.�Становится�очевидным,�что�современной
молодёжи�для� полноценно�о� развития� необходим
ма�сим�м�специальных�знаний,�чтобы�их�социали-
зация�проходила��спешно.

В� современном�мире� �онвер�ентные�реда�ции
формир�ются� на� разных� �ровнях:� федеральные
и�ре�иональные,�ст�денчес�ие�и�детс�ие�средства
массовой� информации.�Мы� рассмотрим� детс��ю
�онвер�ентн�ю�реда�цию,�выст�пающ�ю�в��ачестве
медиаобразовательно�о�прое�та.

Остановимся�подробнее�на�понятии�«медиаоб-
разовательный�прое�т».�Оно�состоит�из�дв�х�слов,
�лавным�из��оторых�является�прое�т.�Понятие�про-
е�т�(от�лат.�projectus�–�брошенный�вперёд,�выст�-
пающий,�выдающийся�вперёд)�представляет�собой
определённ�ю�деятельность,�направленн�ю�на�по-
л�чение� �он�ретно�о� рез�льтата.�В� нашем� сл�чае
прое�т�имеет�определённые�особенности.�Во-пер-
вых,�он�рассчитан�на�детс��ю�а�диторию�(ш�ольни-
�и�средне�о�и�старше�о�звена).�Во-вторых,�е�о�реа-
лизацией� одновременно� занимаются� �чащиеся
разно�о� возраста.� В-третьих,� педа�о�и�а� тесно
связана�с�воспитанием.�Об�чение�проходит�через
воспитание�и�наоборот.

В� медиаобразовательном� прое�те� рез�льтат
дости�ается� п�тём� сотр�дничества� дв�х� сторон:
медиапеда�о�а�(р��оводителя�детс�о�о�творчес�о-
�о�объединения)�и�медиадеятелей�(воспитанни�ов
�олле�тива).

Исходя�из�это�о,�делаем�вывод,�что�медиаобра-
зовательный�прое�т�–�это��ни�альная�медиаобра-
зовательная�деятельность�а�тивно�о�типа,�имеющая
начало�и��онец�во�времени�и�направленная�на�со-
здание� определённо�о,� �ни�ально�о� медиапро-
д��та�[3].

Детс�ая��онвер�ентная�реда�ция��а��медиаобра-
зовательный�прое�т�может� стать�платформой�для
развития� профессиональных� творчес�их� навы�ов
юных� �орреспондентов.� Любое� образовательное
�чреждение� при� правильном� э�ономичес�ом� под-
ходе�может�позволить�себе�та�ой�затратный�про-
е�т,� содержащий� теле-,� радио-,�фото-,� интернет-
ж�рналисти��.� Ка�� правило,� подобные� площад�и
базир�ются�на�реда�циях,�«выращенных»�из�ш�оль-
ных��азет,�ст�дий�телевидения�и�радио.

На� се�одняшний� день� сама� по� себе� система
средств�массовой�информации�претерпевает�изме-
нения.� Радио,� телевидение,� �азеты,� Интернет,
фото�рафия�ф�н�ционир�ют�в�едином�м�льтимедий-
ном� пространстве,� �де� неизбежно� происходит� их
сближение.�Разные�виды�СМИ�не�мо��т�быть�взаи-
мозаменяемы.�В.С.�Хелеменди��в�работе�«К�вопро-
с��о�понятиях�“Взаимодействие�СМИ”�и�“Конвер�ен-
ция� СМИ”»� �оворит� о� за�ономерной� инте�рации
различных�видов�СМИ�и�определяет�этот�процесс
понятием�«�онвер�енция».�Автор�а�центир�ет�вни-
мание�на�том,�что�«�онвер�енция�в�ж�рналисти�е�–
это� сближение,� слияние� различных� по� природе
средств�массовой�информации� в� единое�целое�–
и�по�ор�анизационной�стр��т�ре,�и�по�техноло�ии
передачи� взаимосвязанной,� �онсолидированной
информации»�[5].�Вып�с��детс�ими�реда�циями�ме-
диапрод��та�в�различных�формах�является�не�про-
сто�данью�современной�медиаобстанов�е,�но�есте-
ственным�развитием�ш�ольных� средств�массовой
информации,�пос�оль���ш�ольни�и,�о�ончившие���рс
по�образовательным�про�раммам�дополнительно�о
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образования,�продолжают�об�чение�в�высших��чеб-
ных�заведениях�на�соответств�ющих�фа��льтетах.

В�рам�ах�нашей�работы�понятие�«�онвер�ентная
реда�ция»�б�дет�рассматриваться��а��синтез�раз-
ных� направлений�ж�рналисти�и,� а� именно�фото,
радиовещания,�Интернета�и�телевизионной�ж�рна-
листи�и.�Исходя�из�это�о,��онвер�ентная�реда�ция
инте�рир�ет� информационные� техноло�ии� в� один
рес�рс,�предназначенный�для�быстро�о�пол�чения
информации.� Современные� реда�ции,� расширяя
спе�тр�предла�аемых��сл��,�соответственно,��слож-
няют�форм�� подачи�медиапрод��та� для� себя,� но
обле�чая�её�для�потребителя.�Информацию�можно
пол�чить� разными� способами:� через� прочтение
те�ста,�на�сл�х�и�виз�ально.

Задача� р��оводителя� детс�о�о� объединения� –
воспитать�зрел�ю�личность,��оторая�ч�вствовала�бы
себя��веренно�в�динамично�развивающемся�мире.
Если� даже� воспитанни�� ни�о�да� не� б�дет� связан
с�ж�рналисти�ой,��ачества,�приобретённые�и�раз-
витые� в�ш�ольные� �оды,� при�одятся� ем�� в� любой
сфере�деятельности.

Ф�н�ционирование�детс�ой

�онвер�ентной�реда�ции

на�базе�Дворца�пионеров�и�ш�ольни�ов

им.�Н.К.�Кр�пс�ой�(�.�Челябинс�)

Прое�т�«Детс�ая��онвер�ентная�реда�ция»�пред-
пола�ает�наличие�в�образовательной�ор�анизации
площад�и�для�реализации�творчес�о�о�потенциала
об�чающихся�посредством�ж�рналисти�и.�Учащие-
ся� проходят� ��рс� освоения� образовательной� про-
�раммы.�Ка��правило,�образовательные�про�раммы,
по��оторым�работают��олле�тивы�по�ж�рналисти�е,
носят� социально-педа�о�ичес��ю�направленность.
Они�в�лючают�в�себя�аспе�ты,��асающиеся�социа-
лизации� �чаще�ося.� Современные� требования� �
ор�анизации�образовательно�о�процесса�об�слав-
ливают�развитие��омм�ни�ативной���льт�ры,�а�та�-
же�навы�ов�из�др��их�сфер�жизни.�Та�им�образом,
ж�рналисти�а�не�замы�ается�на�ж�рналисти�е.�Зна-
ния,��мения,�навы�и,��оторые�пол�чают�ш�ольни�и,
должны�быть�приближены�и���др��им�на��ам.

Во�Дворце�пионеров�и�ш�ольни�ов�им.�Н.К.�Кр�п-
с�ой�ведётся�работа�по�созданию�детс�ой��онвер-
�ентной�реда�ции� на� основе� творчес�о�о� объеди-
нения�юных� �орреспондентов� «БонЖУР».� Целью
нашей�работы�является�создание�медиаобразова-
тельно�о�прое�та,��оторый�посл�жил�бы�платфор-
мой�для�освоения�ш�ольни�ами�области�медиа.

Одним�из�первых�вопросов,��оторый�возни�ает
при�работе�над�ор�анизацией�любо�о��олле�тива,
это� соотношение� запросов� и� возможностей.�Для
полноценно�о�ф�н�ционирования�именно��онвер�ен-
тной�детс�ой�реда�ции�необходимо�определённое
материально-техничес�ое
оснащение.�Та���а��об�-
чение�в��олле�тиве�проходит�на�бюджетной�основе,
материальные� средства�мо��т� быть� взяты� толь�о

извне.�В� данной� сит�ации� возможно�привлечение
спонсоров�–�ор�анизаций�или�предприятий,� в�ла-
дывающих�денежные�средства�в�развитие�детс�о�о
творчества� с� �словием� ре�ламы� их� прод��ции.
С�бсидии,� выделяемые�ре�иональными�ор�анами,
та�же�мо��т�сл�жить�финансовой�основой�для�дет-
с�о�о� прое�та.� Гранты,� стипендии� и� про�раммы,
направленные�на�поддерж���социальных�прое�тов,
мо��т�способствовать�становлению�детс�о�о�объе-
динения,�ф�н�ционир�юще�о� �а��медиаобразова-
тельный�прое�т.

Новое�по�оление�быстро��лавливает�и�осваива-
ет�техничес�ие�новшества.�Современные�ш�ольни-
�и��веренно�владеют�аппарат�рой,�работают�в�про-
�раммах�вёрст�и�и�монтажа.�Ка��правило,��чащиеся,
интерес�ющиеся� СМИ,� приходят� в� �чреждение
дополнительно�о� образования� �же� с� навы�ами
работы�в�специальных��омпьютерных�про�раммах.
Они�ма�симально�приближены���том�,�чтобы�стать
«�ниверсальными� ж�рналистами»� и� идти� в� но��
со� временем.� Воспитанни�и� направления� «теле-
видение»�ТОЮК�«БонЖУР»�работают�в�про�рамме
Adobe� Premiere� Pro.� Лицензионное� про�раммное
обеспечение�приобретено�на��рант,�направленный
на�поддерж���техничес�о�о�творчества.
Зам�н�тое
 пространство
для� распространения

информации�является�определённым�достоинством
в�работе��онвер�ентной�реда�ции.�Членам�детс�их
творчес�их�объединений�ле�че�и��добнее�работать
с� одним� событием,� презент�я� е�о� в� дальнейшем
потребителю� в� разных� формах� одновременно.
Например,� �ородс�ая� на�чно-пра�тичес�ая� �он-
ференция�«Интелле�т�алы�XXI�ве�а»,�проходившая
на� базе� Дворца� пионеров� и� ш�ольни�ов� им.
Н.К.�Кр�пс�ой,�нашла�отражение�в�четырёх�формах:
видеосюжет,�радиосюжет,�информационный�отчёт
в��азете.�Все�материалы�были�размещены�в�Интер-
нете.� Та�им� образом,� дефицит� событий� можно
использовать�ма�симально��добно�для�реализации
медиаобразовательно�о�прое�та.

Ещё�одним�аспе�том,�треб�ющим�особо�о�вни-
мания,�является�под�отов�а
�адров�–�р��оводите-
лей�детс�о�о��олле�тива,�медиапеда�о�ов.�Ф�н�ции
медиапеда�о�ов�мо��т�выполнять�специалисты,�до-
статочно�далё�ие� от� сферы�масс-медиа.�Детс��ю
реда�цию�может�воз�лавлять�завед�ющий�библио-
те�ой,��чителя�р�сс�о�о�язы�а,�истории,�литерат�-
ры,�педа�о�и-ор�анизаторы.�Отсюда�выте�ает�одна
из�проблем:�недостато���валифицированных�педа-
�о�ичес�их� �адров,� имеющих� базов�ю� под�отов��
в� области� современных� масс-медиа,� способных
реализовывать�интересные�и�современные�образо-
вательные�про�раммы.

Рассмотрим� основ�� любо�о� образовательно�о
процесса� и� медиаобразовательно�о� процесса
в� частности.� Новые� образовательные� стандарты
опираются�на�методоло�ию��омпетентностно�о�под-
хода,�со�ласно��отором��педа�о��должен�не�просто
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передать�с�мм��знаний��чащимся,�а�сформировать
��них�способы�самостоятельно�о�пол�чения�знаний,
а��лавное�–�способы�анализа�и�переработ�и�пол�-
ченной� информации� с� целью�формирования� соб-
ственно�о�мнения,�позиции�и�отношения���любом�
пол�ченном��содержанию�[4].�Что��асается�медиа-
образования,� то� для� �спешно�о� освоения� детьми
образовательной�про�раммы,�р��оводители�детс�их
объединений�должны�брать�во�внимание�и�основ-
ные�педа�о�ичес�ие�принципы�–�а�роаматичес�ий
(моноло�ичес�ий)�и�эротематичес�ий�(вопроситель-
ный,�диало�ичес�ий).�Учитывая�тот�фа�т,�что�педа-
�о�� должен� не� толь�о� дать� определённый� объём
знаний,�но�и�нацелить�и�подтол�н�ть�об�чающе�ося
��собственном��освоению�материала,�для�об�чения
б�д�щих�представителей�СМИ�л�чше�выбрать�диа-
ло�ичес�ий�метод�[2].�Эвристичес�ий�метод�пред-
пола�ает�собственн�ю�а�тивн�ю�позицию�в�нахож-
дении�материала�[2].�При�та�ом�подходе�ш�ольни�и
вед�т�самостоятельн�ю�деятельность.�Он�подходит
для� об�чения� в� детс�ой� �онвер�ентной� реда�ции.
Одна�о�дида�тичес�ий�метод�тоже�важен,�пос�оль-
��� в� образовательной� про�рамме� пред�смотрена
теоретичес�ая� часть,� и,� �а�� правило,� в� �чебно-
тематичес�ом� плане� ей� отводится� достаточное
�оличество� часов.� В� этом� сл�чае� дида�тичес�ий
метод� просто� необходим,� но� е�о� надо� применять
с��чётом�возрастных�особенностей�ш�ольни�ов.

Для� �спешно�о� об�чения� юных� ж�рналистов
в��словиях�ма�симально�мобильной�детс�ой��онвер-
�ентной�реда�ции�возможно�использование�метода
«learning�by�doing�(об�чение�в�процессе�работы)»�[1].
Зачаст�ю� детс�ие� реда�ции� бывают� достаточно
разновозрастные:�одни�и�те�же�занятия�посещают
�чащиеся� 5� и� 11-х� �лассов.�В� подобной� сит�ации
метод�«learning�by�doing»�является�особенно��доб-
ным:�перед��аждым�«сотр�дни�ом»�детс�ой�реда�-
ции� стоит� своя� задача,� �отор�ю� он� выполняет
в�зависимости�от�свое�о�возраста.�К�том��же�при
�сложнении� и� совершенствовании� деятельности
детс�о�о� �олле�тива� пра�тичес�ая� часть� должна
занимать�ещё�большее��оличество�времени.

Пос�оль���в��ачестве�примера�базы,�на��оторой
в� настоящее� время� ведётся� работа� по� созданию
большо�о��олле�тива,�приводится�реда�ция��чебной
�азеты�«КислороД»�Дворца�пионеров�и�ш�ольни�ов
им.�Н.К.�Кр�пс�ой,�след�ет�остановиться�на�исто-
рии� развития� �олле�тива.�Изначально�ш�ольни�и
проходили�об�чение�по�образовательной�про�рам-
ме�по�основам�печатной�ж�рналисти�и.�При�разви-
тии� детс�о�о� �олле�тива� в� сторон�� �онвер�енции
изменяется�процесс�об�чения.�По�идее,�по�заверше-
нии�об�чения�ш�ольни��должен�владеть�необходи-
мыми�знаниями,��мениями�и�навы�ами�для�работы
во�всех�направлениях�ж�рналисти�и.�На�се�одняш-
ний�день�проблема�в�освоении�юн�орами-печатни-
�ами� новых� направлений� в�ж�рналисти�е� свелась
�� их� психоло�ичес�ой� не�отовности� осваивать

телевидение�и�радиовещание.�Дети�ч�вств�ют�с�о-
ванность,� стеснение,� боязнь� вести� видеозапись.
Слышать�свой��олос�на�радио�та�же�о�азалось�сво-
е�о� рода� испытанием�для� «�азетчи�ов».�Со�ласно
�чебно-тематичес�ом��план�,�психоло�ичес�ие�тре-
нин�и,�а�тёрс�ое�мастерство�проводятся�на�первом
�од��об�чения.�При�изменении�направлений�деятель-
ности�стало�необходимым�больше�времени��делять
психоло�ичес�ом�� аспе�т�� в� развитии� личности.
Если�ш�ольни�и�не�пойд�т�пост�пать�на�фа��льтеты
ж�рналисти�и,� «профессиональная»� смелость
при�одится�им�при�дальнейшей�социализации.

Та�им�образом,�при�реализации�медиаобразо-
вательно�о�прое�та�«Детс�ая��онвер�ентная�реда�-
ция»�возни�ают�проблемы�само�о�разно�о�хара�те-
ра.�Отс�тствие� техничес�о�о� оснащения�–� дале�о
не�единственный�фа�тор,�способный�затормозить
процесс�развития� �олле�тива.�Методичес�ая�база
та�же�должна�соответствовать�нововведениям.�Это
влечёт�за�собой�переработ���образовательных�про-
�рамм.�Под�отов�а�специалистов�треб�ет�дополни-
тельно�о�образовательно�о�процесса�для�них�самих,
повышение��ровня��валифи�ации.�Отс�тствие�воз-
можности�выхода�за�пределы�ш�олы�для��онвер�ен-
ции�не�является�не�ативным�фа�тором.�Ка��раз�по-
добн�ю� зам�н�тость� можно� использовать
ма�симально�полно�для�выдачи�информации.�На�о-
нец,�особенности�возрастной�психоло�ии�ставятся
во��лав����ла�при�работе�ребён�а�в��онвер�ентной
реда�ции.�Данный�аспе�т�все�да�имел�вес,�но�с�рас-
ширением�профессиональных�обязанностей�воспи-
танни�ов��олле�тива�он�стал�ещё�более�а�т�ален.

На�се�одняшний�день�воспитанни�и��он�ретно�о
�олле�тива,�работающе�о�на�базе�Дворца�пионеров
и�ш�ольни�ов� им.�Н.К.� Кр�пс�ой,� делают� первые
ша�и�в��онвер�ентной�ж�рналисти�е.�Ш�ольни�ами
постепенно�осваиваются�про�раммы�монтажа�и�вёр-
ст�и.�Первые�рез�льтаты�их�деятельности�–�а�дио-,
видео-,�фотоматериалы�и�те�сты�–�размещены�на
официальных�рес�рсах�Дворца�пионеров�и�ш�оль-
ни�ов,� что� позволяет� �оворить� о� работе� детс�ой
�онвер�ентной�реда�ции.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ

БУРЛАКОВА�И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�"орода�Красноярс�а

Мастер-�ласс�«Педа"о"ичес�ое�тестирование»�ориентирован�на�педа"о"ов,�заинтересованных�в�освоении

приёмов�проведения� тестирования.

Ключевые�слова:�тест,�тестирование,�целепола"ание,�стр
�т
ра.

Master� class� «Pedagogical� testing»� is� aimed� at� teachers�who� are� interested� in� the� development� of�methods

of�testing.

Keywords:�test,�testing,�goal-setting,�structure.

В�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е�часто�использ�ются
та��называемые�псевдотесты�или�тестовые�задания,
ино�да� их� называют� задания� в� тестовой�форме.
Отличие�псевдотестов�от�тестов�в�том,�что,�во-пер-
вых,� в� их� задании� есть� толь�о� вопрос� или� само
задание,�но�не�соблюдается�стр��т�ра�теста;�во-вто-
рых,�смешиваются��ровни��онтроля,�следователь-
но,� невозможно� выявить� с�щественные� операции
и�поставить�объе�тивн�ю�оцен��.

В� мастер-�лассе� использованы:� техноло�ия
тестирования,�приёмы�по�из�чению�и�заполнению
теста�с�использованием�деятельностных�подходов.

Цель:� ор�анизовать� деятельность� педа�о�ов
по�освоению�приёмов�проведения�педа�о�ичес�о�о
тестирования.

Материалы
 и
 обор	дование:
 презентация,
прое�тор,�но�тб��,�мини-тесты.

Предпола�аемые
рез	льтаты:
�аждый�педа�о�
из�чил� стр��т�р�� теста,� освоил� один� из� приёмов
педа�о�ичес�о�о�тестирования.

План
мастер-�ласса

1�Пра�тичес�ая�часть.�Работа�с�тестами�(30�ми-
н�т).

2.�Теоретичес�ая�часть.�Беседа-диало��(5�мин�т).
3.�Рефле�сия�«Архиватор�3,�2,�1»�(5�мин�т).

Ход�мастер-�ласса

Пра�тичес�ая�часть

Работа
с
тестами

I.�Участни�ам�мастер-�ласса�предла�ается���рас-
смотрению�стр��т�ра�теста�(инстр��ция,
те�ст
за-
дания
(вопроса),
варианты
ответов,
�люч
�
заданию

(правильные
ответы)
и
т.д.)

Вопросы
для
обс�ждения:

1.�Что�за�набор�слов�вы�видите?�(Перечень,
стр��-
т�р�.)

2.�Где�может�быть�использован�данный�перечень?
(В
ан�етировании,
тестировании.)

3.�Ка�ой�из�ответов�больше�подходит�для�темы
мастер-�ласса,�с� �чётом�то�о,� что�на�нём�прис�т-
ств�ют�педа�о�и?�(Педа�о�ичес�ое
тестирование.)

4.�Чем�можно�заняться�на�педа�о�ичес�ом�тес-
тировании?�(Из�чить,
пройти,
составить
тест.)

5.�Ка��правильно�составить�тест?�(Н�жно
опре-
делить
 темати��,
 знать
 основы
 целепола�ания,

стр��т�р�
теста,
этапы
тестирования
и
т.д.)

II.�Для�то�о�чтобы�освоить�приёмы�проведения
тестирования,��частни�ам�мастер-�ласса�предла�а-
ется� из�чить�мини-тест� «Что� я� знаю�о� тестирова-
нии?»�(приложение
1),�сравнить�е�о�с�предложен-
ной�стр��т�рой.
Вопросы
для
обс�ждения:

1.�Есть�ли�расхождения�в�стр��т�ре�мини-теста�и
из�ченной�вами�ранее�стр��т�ре?�(В
мини-тесте
нет
�люча
�
заданиям
и
отс�тств�ют
фа�торы
оцен�и.)

2.�Что�необходимо�сделать,�чтобы�составить��люч
�� заданиям?� (Из�чить
 вопросы,
 дать
 правильные
ответы
на
них,
определить
варианты
�лючей
�
зада-

ниям
(перечень,
таблица
и
т.д.).)

III.�Заполнение�мини-теста�на�входе
Участни�ам�мастер-�ласса�предла�ается�ответить

на�вопросы�мини-теста.�Далее�н�жно�заполнить��люч
��мини-тест�,� использ�я� различные� варианты� из
пра�ти�и�педа�о�ов.

П р и м е р

Вопрос
для
обс�ждения:

1.Что�помо�ло�вам�при�составлении��люча���мини-
тест�?�(Из�чение
информации,
на�лядность,
презен-
тация.)

IV.�Заполнение�мини-теста�на�выходе
Участни�и� мастер-�ласса� �орре�тир�ют� свои

ответы�в�соответствии�с�пол�ченной�информацией
и�составленным��лючом,�прид�мывают�свою�систе-
м��оцен�и�по�тест�.�(1
балл
за
�аждый
правильный
ответ,
по
ито��
6
баллов
за
тест.)

Вопросы
для
обс�ждения:

1.�Ка�ие�из�этапов�вашей�деятельности�помо�ли
вам�освоить�стр��т�р��тестирования?

2.�Что�ново�о�вы��знали�о�тестировании?

1 2 3 4 5 6 
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Теоретичес�ая�часть

Беседа-диало�
 «Роль
 тестирования
 в
 дея-

тельности
педа�о�а»

Понятие� «тест»
 ведёт� своё� происхождение
от�ан�л.� test,�что�означает�«проба,�испытание,�ис-
следование»�[1].

Педа�о�ичес�ое
тестирование
–�это�система
заданий�возрастающей�тр�дности�и�специфичес�ой
формы,� позволяющая� �ачественно� оценить� стр��-
т�р��и�измерить��ровень�знаний».

Традиционный
тест�содержит�списо��вопросов
и� различные� варианты� ответов.� Каждый� вопрос
оценивается� в� определённое� �оличество� баллов.
Рез�льтат� традиционно�о� теста� зависит� от� �оли-
чества�вопросов,�на��оторые�был�дан�правильный
ответ.�В�статье�В.С.�Аванесова�«Теория�и�методи�а
педа�о�ичес�их� измерений»� традиционный� тест
представлен��а��система�заданий,�предъявляемая
в�поряд�е��величения�сложности�в�одно�и�то�же�вре-
мя,� с� одина�овой� системой� оценивания� для� всех
тестир�емых.
Вопросы
для
обс�ждения:

1.�Ка�ие�из�вопросов�о�педа�о�ичес�ом�тестиро-
вании�в�тесте�вызвали���вас�особые�затр�днения?
(Третий
и
шестой.)

2.�Почем�?�(Недостаточно
информации
и
знаний
по
данным
вопросам.)

Педа�о�ам
 предла�ается
 тест
 с
 проблемными

вопросами
(приложение
2).

Рефле�сия�«Архиватор�3,�2,�1»

Цель� мое�о� мастер-�ласса:� по�азать� приёмы
проведения� тестирования.�Для� это�о�мною�было
ор�анизовано�мини-тестирование,�в�ходе��оторо�о
вы�из�чили�стр��т�р��теста�и�смо�ли�освоить�один
из�приёмов�педа�о�ичес�о�о�тестирования.

Педа�о�ам�предла�ается�«заархивировать�и�оз-
в�чить�приёмы,�использованные�на�мастер-�лассе:

Назовите� 3� приёма,� понравившихся� больше
все�о.

Назовите� 2� приёма,� �оторые� б�дете� исполь-
зовать�в�своей�работе.

Назовите�1�приём,��оторый�поб�ждает�(вызыва-
ет�желание)�задать�вопрос.

Приложение
1

Мини-тест

«Что�я�знаю�о�тестировании?»

Инстр��ция.�Ответьте
на
 вопросы
 теста,
 под-

чер�н�в
или
обведя
 �р�ж�ом
правильный
 вариант

ответа.

1.
Что
та�ое
педа�о�ичес�ое
тестирование?

А)�средство�измерений,�представляющее�собой
систем�� тестовых� заданий� возрастающей� тр�дно-
сти�специфичес�ой�формы,�позволяющ�ю�надёжно

и�объе�тивно�измерить� �ровень� �своения� знаний,
сформированности�навы�ов�и��мений�тестир�емых
и� выразить� рез�льтат� в� числовом� э�виваленте
(баллах);

Б)�средство�измерений�для�выражения�рез�ль-
татов�деятельности;

В)� система� тестовых� заданий� возрастающей
тр�дности� специфичес�ой�формы,� позволяющая
надёжно�и�объе�тивно�измерить��ровень��своения
знаний.

2.
Ка�ие
можно
 выделить
 основные
этапы

тестирования?

А)�под�отов�а�и�сбор�информации�для�составле-
ния�теста,�разработ�а�и�е�о��онстр�ирование,�под-
�отов�а��частни�ов�тестирования�(мотивирование),
обработ�а�теста;

Б)�разработ�а�и�е�о��онстр�ирование,�обработ-
�а�теста;

В)�целепола�ание,�под�отов�а�и�сбор�информа-
ции�для�составления�теста,�разработ�а�и�е�о��онст-
р�ирование,� под�отов�а� �частни�ов� тестирования
(мотивирование),�обработ�а�теста,�анализ�рез�ль-
татов,�озна�омление�с�рез�льтатами�тестирования.

3.
 Что
 входит
 в
 основ	
 стр	�т	ризации

целей
при
тестировании?

А)�та�сометрия�Б.С.�Бл�ма;
Б)�СОЛО-та�сономия;
В)� �ровневый� системный� подход� достижений

об�чающихся.
4.
 Ка�ими
 мо�	т
 быть
 тесты
 по
 времени

и
�оличеств	
вопросов?

А)�тесты-мин�т�и,�для�за�репления�и�провер�и
те��ще�о�материала�по�10–15�мин�т�от�5�до�10�во-
просов;� ито�овые,� э�заменационные� тесты� –
до�2�часов,�от�25�заданий�и�вопросов;

Б)�тесты-мин�т�и,�э�заменационные�тесты;
В)� тесты-мин�т�и,� ито�овые,� э�заменационные

тесты.
5.
 Что
 из
 себя
 представляет
 стр	�т	ра

теста?

А)�те�ст�задания,��люч���заданию;
Б)�инстр��ции�и��люч���заданию;
В)�инстр��ция,�те�ст�задания�(вопроса),�вариан-

ты� ответов,� �люч� �� заданию� (правильные� ответы
и�т.д.).

6.
Ка�ие
самые
поп	лярные
интернет-плат-

формы
использ	ются
для
создания
тестов?

А)�google-формы,�proprofs,�classmarker,�easy�test
maker;

Б)� google-формы,� quizlet,� proprofs,� kahoot!,
classmarker,�plickers,�easy�test�maker;

В)� google-формы,� quizlet,� kahoot!,� classmarker,
plickers,�easy�test�maker.

Ключ���тест�

1 2 3 4 5 6 
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Приложение
2

К� вопрос	� 3[2]
Та�сономия
 целей
 Б.С.
 Бл	ма� (В.S.�Bloom),

с�точ�и�зрения�большинства�разработчи�ов�педа�о-
�ичес�их�тестов,�оптимальна�и�техноло�ична,�впол-
не�приемлема�для�целей�тестирования.

В�своей��лассифи�ации�Б.С.�Бл�м�выделяет:
•
знание�названий,�имён,�фа�тов;
•
знание�определений�и�понимание�их�смысла;
•
сравнительные,�сопоставительные�знания;
•
�лассифи�ационные�знания;
•
 знание� противоположностей,� противоречий,

синонимичных�и�антонимичных�объе�тов;
•
ассоциативные�знания;
•
причинные�знания;
•
ал�оритмичес�ие�и�процед�рные�знания;
•
оценочные�знания�и�т.д.
СОЛО-та�сономия� (SOLQ� –� Structure� of� the

Observed�Learning�Outcomes)�–�новая��онцепт�аль-
ная�модель�целей�об�чения,�предложенная�К.�Би�-
сом�и�Д.�Коллисом�(С.�Biggs�and�D.�Collis).

В� ней� содержится� детальная� �лассифи�ация
�ате�орий�познавательной�деятельности,�позволя-
ющая�планировать�различные�её��ровни�в��онцеп-
т�альной�модели� содержания� теста.�Спе�тр� �ров-
ней�познавательной�деятельности,�представленный
в�СОЛО-та�сономии,�достаточно�широ�:�от�воспро-
изведения�фа�тов�и�простейших�ал�оритмов�до�раз-
нообразных�интелле�т�альных�и�пра�тичес�их��ме-
ний,�базир�ющихся�на�теории�Ж.�Пиаже�об�этапах
развития�познавательной�деятельности.�Данная�та�-
сономия�имеет�иерархичес��ю�стр��т�р�,�поэтом�
её��добно�использовать��а��для�разработ�и�инстр�-
ментария,� та�� и� при� интерпретации� рез�льтатов
педа�о�ичес�их�измерений.

Уровневый
 системный
 подход
 описания

достижений� �чащихся� положен� в� основ�� плани-
рования� содержания� тестов,� разработан� �чёными
отечественной� педа�о�ичес�ой�ш�олы,� позволяет
с�р�ппировать�рез�льтаты�об�чения�в�зависимости
от��ровней��чебной�деятельности.

Первый��ровень�связан�с�непосредственным�вос-
произведением�по�памяти�содержания�из�ченно�о
материала�и�е�о��знаванием.

Второй��ровень�предпола�ает�понимание�и�при-
менение�знаний�в�зна�омой�сит�ации�по�образц�,
а�та�же�выполнение�действий�с�чёт�о�обозначенны-
ми�правилами.�Третий��ровень�в�лючает�использо-
вание�знаний�в�измененной�или�незна�омой�сит�а-
ции�(И.Я.�Лернер,�В.П.�Беспаль�о�и�др.).

К�вопрос	� 6[3]
GOOGLE-ФОРМЫ�–�часть�офисно�о�инстр�мен-

тария�Google�Drive,�один�из�самых�быстрых�и�про-
стых�способов�создать�свой�опрос�или�тест:�пишем
задание,�выбираем�тип�ответа�(выбор�из�нес�оль-
�их�вариантов,�написание�собственно�о)�–��отово!
Пол�чившийся�тест�можно�отправить�по�эле�трон-

ной� почте� или� встроить� на� свой� сайт� с� помощью
специально�о� �ода.�Для� �с�орения�работы�добав-
ляется�пла�ин�Flubaroo�–�он�автоматичес�и�прове-
ряет�ответы��чени�ов�и�ставит�оцен�и�по�заданным
�ритериям.�Формы� совершенно� бесплатны� –� для
использования�рес�рса�н�жно�толь�о�иметь�а��а�нт
Google.

QUIZLET�(quizlet.com)
При�помощи�Quizlet�можно�создавать�тесты,��де

�чени�и�б�д�т�выбирать�верные�ответы�из�предло-
женных,�сопоставлять�изображения�и�информацию
или�вписывать�собственные�варианты.�Пользовать-
ся�очень�ле��о�–�в�интерфейсе�можно�разобраться
б��вально�за�пар��мин�т.�Quizlet�поддерживает�р�с-
с�ий�язы��и�работает�на�Android�и�iOS.�Quizlet�бес-
платный,�но�есть�и�подпис�а�Plus�за�$10,��оторая
позволит�за�р�жать�собственные��артин�и�и�созда-
вать�нео�раниченное��оличество��чебных��р�пп.

PROPROFS�(http://www.proprofs.com)
Proprofs� �отовит� тесты�на�любой�в��с�–�можно

предложить�на�выбор�один�или�нес�оль�о�вариан-
тов,�попросить�заполнить�проп�щенное�слово�или
написать� разверн�тый� ответ.� Сервис� позволяет
вставлять�в�задания�те�стовые�до��менты�и�презен-
тации,�файлы�PDF,� а� та�же� изображения,� а�дио-
и�видеофайлы.�Завершив�работ��над�тестом,�мож-
но�оставить�е�о�в�общем�дост�пе�на�сайте�Proprofs
или�встроить�на�свою�страниц�.

KAHOOT!�(getkahoot.com)
Kahoot!�позволяет�подавать�в�формате�опросов

и�тестов�ч�ть�ли�не�весь��чебный�материал.�Чтобы
наладить� обратн�ю� связь� с� �чени�ами,� можно
обы�рать� новые� темы� в�форме�простых� вопросов
и� ответов,� а� за�репить� знания� с� помощью�более
подробно�о�тестирования.�Kahoot!�рассчитан�на�при-
менение�в��лассе�–�преподаватель�по�азывает�ма-
териал�на��лавном�э�ране,�а�в�это�время�ш�ольни�и
отвечают� на� вопросы� и� обс�ждают� информацию,
использ�я�специальный��лиент�для��омпьютеров�или
бра�зер� на� смартфонах� (Android,� iOS,�Windows
Phone).�Для�то�о�чтобы�войти�в�вирт�альн�ю��ласс-
н�ю��омнат�,��чени�и�должны�ввести�специальный
�од,��оторый�пришлет�преподаватель.

CLASSMARKER�(www.classmarker.com)
В�ClassMarker�можно�делать�опросы�с�разными

форматами�ответов�–�помимо�привычных�вариан-
тов,�есть�даже�эссе.�Для�начала�работы�преподава-
телю�н�жно�создать�вирт�альный��ласс�и�разослать
при�ласительные� �оды� �чени�ам.� ClassMarker
хранит�рез�льтаты�всех�проведённых�тестов,�ведя
статисти����спеваемости.�Если���преподавателя�есть
собственная� веб-страница,� он�может� встраивать
тестовые�задания�на�неё.

PLICKERS�(https://www.plickers.com)
Мобильное� приложение� для� преподавателей,

помо�ающее� �страивать� опросы� прямо� в� �лассе.
Учащимся�выдаются�специальные�блан�и�с�вариан-
тами�ответов�(A,�B,�C�и�D)�–��слышав�вопрос,�они
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поднимают�н�жные��арточ�и,��оторые��читель�с�а-
нир�ет��амерой�смартфона.�Plickers�позволяет�ана-
лизировать� рез�льтаты� отдельно�о� ст�дента� или
из�чать� статисти��� по� всем�� �ласс�.�Приложение
работает�на�Android�и�iOS,�за�р�жается�бесплатно.

EASY�TEST�MAKER�(www.easytestmaker.com)
Самое�интересное�в�Easy�Test�Maker�–�возмож-

ность�создавать�задания,��де�н�жно�выбирать�вер-
ные�и�ложные��тверждения.�Те�сты�можно�отфор-
матировать�для��добства�чтения�на�планшете�или

с�ачать�в�форматах�.pdf�или�.doc,�чтобы�провести
тестирование� в� более� традиционном�формате.
Сервис� �меет�перемешивать�вопросы�и�варианты
ответов,�чтобы��чени�ам�было�сложнее�списывать.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy.

2. http://koi.tspu.ru/koi_books/samolyuk/lek9.htm.

3. http://www.edutainme.ru/post/7-platform-dlya-

sozdaniya-testov.
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ДЕТСКИХ  ТВОРЧЕСКИХ  КОЛЛЕКТИВОВ
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЫСОЕВА�Е.А.,�завед
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Тамбовс�о"о�областно"о�ГБОУ�ДОД�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества�–

Ре"иональный�модельный�центр�дополнительно"о�образования�детей»,�elenasysoeva@yandex.ru

Данные�ре�омендации�адресованы�р
�оводителям�самодеятельных�хорео"рафичес�их,�во�альных,�фоль�-

лорных,� театральных,�детс�их� �олле�тивов�и�мо"
т�использоваться�при�разработ�е� "одово"о�реперт
ар-

но"о�плана�детс�их�творчес�их��олле�тивов.

Ключевые� слова:� дополнительное� образование� детей,� реперт
арный� план,� творчес�ие� �олле�тивы,

хорео"рафия,�во�ал,�фоль�лорное�пение,�театр.

These�recommendations�are�addressed�to�the�heads�of�Amateur�choreographic,�vocal,�folk,�theater,�children’s

groups�and�can�be�used�in�the�development�of�the�annual�repertoire�plan�of�children’s�creative�teams.

Keywords:�additional�education�of�children,�repertoire�plan,�creative�collectives,�choreography,�vocal,�folk�singing,

theatre.

Общие�принципы�формирования

реперт�ара�детс�о�о��олле�тива

Подбор�реперт�ара�треб�ет�от�х�дожественно�о

р��оводителя� �олле�тива� чёт�о�о� перспе�тивно�о

видения� педа�о�ичес�о�о� процесса� �а�� цельной

и� последовательной� системы,� в� �оторой� �аждое

звено,��аждое�стр��т�рное�подразделение,��аждый

фа�тор� дополняют� др��� др��а,� обеспечивая� тем

самым�решение�единых�х�дожественно-творчес�их

и�воспитательных�задач.

Реперт�ар� –� основа� творчес�ой� деятельности

любо�о� х�дожественно�о� �олле�тива.�Добротный,

высо�о�ачественный�реперт�ар� стим�лир�ет� рост

исполнительс�о�о� и� х�дожественно�о�мастерства

�частни�ов�творчес�их��олле�тивов�и�одновремен-

но�способств�ет�развитию�х�дожественных�в��сов

п�бли�и.

При�подборе�реперт�ара�для�детс�их��олле�ти-

вов�след�ет��читывать,�что��аждый��олле�тив�инди-

вид�ален�в�своём�развитии,�разнообразен�по�воз-

растным� �ате�ориям� е�о� �частни�ов,� распола�ает

прис�щими�толь�о�ем��техничес�ими�и�х�дожествен-

ными�взаимоотношениями,�в�соответствии�с��ото-

рыми�р��оводителю�приходится�делать�постанов�и.

У��аждо�о��олле�тива�имеется�свой�профиль,��ро-

вень� под�отовленности� �частни�ов� �� восприятию

произведений�и�работе�над�ними.

Каждый� р��оводитель� формир�ет� реперт�ар

по-своем�,�в�основном�исходя�из��ровня�под�отов-

�и� исполнителей� и� материальных� возможностей

�чреждения.

Одна�о�есть�общие�принципы�при�формирова-

нии�реперт�ара:

–�идейно-х�дожественная�значимость;

–�а�т�альность�темы;

–�интерес��чащихся���произведению;

–�личная�профессиональная�возможность;

–�разнообразие�видов�и�жанров.

При�формировании� реперт�ара� необходимо� �

читывать�след�ющие��ритерии:

–� соответствие� возрастным�и� индивид�альным

особенностям�ребён�а;

–�дост�пность�для�понимания�и�исполнения.

Реперт�ар� определяется� поставленной� целью

и�задачами,�планом�воспитательной�работы�в��ол-

ле�тиве,�он�должен�быть�связан�с�ближними�и�даль-

ними�перспе�тивами�развития��олле�тива.
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Принципы�формирования�реперт�ара

детс�их��олле�тивов�различных

творчес�их�направлений

1.
Принципы
подбора
реперт	ара
в
во�аль-

ном
ансамбле

Вопрос�формирования� реперт�ара� все�да� был

основным� в� творчестве� во�альных� ансамблей.

От��мело�о�подбора�реперт�ара�зависят�рост�и�пер-

спе�тива� развития� �олле�тива.� Реперт�ар� должен

отвечать�след�ющим�требованиям:

–�носить�воспитательный�хара�тер;

–�быть�высо�ох�дожественным;

–�соответствовать�возраст��и�пониманию�детей;

–�соответствовать�возможностям�данно�о�испол-

нительс�о�о��олле�тива;

–� быть� разнообразным� по� хара�тер�,� содер-

жанию;

–��аждое�произведение�должно�дви�ать��олле�-

тив�вперёд�в�приобретении�тех�или�иных�навы�ов

или�за�реплять�их.

Брать�сложные�и�объёмные�произведения�не�сле-

д�ет.�Для� детей,� �оторые�б�д�т� петь,� исполнение

та�о�о� произведения� может� о�азаться� неразре-

шимой�задачей,�что�обязательно�с�ажется�на�про-

д��тивности�в�их�работе�и�может�повлечь�за�собой

�томление,�отс�тствие�интереса���дел�,��оторым�они

занимаются,�а�в�не�оторых�сл�чаях�даже�отч�ждение

от�пения�вообще�(зависит�от�хара�тера�ребён�а).

Успешный��онцертир�ющий�во�альный��олле�тив

должен�иметь�в�перечне�исполняемых�произведе-

ний� сочинения� различных� эпох� и� �омпозиторс�их

ш�ол,�отличающихся�по�стилистичес�ой�и�жанровой

направленности.�Основ��реперт�ара�мо��т�состав-

лять� сочинения� р�сс�их� и� зар�бежных� �ласси�ов,

народные�песни,�произведения�современных�авто-

ров�и�т.д.

Полноценным�и�эффе�тивным�по�своей�воспи-

тательной� роли�можно� считать� та�ой� реперт�ар,

в��отором�представлены�пять��р�пп�стилистичес�их

пластов:

д�ховные�сочинения�различных��онфессий;

сочинения�зар�бежных��омпозиторов-�ласси�ов;

сочинения��омпозиторов�р�сс�ой��лассичес�ой

ш�олы;

песни�народов�России�и�др��их�стран;

произведения�современных�р�сс�их�и�зар�беж-

ных��омпозиторов.

2.
Принципы
подбора
реперт	ара
в
детс�ом

народном
хоровом
�олле�тиве

Пра�ти�а�по�азывает,�что�наибольшие�затр�дне-

ния���начинающих�р��оводителей�детс�ой�народно-

хоровой�самодеятельности�вызывает�подбор�репер-

т�ара.

Детс�ом���олле�тив��н�жен�полноценный�в�идей-

но-х�дожественном�отношении�реперт�ар,�соответ-

ств�ющий�возрастным�и�во�альным�возможностям

юных�певцов.

Основной�принцип�в�выборе�реперт�ара�–�х�до-

жественная�ценность�то�о�или�ино�о�произведения,

предназначенно�о�для�хорово�о�исполнения.�Хоро-

шая� лиричес�ая� песня,� построенная� на� народных

интонациях,� сюжетное� полотно,� рас�рывающее

историчес�ое� прошлое� народа,�ш�точная� песня,

наполненная� здоровым�народным�юмором,� –� всё

это�сл�жит�интересным�воспитательным�материа-

лом�для�работы�в��олле�тиве.

Удачным�выбором�является�исполнение�народ-

ных�песен�«в�подлинном�виде»,�т.е.�без�обработ�и.

Именно�в�детс�ом�исполнении�наиболее�естествен-

но�б�д�т�переданы�прис�щие�народной�песне�про-

стота�и�ис�ренность�выс�азывания.

Рассмотрим,� �а�ие� народные� песни� наиболее

приемлемы�для�исполнения�детьми:

–�песни�различных�жанров:�хороводные,�плясо-

вые,�ш�точные,�свадебные,�лиричес�ие,��алендар-

ные�–�почти�все�они�подходят�детям:�дост�пность

для�детс�о�о�мышления�даёт� возможность� «обы�-

рать»�их,�что�влияет�на��ачество�хорово�о�зв�чания,

способств�ет�развитию�во�ально-хоровых�навы�ов;

–�песни�с�движением,�и�рой�охотно�исполняют

дети� разных� возрастов� и� представляет� педа�о�и-

чес��ю�ценность;

–� хороводные� песни,� различающиеся� по� тип�,

хара�тер��и�темп��исполнения;

–��алендарные�народные�песни;

–�ш�точные�песни,�с�оморошины;

–�строевые,�походные�песни.

По� мере� занятий� в� народно-хоровом� �олле�-

тиве,� е�о� �частни�и� осваивают� более� сложный

реперт�ар.� В� дальнейшем�материал� �сложняется

и�в�м�зы�альном,�и�в�во�ально-техничес�ом�отно-

шении.

Песни,�составляющие�реперт�ар�детс�о�о�народ-

но�о��олле�тива,�исполняются��а��без�м�зы�ально�о

сопровождения,� та��и�в�сопровождении�народных

инстр�ментов.

Пение�a’cappella�должно�стать�вед�щим�спосо-

бом�исполнения.�Это�особенность�р�сс�ой�народ-

но-хоровой���льт�ры.

Не�оторые�жанры,�например�част�ш�и,�плясовые,

треб�ют� инстр�ментально�о� сопровождения.�Оно

вносит� в� зв�чание� м�зы�ально�о� произведения

дополнительные��рас�и.
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Пра�ти�а� по�азывает,� что� дети�мо��т� �спешно

освоить� приёмы� и�ры� на� ��слях,� �дарных�ш�мо-

вых�инстр�ментах�(деревянные�лож�и,�б�бен,�бара-

бан�а).

3.
Принципы
подбора
реперт	ара
в
детс�ом

хорео�рафичес�ом
�олле�тиве

Социально-педа�о�ичес�ий� смысл� хорео�рафи-

чес�о�о��олле�тива�за�лючается�в�ор�аничном�со-

четании�х�дожественно-исполнительс�о�о�и�воспи-

тательно�о�процессов.�Решение�этой�задачи�связано

во�мно�ом�с�реперт�аром,�с�теми�х�дожественными

произведениями,� во�р��� �оторых� строится�работа

хорео�рафичес�о�о� �олле�тива.� От� их� �ачества,

идейно-х�дожественно�о��ровня,�социально-педа�о-

�ичес�о�о�потенциала�зависит�во�мно�ом�эффе�тив-

ность�выполняемых�хорео�рафичес�им��олле�тивом

ф�н�ций.

Соответствие� реперт�ара� детс�о�о� �олле�тива

�чебным�задачам�должно�быть�заложено�в�самом

принципе�построения��чебно-творчес�ой�работы.

Проблем��реперт�ара�приходится�решать�в�ос-

новном�в�первый�период�работы,��о�да��частни�и

овладевают�исполнительс�ими�навы�ами,�выраба-

тывают�исходные�эстетичес�ие�позиции.

Хорео�рафичес�ие�номера�должны�быть�интерес-

ны��частни�ам�и�не�представлять,�особенно�на�пер-

вом�этапе,�больших�техничес�их�и�эстетичес�их�тр�д-

ностей.

В�работе��аждо�о�детс�о�о�танцевально�о��ол-

ле�тива�с�ладываются�свои�реперт�арные�традиции,

об�словленные� рядом�фа�торов� (педа�о�ичес�ий

состав,��онтин�ент��чащихся,�наличие�той�или�иной

площад�и�для�выст�пления),�одна�о�в�целом�можно

выделить� ряд� направлений� в� работе� над� детс�им

реперт�аром,� �оторые� представляются� наиболее

плодотворными.

Ка�� правило,� основой� �онцертно�о� детс�о�о

реперт�ара� является� народно-сценичес�ий� танец,

та�� �а�� он� дост�пен� большинств�� �чащихся,� даёт

возможность� разнообразно� строить� реперт�ар,

формировать�е�о�по�степени�сложности�для��аждой

возрастной��р�ппы.

В� �аждом� ре�ионе� сохраняются� сложившиеся

с� незапамятных� времён� местные� танцевальные

особенности.�Бережное�отношение� �� ним,� пропа-

�анда�их�–�одна�из�важных�задач�самодеятельно�о

творчества.

Се�одня�пол�чила�широ�ое�распространение�сти-

лизованная�хорео�рафия,�в�основе��оторой�–�совре-

менные� эстрадные� обработ�и� народных� песен.

У� балетмейстеров� проявляется� интерес� �� новым

формам� и� выразительным� средствам� народно�о

танца.

Стилизация�народно�о�танца�–�это�е�о�поп�ля-

ризация,�возможность�вызвать�интерес���молодо�о

по�оления���исто�ам�народно�о�танца.�Необходимо

появление� �омпозиций,� �де� народная� ле�си�а

а���ратно� и� �рамотно� обо�ащается� современной

пласти�ой.

Классичес�ий� танец� должен� использоваться

с� осторожностью� при� формировании� детс�о�о

реперт�ара.�Р��оводителям�и�педа�о�ам�ансамблей

необходимо�проявлять�здесь�особый�та�т�и�ч�вство

меры.

Классичес�ий� танец� предъявляет� ряд�жёст�их

требований���исполнению,�без�соблюдения��оторых

он�теряет�свою�х�дожественн�ю�ценность�и�пере-

стаёт�быть�средством�эстетичес�о�о�воспитания.�Это

относится,�в�перв�ю�очередь,���физичес�им�данным

исполнителя,�а�та�же����ачеств��е�о�об�чения.�При

этом� важны� не� толь�о� правильность� выполнения

отдельных�па�и�техничес�их�приёмов,�но,��лавное,

точность� манеры� и� стиля� исполнения.� Поэтом�

пор�чать� та�ой�реперт�ар�можно�лишь��чащимся,

имеющим�соответств�ющие�данные.�Большой�ин-

терес�для�детс�о�о�хорео�рафичес�о�о��олле�тива

представляет�реперт�ар,�созданный�на�основе�ис-

тори�о-бытово�о�танца.�Работа�над�этим�материа-

лом�ставит�перед�исполнителями�интересные�твор-

чес�ие�задачи:�необходимость�постичь�особенности,

стиль�и�манеры�танца,�добиться�тон�ой�проработ�и

инсцениров�и,�создать�образ�определённой�эпохи,

фили�ранно�отточить�техни��,�а�та�же�предпола�а-

ет���л�блённое�прони�новение�в�м�зы�альный�ма-

териал�различных�эпох�и�стилей.�Всё�это�способ-

ств�ет��а��развитию�исполнительс�их�способностей,

та��и�общем����льт�рном��развитию�исполнителей.

Главное��словие,��оторое�должно�соблюдаться

при�подборе�и�формировании�материала�для�детс-

�ой�возрастной��р�ппы,�–�это�соответствие��ровня

х�дожественно�о� и� психоло�ичес�о�о� развития

�чащихся�тем�творчес�им�задачам,��оторые�ставит

перед�ними��он�ретная�постанов�а.

4.
Принципы
подбора
реперт	ара
в
детс�ой

театральной
ст	дии

Вопрос� формирования� реперт�ара� является

а�т�альным�для�всех�р��оводителей�детс�их�теат-

ральных��олле�тивов.�Пьес,�специально�написанных

для�а�теров-детей,�очень�мало,�но�есть�пьесы,��ото-

рые�созданы�профессиональными�драмат�р�ами�для

театров�юных�зрителей,�в�том�числе�составляющих

золотой�фонд�мировой��лассичес�ой�драмат�р�ии.
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Педа�о��� необходимо� �читывать� х�дожественн�ю

значимость�материала�и�степень�интереса���нем�

�чащихся�данно�о��он�ретно�о�возраста.

Наиболее� поп�лярными� при� выборе� детс�ой

театральной� постанов�и� являются� �омедии,� воде-

вили� и� разнообразные� с�аз�и,� что� совершенно

объяснимо� с� точ�и� зрения� возрастных� предпо-

чтений.�Учащиеся�всех�возрастов,�а�особенно�под-

рост�и,� очень� отзывчивы� на� �омичес�ое,� на� э�с-

центри��.

Жанр�пьесы-с�аз�и�(народно-бытовые,��ерои�о-

романтичес�ие,�волшебные,�сатиричес�ие,�с�аз�и-

инос�азания)�может�в�значительной�степени��дов-

летворять� интерес� подрост�ов� �� произведениям,

сочетающим� страшное� и� смешное,� возвышенное

и��омичес�ое.

Сценичес�ая�работа�над�пьесой,�в��оторой�слож-

ные�социальные��онфли�ты�рассматриваются�в�дра-

мах� личных,� семейных,� связанных� с� �л�бо�ими

д�шевными�потрясениями,�сложна�даже�для�ш�оль-

ни�ов�юношес�о�о� возраста.� Стоит� помнить,� что

для�настояще�о�понимания�отношений��ероев�в�та-

�их�произведениях���юных�а�тёров�нет�достаточно

прочной� жизненной� основы,� следовательно,� нет

необходимой�почвы�для�верно�о�развития�их�вооб-

ражения�и�эмоций�при�создании�сценичес�их�хара�-

теров.

Выбор� реперт�ара� для� детс�их� и� юношес�их

театральных� �олле�тивов� –� дело� тр�дное,� ответ-

ственное,�творчес�ое.�При�формировании�реперт�-

арно�о�плана�детс�ой�театральной�ст�дии�педа�о�,

исходя�из�индивид�альных�особенностей�и�возмож-

ностей��аждо�о��чени�а,�выбирает�наиболее�а�т�-

альное�для�е�о� воспитания�драматичес�ое�произ-

ведение.

Если�попытаться�определить�и�сформ�лировать

принципы�подбора��чебно�о�материала,�то�одним

из�первых�след�ет�назвать�про�рессивность�и�пер-

спе�тивность� реперт�ара.� То� есть� ориентацию

на� эффе�тивность,� с� �оторой� выбранная� пьеса

б�дет�способствовать�разностороннем��развитию

�чени�ов.

Если�давать��чени�ам�драматичес�ие�произве-

дения�толь�о�«по�силам»,�то�вряд�ли�это�б�дет�спо-

собствовать�развитию�всех�элементов�е�о�а�тёрс-

�ой�индивид�альности.�В�то�же�время,�если�давать

не�о�репшем��ещё��чени���произведение�заведомо

тр�дное,�значительно�превышающее�степень�слож-

ности�ранее�поставленных�произведений,�то,�хотя

это�и�отвечает�принцип��про�рессивности,��чени�

может�сы�рать�роль�не�ачественно,�а�то�да�пользы

не�б�дет�–�с�орее�вред.

Педа�о��должен,�с�одной�стороны,��меть�пред-

варительно� определить� необходимый� объём

х�дожественно�о� и� техничес�о�о� потенциала,

а� с� др��ой�–� про�нозировать,� с�меет� и� �спеет� ли

данный��чени��выработать�недостающие��ачества

и� навы�и� в� процессе� непосредственной� работы

над�ролью.

При�выборе�реперт�ара�важно�обращать�внима-

ние�не� толь�о�на�индивид�альность� �чени�а,� этап

е�о�исполнительс�о�о�развития,��ровень�а�терс�ой

и�общей���льт�ры,�но�и�дост�пность�драматичес�о-

�о�произведения�в�смысле�постижения�е�о�содер-

жания�и�формы.�Чтобы�понять,�способен�ли��чени�

охватить� масштаб� произведения,� раз�меется,

н�жно� �читывать� и� реальный� возраст� ребён�а,

и�степень�е�о�интелле�т�ально�о�развития.

Та�им� образом,� проблема� реперт�ара� все�да

была� основопола�ающей� в� х�дожественном� твор-

честве.�С�реперт�аром�связана�не�толь�о�х�доже-

ственная�направленность�ис��сства,�но�и�сам�стиль

исполнения.� Реперт�ар� �а�� сово��пность� произ-

ведений,� исполняемых� тем� или� иным� творчес�им

�олле�тивом,�составляет�основ��всей�е�о�деятель-

ности,�способств�ет�развитию�творчес�ой�а�тивно-

сти� �частни�ов,� находится� в� непрерывной� связи

с�различными�формами�и�этапами�работы,�б�дь�то

репетиция�или��онцерт,�начало�или�вершина�твор-

чес�о�о�п�ти��олле�тива.
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КВЕСТ  –  ФОРМА  ДИАГНОСТИКИ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  И  ИТОГОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  «МЫ  ВМЕСТЕ»

СОЛОДОВНИКОВА�О.М.,�ФИСЕНКО�Т.С.,�РЕННЕР�К.П.,�КАЛИТКИНА�И.В.,

ЗАХАРОВА�Е.В.,�КАЧИНА�Т.В.,�РЕННЕР�К.П.,�РЕННЕР�О.В.,

педа"о"и�дополнительно"о�образования�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело"о�озера»�".�Томс�а

Цель� �веста� «Цветы�для�мамы»�–�диа"ности�а�личностных� �ачеств�детей�6�лет.�В�разработ�е�подробно

описывается� сценарий�проведения�и"ры�и� представлены� все�диа"ностичес�ие� таблицы.�Методичес�ая

разработ�а� б
дет� полезна� педа"о"ам� дополнительно"о� образования,� работающим� с� дош�ольни�ами

и�заинтересованным�в�развитии�их�личностных��ачеств.

Ключевые�слова:�дети�дош�ольно"о�возраста,��омпле�сная�разно
ровневая�про"рамма�дополнительно"о

образования,� ито"овое�блочное� занятие,� �вест,� диа"ности�а� "отовности� ��ш�оле,� личностные� �ачества,

промеж
точная� аттестация.

The�purpose�of�the�quest�«Flowers�for�mom»�–�diagnosis�of�personal�qualities�of�children�6�years.�The�development

describes�in�detail�the�scenario�of�the�game�and�presents�all�the�diagnostic�tables.�Methodological�development

will�be�useful�for�teachers�of�additional�education,�working�with�preschoolers�and�interested�in�the�development

of�their�personal�qualities.

Keywords:�preschool�children,�complex�multi-level�program�of�additional�education,� final�block� lesson,�quest,

diagnostics�of�readiness�for�school,�personal�qualities,�intermediate�certification.

Более�10�лет�в�Центре�дош�ольни�ов�«Л�чи�и»
реализ�ется��омпле�сная�общеразвивающая�обра-
зовательная�разно�ровневая�про�рамма�«Мы�вмес-
те».�Основными�целями�про�раммы�являются��омп-
ле�сное� развитие,� воспитание� и� об�чение� детей
дош�ольно�о� возраста,� становление� начально�о
этапа� творчес�ой,� саморазвивающейся� личности
ребён�а.

Компле�сная� общеразвивающая�образователь-
ная�разно�ровневая�про�рамма�«Мы
вместе»�состоит
из�четырех�бло�ов,��аждый�из��оторых�за�анчива-
ется�ито�овым�блочным�занятием�(ИБЗ),�позволя-
ющим�оценить� степень� освоения� про�раммы� �ча-
щимися.

В�Центре�на�возрастной�параллели�детей�6�лет
реализ�ется��омпле�с�образовательных�разно�ров-
невых� про�рамм:� «Знай�ина�ш�ола»� (под�отов�а
��об�чению��рамоте),�«Считай�а-Решай�а»�(матема-
ти�а� для� дош�ольни�ов),� «Жили-были»� (развитие
речи),�«Родничо�»�(Сибиреведение�для�дош�ольни-
�ов),�«Б�дь�здоров!»�(спортивные�и�ры),�«Неваляш-
�и»�(И�ровая�ритми�а�и�хорео�рафия�для�дош�оль-
ни�ов),�«Подсолн�ше�».

В�середине� (де�абрь)�и� в� �онце� �чебно�о� �ода
(апрель-май)�педа�о�и�ор�аниз�ют�аттестационные
мероприятия�по�реализации�образовательной�про-
�раммы�(промеж�точный�и�ито�овый�мониторин�).
Целью�аттестации�является�определение��ачества
реализации� дополнительных� общеразвивающих
образовательных� про�рамм� и� их� освоения� �ча-
щимися.

Привычная�форма�проведения�ито�ово�о�блоч-
но�о�занятия�–�праздни�,�на��отором�в�рам�ах�под�о-
товленно�о�педа�о�ами�сценария�дети�по�азывают

свой��ровень�предметных�знаний�по�теме�не�в�при-
вычных�рам�ах�занятия,�а�в��словиях�празднично�о
мероприятия�перед�др��ими�детьми�и�незна�омы-
ми�взрослыми�(�а��правило�объединяется�нес�оль�о
�р�пп�детей).�Педа�о�и,� ос�ществляя� наблюдение
за�детьми,�мо��т��видеть�и�оценить�надпредметные
и�личностные��ачества�детей.

Подобная�форма�проведения�ито�ово-блочно�о
занятия� хороша,� но� она� нес�оль�о� о�раничивает
возможности�проявления��аждо�о�ребён�а.�Именно
поэтом���олле�тив�педа�о�ов,�работающий�на�па-
раллели�детей�6-летне�о�возраста,�поставил�задач�
расширить� возможности� для� диа�ности�и� прояв-
лений� �аждо�о� ребён�а.�В� рез�льтате� длительной
под�отовительной� работы� родилась� новая�форма
диа�ности�и� –� психоло�ичес�ая� диа�ностичес�ая
и�ра�–��вест.

Та���а��ИБЗ�завершало�тем��«Семья»�и�проходи-
ло�в�преддверии�8�марта,�то�название�и�ра�пол�чи-
ла�«Цветы�для�мамы».�Для�проведения�и�ры�мы�на-
меренно�выбрали�промеж�точный�мониторин�,�для
то�о�чтобы���педа�о�ов�и�родителей�ещё�оставалось
время�до��онца��чебно�о��ода�для��орре�ции�выяв-
ленных�пробелов�в�освоении�про�раммы���детей.

Почем��мы�выбрали�этот�жанр?�Психоло�ичес�ая
и�ра�–�это�все�да�мно�омерное�пространство�для
возни�новения�че�о-то�ново�о.�В�и�ре�срабатывает
синер�етичес�ий�эффе�т,��о�да�толь�о�что�пол�чен-
ный��аждым�опыт�превращается�в�новое�знание�для
всех� �частни�ов� это�о�процесса.�Цель�и�ры�–� это
все�да�не�ая�и�ровая�деятельность,�дости�н�ть��о-
тор�ю�можно�толь�о�применив�на�пра�ти�е�свои�зна-
ния,� �мения,� навы�и� (и�ровые� средства),� проявив
свои� личностные� �ачества.� При� этом� в� процессе
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достижения� и�ровой� цели� �частни�и� от�рывают
что-то�новое�в�себе,�формир�я�новые��рани�своей
личности.

Понятие�Квест�произошло�от�ан�лийс�о�о�слова
«quest»�–�при�люченчес�ая�и�ра.�Дети�всех�возрас-
тов,�да�и�родители�тоже,�охотно��частв�ют�в�при-
�лючениях.�Важнейшими�элементами�и�ры�в�жанре
�веста� являются� и�ровая� цель� (например,� спасти
�о�о-либо� или� что-либо).� А� спасти�можно� толь�о
через�проявление�своих�знаний,��мений,�решение
тр�дных�задач�и�преодоление�собственных�страхов.

Ито�овое�занятие�ор�анизовано�в��р�ппах�детей
6� лет� 1–4-�о� �одов� об�чения.� Списочный� состав
�р�пп�–�от�7�до�10�челове�.�В��р�ппе�№�1�занима-
ются�«домашние»�дети,�в��р�ппах�№�2,�3,�4,�5�–�дети,
посещающие�ДОУ.�Состав��р�пп�по��одам�об�чения�–
смешанный.

След�ет�отметить,�что�ито�овое�образовательное
событие��читывает�образовательный�запрос�стей�-
холдеров�–� родителей.�По�рез�льтатам� ан�етиро-
вания�95%�родителей�фи�сир�ют�запрос�для�педа-
�о�ов� Центра� «под�отовить� ребён�а� �� ш�оле».
Пос�оль����вест�был�ориентирован�на�детей�6�лет,
то�мы�в�мониторин��заложили�те��ачества,��оторые
помо��т�ребён���быть��спешным�в�ш�оле.

Диа�ностичес�ой�и�рой�мы�решали�ещё�одн��за-
дач�:�вовлечение�родителей�в�а�тивн�ю�э�спертн�ю
позицию.

Во�время�и�ры�дети�проходят�различные�испы-
тания�на�станциях.�На��аждой�станции�ребён���пред-
ла�ается�выполнить�задания,�подобранные�педа�о-
�ами�та�,�чтобы�родители�смо�ли��видеть�и�оценить
свое�о�ребён�а�и�др��их�детей�по�заранее�о�ово-
рённым� параметрам.�Для� это�о� родителям� были
розданы�э�спертные��арты,�в��оторых�они�фи�си-
ровали�заданные�параметры�поведения�детей.

Очень� помо�ла� нам� в� разработ�е� нашей� и�ры
�ни�а�под�реда�цией�М.Р.�Битяновой�«Пра�ти��м�по
психоло�ичес�им�и�рам�с�детьми�и�подрост�ами»,
за�что�мы�выражаем��л�бо��ю�бла�одарность��ол-
ле�тив��авторов�[1].

Описание�и�ры�(�веста)
Квест� имеет� измерительно-испытательн�ю

направленность,� даёт� возможность� провести� �а�
�оличественн�ю,� та�� и� �ачественн�ю� оцен��� до-
ш�ольной�зрелости��аждо�о��частни�а.

Цель�и�ры�–�диа�ности�а�отдельных�по�азателей
�отовности�детей�6�лет���ш�оле.

Задания� и� вся� и�ра�форм�лир�ются� на� язы�е
детей.

Наблюдение� за� деятельностью� ведётся� тремя
способами:�с�помощью�э�спертной�оцен�и�по��арте
наблюдений,�опосредованной�оцен�и�по�набор��цве-
тов�в�от�рыт�е,�сделанной�ребён�ом�и�посредством
самооцен�и��частни�ов.

Родители�а�тивно��частв�ют�в�роли�э�спертов,
заполняющих��арт��наблюдений.

Диа�ности�а� э�спертная
В� процессе� и�ры� родителям� предла�ается

провести�диа�ности���детей�6�лет,�по�след�ющим
параметрам:

•
Развитие�эмоциональной�сферы
•
Уровень�само�онтроля
•
Уровень�самооцен�и
•
Уровень�притязаний
•
Координация
•
М�зы�альность� (передача� движением� хара�-

тера�м�зы�и)
•
Синхронность
•
Умение�до�овариваться
•
Следование�инстр��ции
•
Креативность
•
Лидерство
•
Умение�доводить�начатое�до��онца
•
Бес�онфли�тное�отстаивание�своей�идеи
•
Комм�ни�ативные�навы�и
•
Внимание,�сл�ховое�и�зрительное
•
Аналитичность�(�мение�соотнести�реальность

и��артин��)
•
Навы��чтения.�Понимание�прочитанно�о
•
Ло�ичес�ое�мышление,�счёт
•
Развитие�речи
•
Тол�ование�понятий
Для� �добства� диа�ности�и� были� разработаны

э�спертные�таблицы�на��ажд�ю��р�пп��и�на��ажд�ю
станцию.�Родители�должны�были�толь�о�поставить
люб�ю�отмет���в�соответств�ющей��рафе.

Карта�наблюдений
Карта� наблюдений� подробно� рассматривалась

с�родителями�на�занятиях�в�период�под�отов�и�и�ры,
�роме� это�о� данная� �арта� прила�алась� �� �аждой
э�спертной�таблице.�В��арте�были�подробно�про-
писаны��ровни�проявления�то�о�или�ино�о�парамет-
ра.�В��арте�наблюдений���азывались�именно�те�па-
раметры,��оторые�оценивались�на�данной�станции.
1.�Эмоции�(наблюдение�ведётся�в�течение�всей

и�ры)
2� балла� –� явно� выраженные� эмоции,� бо�атые

мимичес�ие�проявления;
1� балл� –� явно� выраженные,� но� мимолётные

по�времени�или�неявно�выраженные;
0�баллов�–�эмоции�не�выражаются,�выражение

лиц�не�меняется.
2.�Зрительное�и�сл�ховое�внимание�(Поляна

небылиц)
2�балла�–�правильно�найдены�ошиб�и�в�небыли-

цах���себя�(правильно�подс�азывает�др��им�детям);
1�балл�–�найдены�не�все�ошиб�и;
0�баллов�–�ошиб�и�не�найдены.
3.�Аналитичность�(�мение�соотнести�реальность

и��артин��)�«Поляна�небылиц»
2� балла� –� соотнесены� реальность� и� �артин�а

(та��не�бывает,�потом��что…);
1�балл�–�соотнесены,�но�не�объяснено;
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0�баллов�–�не�заметили�подвоха.
4.�Навы��чтения�«Поляна�небылиц»
2�балла�–�читает�бе�ло,�понимает�прочитанное;
1�балл�–� читает�по�сло�ам,� прочитанное�пони-

мает;
0�баллов�–�читает�медленно,�тр�дно/не�читает/

не�понимает.
5.�Развитие�речи�«Поляна�небылиц»
2�балла�–�использ�ет�в�речи�сложные�со�ласо-

ванные�межд��собой�предложения;
1�балл�–�предложения��орот�ие,�но�с�ть�описана;
0� баллов�–� предложения,� не� связанные�межд�

собой,�не�по�теме.
6.�Координация�(Цветочная�поляна)
2� балла� –� �оординация� нормальная,� движения

плавные,�осан�а�развёрн�тая;
1�балл�–��оординация�нормальная,�но�движения

ребён�а�нелов�ие,���ловатые,�с�етливые;
0� баллов� –� нар�шена� �оординация,� движения

нелов�ие,�рез�ие,�осан�а�плохая.
7.�М�зы�альность�(передача�движением�хара�-

тера�м�зы�и)�(Цветочная�поляна,�Пещера)
2�балла�–�слышит�м�зы��,��спевает�в�та�т;
1�балл�–�слышит�м�зы��,�не��спевает�в�та�т;
0�баллов�–�не�слышит�м�зы��,�не��спевает�в�та�т.
8.�Синхронность�(Цветочная�поляна,�Пещера)
2� балла� –� самостоятельно� �оординир�ет� свои

действия�с�действиями�др��их;
1�балл�–��оординир�ет�свои�действия�с�дейст-

виями�др��их�после�замечания�педа�о�а;
0�баллов�–�не��оординир�ет�даже�после�заме-

чания.
9.�Следование�инстр��ции

2�балла�–�всё�выполняет�по�инстр��ции;
1� балл� –� инстр��цию� слышит,� но� выполняет

по-своем�;
0�баллов�–�инстр��цию�не�слышит/не�выполняет

заданное.
10.�Уровень�само�онтроля�(Пещера)
2� балла� –� выполняет� �словия� (держит� �лаза

за�рытыми);
1�балл�–�частично�выполняет��словия�(под�ляды-

вает);
0�баллов�–��словия�не�выполняет�(�лаза�не�за-

�рывает).
11.� Комм�ни�ативные� навы�и� (наблюдение

в�течение�всей�и�ры)
2�балла�–�нормально�ведёт�себя�в��олле�тиве,

общается� со� всеми� членами� �р�ппы,� если� треб�-
ется,�помо�ает�др��им;

1� балл� –� ведет� себя� отстраненно� от� др��их,
общается�мало;

0�баллов�–�изолирован�или�а�рессивен,�прово-
цир�ет��онфли�ты.
12.� Умение� до#овариваться� (Долина� плача.

Семейная�мастерс�ая)
2�балла�–�со�лас�ет�свои�действия�с�действиями

�р�ппы;

1�балл�–�частично�со�лас�ет�свои�действия�с�др�-
�ими;

0�баллов�–�не�пытается�до�овариваться,�делает
всё�сам.
13.� Креативность� (Долина� плача.� Семейная

мастерс�ая)
2�балла�–��веренно�предла�ает�интересные�идеи;
1�балл�–�идеи�предла�ает�тихо,�не�веренно;
0�баллов�–�не�предла�ает�идей.
14.�Лидерство
(Долина�плача)
2�балла�–�а�тивно�предла�ает,�е�о�идеи�реали-

з�ет��р�ппа;
1� балл� –� предла�ает,� �беждает,� но� е�о� идеи

не�реализ�ют;
0�баллов�–�пассивен,�не�берёт�на�себя�лидерство.
15.�Бес�онфли�тное�отстаивание�своей�идеи

(Долина�плача.�Семейная�мастерс�ая)
2�балла�–�отстаивает�свою�идею,��беждая�др��их;
1� балл� –� вяло� пытается� отстоять� свою� идею,

быстро�со�лашается�с�ч�жими;
0�баллов�–��онфли�т�ет,�не�со�лашается�с�др�-

�ими.
16.�Самооцен�а

2�балла�–�доволен�своей�работой;
1�балл�–�не�очень�доволен�своей�работой;
0�баллов�–�не�доволен�своей�работой.
17.�Уровень�притязаний�(выбор�лё��ости�зада-

ний�при�ре�истрации�и�смена��ате�ории�тр�дности
���нома)

3�балла�–�очень�тр�дные�задания;
2�балла�–�тр�дные�задания;
1�балл�–�средние�задания;
0�баллов�–�лё��ие�задания.

Диа�ности�а� прое�тивная
Для�простоты�подсчёта��аждый��частни��после

�аждо�о�испытания�пол�чает�вырезанные�из�б�ма�и
цветы�разно�о�цвета�и�размера.�В��онце�и�ры��аж-
дый� ребёно�� из� заработанных� цветов� создаёт
от�рыт���маме,��отор�ю�и�дарит�по�о�ончанию�и�ры.
Количество� цветов� и� их� расцвет�а� дают� инфор-
мацию�о� том,� �то� из� детей� с� �а�ой� �спешностью
�частвовал�в�и�ре.

Критерии�выдачи�цветов
Цветочная
 поляна� –� Цветочная�фея� вр�чает

зелёные� листи�и� для� от�рыто�� всем,� �роме� тех,
�то�от�азался�танцевать�или�мешал�остальным.

Долина
 плача� –� Несмеяна� а�тивным� вр�чает
цветы�розово�о� цвета,� неа�тивным� не� вр�чается
ниче�о.

Пещера� –� Гном� вр�чает� цветы� оранжево�о
цвета�самым�смелым,�а�тем,��то�п��ался,�подсмат-
ривал,�не�вр�чается�ниче�о.

Поляна
небылиц�–�Баба�Я�а�и�Черный��от�вр�-
чают�за��аждое�правильное�задание�цветы�фиоле-
тово�о� цвета� одина�ово�о�размера,� с�оль�о�отве-
тов,�столь�о�и�фиолетовых�цветов.
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Семейный
дом
мечты�–�Кош�а�раздаёт�цветы
яр�о-розово�о� цвета� тем,� �то� хорошо� выполнил
задания�и�при�этом�не�поссорился�ни�с��ем.�Если
ребёно��не�выполнил�задания�или�вст�пил�в��онф-
ли�т�с�др��ими,�он�не�пол�чает�ниче�о.

Семейная
мастерс�ая�–�дети�выполняют�задан-
н�ю�деятельность.�Марья-ис��сница�л�чшим�вр�ча-
ет�цветы��ол�бо�о�цвета.

Самодиа�ности�а
В��онце�и�ры��аждый��частни��оценивает��дов-

летворённость�своей�деятельностью�на�и�ре�посред-
ством�соответств�ющей�на�лей�и�СМАЙЛИКИ.

Содержание�и�ры�и�и�ровая�цель
Та�� �а�� и�ра� проводится� на�ан�не� 8� марта,

то�предла�аемая�детям�ле�енда�след�ющая:�«Злая
волшебница�Вью�а�заморозила�все�цветы,�и�теперь
дети�не�смо��т�поздравить�своих�мам�с�праздни�ов
весны.�И� толь�о� через� испытания� ребята� смо��т
победить�Вью���и�растопить�её�злодейство,�чтобы
оживить�цветы».

Помо�ать�им�б�дет�вед�щая�Цветочная�фея,��о-
торая�в��аждой��р�ппе�выберет�себе�в�помощни�и
одно�о�родителя�–�Хранителя�времени�и�п�ти,�вед�-
ще�о��р�пп��по�маршр�т��и�отслеживающе�о�вре-
менные�интервалы.

Маршр�т�б�дет�нарисован�на��арте,�перед��аж-
дым� сложным� этапом� вед�щий� достаёт� �онверт
с�инстр��цией�и�зачитывает�её.

Та�� �а�� �частв�ют�5� �р�пп,� то�дети�и�родители
б�д�т�выполнять�задания�на�пяти�станциях,�содер-
жание� �оторых� обеспечивают� педа�о�и,� вед�щие
про�раммы���детей�6�лет.

Материалы�и�требования
��ор�анизации�и�ры

1.�Пространство�для�5�станций�и�задания�на�этих
станциях,��оторые�выполняют�и�родители,�и�дети.
На�последней�станции�независимо�от�то�о,��де�о�а-
зались�дети,�дополнительно���заданиям�создаются
от�рыт�и,��оторые�фото�рафир�ются�вместе�с�ре-
бён�ом,�для�подведения��оличественных�ито�ов.

2.� Родители� становятся� э�спертами�и� �частни-
�ами,� на� �аждой� станции� их� роль� о�оваривается.
Желательно�та��прод�мывать�маршр�ты,�чтобы�дети
не�видели,�что�делают�др��ие��оманды.

3.�Карта�на�планшете�для�вед�ще�о��р�ппы.
4.� За�отов�и� цветов� разно�о� цвета� и� размера,

�оторые�б�д�т�выдаваться�при�прохождении�испы-
таний:�зелёные�цветочные�листи�и,�цветы�большо#о
и�малень�о#о�размера�–��расно�о,�жёлто�о,�сине-
�о� цвета;� цветы�одина�ово#о� размера� �ол�бо�о
цвета,�основа�для�от�рыто�,� �лей��арандаш,�фло-
мастеры.

5.�Ис��сственные�цветы�–�миним�м�5�на��ажд�ю
�оманд��(ито�о�25).

6.�Планшеты�с��артами,��онверты�с�инстр��циями.

Индивид$альные�материалы
Визит�и-�онверты�для�сбора�цветов�(можно�про-

зрачные� пап�и�формата� А5,� �оторые� �репятся� на
веревоч���и�надеваются��аждом���частни���на�шею,
на��онверте�при�леивается�полос�а�само�леющейся
б�ма�и�для�написания�ребён�ом�свое�о�имени�и��вад-
рат�для�написания�выбранной��ате�ории�сложности
заданий�(Л�–�ле��ие,�С�–�средние,�Т�–�тр�дные).

Участни�и
1.�5��р�пп�детей�6�лет,�их�родители
2.�Вед�щий
3.�Цветочная�фея.�Из�родителей�выбираем�в��аж-

дой��оманде�Хранителя�времени�и�п�ти
4.�С�азочные�персонажи,�проводящие�испытания:

царевна�Несмеяна,�Гном,�Кош�а,�Марья-ис��сница,
Баба�Я�а,�Черный��от.

Сценарий�образовательно�о�события
1.
Ре�истрация
детей

Проводится�ре�истрация�детей,�на��оторой��аж-
дый� пол�чает� прозрачный� �онверт,� подписывает
на�нем�имя.�При�ре�истрации���ребён�а�спрашива-
ют,��а�ие�задания�он��отов�выбирать�тр�дные,�сред-
ние� или� ле��ие� и� соответств�ющ�ю�б��в�� ставят
на��вадрати�е,�при�леенном����онверт�.�Дети�и�ро-
дители�расходятся�по�разным��абинетам�и�пол�ча-
ют�разные�инстр��ции.

2.
Зна�омство
детей
с
и�ровой
целью,
мо-

тивация
на
деятельность.
Установочная
ввод-

ная
для
родителей

Дети
ид�т
в
зал.
Зал
��рашен
цветочными
�ом-

позициями,
но
всё
при�рыто
белыми
полотнами.

Вед	щий.�Уважаемые�дети,�мы�собрались�с�вами
в��ан�н�важно�о�праздни�а.�Ка�о�о?
(Ответ
детей:
«8
марта».)
Верно,� а� что�это� за�праздни�?� (Ответ
детей:
 «Праздни�
Мам».)� А� что� нравится� мамам
пол�чать�в�этот�праздни�?�Ка�ие�подар�и?� (Ответ
детей:
«Цветы».)

На
этих
словах
в
зал
входит
исп��анная
Цветоч-

ная�фея.
В
это
время
на
э�ране
появляются
�лаза

Снежной
Королевы
из
одноименно�о
м�льтфильма.

Можно
записать
�олос,
�оторый
страшным
�олосом

произнесет
примерный
те�ст:
 «Не
б�дет
вам
вес-

ны,
не
б�дет
вам
цветов,
не
�йд�
я,
не
п�щ�
весн�

на
землю.
И
все
цветы
замерзн�т!»

Цветочная
фея.�Ребята,� сл�чилось�несчастье.
Злая� волшебница� Ст�жа� заморозила� все� цветы.
Говорит,�что�не�б�дет�цветов�на�праздни�,�а�значит
и�само�о�праздни�а�не�б�дет.�Вот�беда,�что�делать?

Вед	щий.
Цветочная�фея,� �спо�ойся,� посмот-
ри,� с�оль�о� �� нас� �мных� ребят.�Они� обязательно
что-ниб�дь�прид�мают.

Цветочная
фея.�Ка��мо��т�ребята�победить�зл�ю
Ст�ж�?

Вед	щий.
 Цветочная� фея,� ребята� знают,
что�холод�и�зло�можно�победить�др�жбой,�теплом
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свое�о�сердца,�взаимовыр�ч�ой�и�взаимной�поддер-
ж�ой,�любовью,�радостью.

Цветочная
фея.
Но���Ст�жи�мно�о�помощни�ов!
Их�тр�дно�б�дет�победить!

Вед	щий.
Наши�ребята�очень�смелые�и��мелые
и� всё� смо��т!� И� ещё� им� помо��т� родители.� Та�?
(ДА!!!)� Цветочная�фея,� а� ты� знаешь,� �де� ис�ать
Ст�ж��и�её�злых�помощни�ов?

Цветочная
фея.
Да,���меня�есть��арта�волшеб-
но�о��оролевства.�Ст�жа�захватила�е�о�и��держива-
ет�в�ледяном�плен�.�Но�доро�а����оролевств��тр�д-
на,�она�ведёт�через�болота,�леса,�тёмные�пещеры.
Готовы�ли� вы,� ребята?� То�да� я� вам� вр�чаю� �арты
и��онверты�помощи.�Вам�необходимо�идти�по�п�ти,
��азанном��на��арте.�Начинаем�через�5�мин�т.�(Все
выходят
на
свои
1
этапы.)

В
это
время
родителям
ещё
раз
даётся
инстр��-

ция
по
заполнению
э�спертных
таблиц,
раздаются

сами
таблицы
и
родители
присоединяются
�
детям.

3.
Этапы
испытаний

Прохождение�–�10�мин�т
1)�Пещера.�В�пещере�сидит�Гном

Инстр	�ция
из
�онверта:
«Вам�предстоит�се-
рьёзное�испытание.�Вам�необходимо�пройти�в�тем-
ноте�пещеры,�найти�и�собрать�всех�лет�чих�мышей
и�па��ов,�при�этом�не��пасть,�не�потеряться.�Вести
вас�б�дет�Гном,�он�давно�живёт�в�пещере�и��меет
видеть�в�темноте».

Действие.�Детей�выстраивают�в��олонн�,�про-
сят�за�рыть��лаза,�и�они�ид�т�через�не�оторое�про-
странство.� После� прохождения,� от�рывают� �лаза
и�собирают�в��орзин��лет�чих�мышей�и�па��ов.

Гном�за�прохождение�пещеры�вр�чает�цветы�жёл-
то�о� цвета:� самым� смелым� и� наблюдательным� –
большо�о� размера;� тем,� �то� проявил� себя� не�ве-
ренно,�–�малень�о�о;��то�п��ался,�подсматривал�–
не�пол�чает�ниче�о.�И�один�цвето��на��оманд�.
2)�Цветочная�поляна

Комментарий.
В
нашем
сл�чае
цветочная
поля-

на
предварялась
прохождением
пещеры
и
была
со-

ставной
частью
одно�о
этапа,
но
это
может
быть
и

отдельной
станцией.
Цветочная
фея
ведет
занятия

на
цветочной
поляне.

Инстр	�ция
из
�онверта:
«Вы�прошли�серьёз-
ные�испытания�и�теперь�можете�порадоваться�вме-
сте�с�Цветочной�феей,�и�наполнить�цветы�во�р���себя
своей�добротой�и�радостью».

Действие.�Дети�вместе�с�цветочной�феей�танц�-
ют�танцы,��оторые�танцевали�их�родители.�Желаю-
щие�родители�присоединяются.

После�танцев�на�цветочной�поляне�Цветочная�фея
вр�чает� �аждом�� зелёные� листи�и� для� от�рыто�
и�один�цвето��на��оманд��(приложение�2).
3)�Долина�плача

В� ней�живёт�принцесса
 Несмеяна,� �отор�ю
за�олдовала�волшебница�Гр�сть.�И�теперь�ей�при-
дётся�быть�всю�жизнь��р�стной.

Инстр	�ция
 из
 �онверта:
 «Вам� предстоит
что-то�сделать�для�Несмеяны,�чтобы�она�перестала
пла�ать».

Действие.�Дети�сами�должны�решить,�что�и��а�
они�б�д�т�делать.�(Несмеяна�3–4�мин�ты�держится,
�р�стит,� потом� �лыбается� и� бла�одарит� ребят.)
Самым�а�тивным�она�вр�чает�цветы��расно�о�цвета
большо�о�размера,�менее�а�тивным�–�малень�о�о,
неа�тивным� не� вр�чается� ниче�о.� И� один� цвето�
на��оманд�.

Второе� задание� на� этой� станции� и� для� детей,
и�для�их�родителей.�Использ�ется�при��словии,�что
первое�задание�дети�выполнили�быстро.�Задание
ориентировано�на� то,� �а��дети�и�родители�на�чи-
лись�различать�эмоции�и�эмоциональные�состояния
на�предложенных�фото�рафиях.

На� этом� этапе� (можно� сделать� подобное� и� на
любом�др��ом)���детей�есть�возможность�проявить
свою� �отовность� помо�ать� др��им� и� отразить� эт�
�отовность�на�своей�визит�е�(приложение�2).
4)�Поляна�небылиц�(вед�т
Баба�Я#а
и
Чёрный

Кот)

На�вет�ах�деревьев�висят�лист�и�с�заданиями�–
лё��ими,�средними,�тр�дными�и�очень�тр�дными.

Инстр	�ция
из
�онверта�«На�поляне�Небылиц
и�нелепиц»:�«Каждый�из�вас�б�дет�держать�э�замен
перед�самой�Бабой�Я�ой.�Вы�должны�б�дете�сами
выбирать�себе�задание�–�прочитать�или�посмотреть
�артин��� и� ответить�Бабе�Я�е� или� её� помощни��
Чёрном���от�.�Чем�больше�заданий�вы�выполните,
тем�л�чше».

Баба�Я�а� вр�чает�им�за� �аждое�правильно�вы-
полненное� задание� цветы� одина�ово�о� размера
�ол�бо�о�цвета:�с�оль�о�правильных�ответов,�столь�о
и��ол�бых�цветов.�И�один�цвето��на��оманд�.

Небылицы�и�нелепицы��а��написанные,�та��и�на-
рисованные��асаются�семейных�отношений,�семей-
но�о�быта.�Листо��с�выполненным�заданием�отда-
ется�ребён��,��а��символ�е�о�лично�о�достижения
(приложение�2).
5)�Семейный�дом�мечты�(ведёт�Кош�а�из
с�аз-

�и
«Кош�ин
Дом»)

Инстр	�ция
 из
 �онверта:
 «Вам�сейчас� пред-
стоит�построить�дом.�Строительство�дома�треб�ет
расчётов.�Необходимо�выполнить�примеры,��оторые
вам�вр�чает�хозяй�а�Кош�а.�При�правильном�ответе
вы�пол�чаете�необходимые�для�доми�а�материалы,
родители�помо�ают�строить�дом».

Дети�решают�примеры,�задачи,�пол�чают�строи-
тельные�материалы�(��би�и�строительно�о��онстр��-
тора)�и�вместе�с�родителями�строят�дом.

Кош�а� раздаёт� цветы� сине�о� цвета:� большие
тем,� �то� хорошо� решал� примеры,� �частвовал
в� построй�е� дома� и� при� этом� не� поссорился� ни
с��ем;�остальным�–�малень�ие�цветы.�Если�ребё-
но�� не� решил� примеры� или� создал� �онфли�тн�ю
сит�ацию,� то� не� пол�чает� ниче�о.� Один� цвето�
пол�чает��оманда.
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6)�Семейная�мастерс�ая�(ведет�Марья-ис��с-

ница)

Дети�выполняют�прод��тивн�ю�деятельность�вме-
сте�с�родителями.�Л�чшие�пол�чают�цветы�лилово-
�о�цвета.�И�один�цвето��на��оманд�.

На� последней� станции� всем� ребятам� даётся
за�отов�а� от�рыт�и,� �лей� и� предла�ается� достать
из�своих��онвертов�цветы�и�на�леить�на�от�рыт�и.
На� последней� станции� дети� ставят� себе� оцен��
за�прохождение��веста.�Обязательно�сделать�фото

всех��частни�ов�с�от�рыт�ами�(важно�видеть,�с�оль�о
���о�о�и��а�их�цветов).

Вед�т�те�педа�о�и,��оторые�вед�т�станции.
Родители�в�этом�процессе�не��частв�ют,�а�под-

нимаются� в� зал,� отдают� свои� э�спертные� листы
и�аплодисментами�встречают�детей,�входящих�в�зал,
�а��победителей.�Дети�дарят�мамам�свои�от�рыт�и
и�цветы.

Для��добства�прочтения�общая�схема�и�ры�све-
дена�в�таблиц�.

Этапы игры 
Исследуемый 

параметр 
Действия  

ведущего/ педагога 

Действия  
участников/ де-

тей 

Действия  
участников/ 
родителей 

Необходимые 
материалы 

Регистрация 
 

Уровень при-
тязаний 

Педагог, стоящий на регистрации 
объясняет задачу родителям и 
детям и при необходимости помо-
гает подписывать и делать выбор 
уровня заданий (легкие, средние, 
трудные) 

Дети подписывают 
на конвертах свои 
имена и выбран-
ный уровень 

Родители помо-
гают подписы-
вать 

Подготовленные 
конверты на 
веревочках, 
ручки 

Начало игры  
в общем зале 

Общая ин-
формирован-
ность 

Ведущий задает вопросы: «Что  
за праздник приближается?  
Что на этот праздник дарят?» 

Отвечают на во-
просы 

   

Введение в 
экспертную 
позицию ро-
дителей 

 Психолог Раздаются эксперт-
ные листы, выби-
рается Хранитель 
времени и пути 

Родители полу-
чают листы 
экспертной 
оценки 

конверты с ин-
струкциями 

Введение в 
игру детей 

 Цветочная фея и ведущий Получают карту  
на группу 

 Планшеты  
с картами 

Пещера.  
В пещере 
сидит гном.  
 
Примечание: 
этап «пеще-
ра» обязате-
лен перед 
Цветочной 
поляной 

Смелость.  
Умение пре-
одолеть свои 
страхи. 
Взаимная 
поддержка. 
Взаимная 
выручка 
 

«Вам предстоит серьезное испы-
тание. Вам необходимо пройти в 
полной темноте, держась за пояс 
идущего впереди, не упасть, не 
потеряться. Вести вас будет гном, 
он давно живет в пещере и умеет 
видеть в темноте. А потом, пре-
одолеть свой страх и собрать всех 
пауков и летучих мышей, которых 
вы найдете в пещере» 

Действие. Детям 
завязывают глаза, 
выстраивают их  
в колонну, и они 
идут через неко-
торое простран-
ство 

Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 

Жёлтые цветы 
большого  
и маленького 
размеров. 
И один цветок 
на команду 

Цветочная 
поляна  
 
Ведет Цве-
точная фея 

Координация. 
Музыкаль-
ность.  
Синхронность 
Следование 
инструкции 

«Вы прошли серьезные испыта-
ния, и теперь можете порадовать-
ся вместе с Цветочной феей  
и наполнить цветы вокруг себя 
своей добротой и радостью» 

Дети танцуют Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 

Зелёные листи-
ки по числу 
участников.  
И один цветок 
на команду 

Долина  
плача  
 
Принцесса 
Несмеяна, 
которую за-
колдовала 
волшебница 
Грусть  
 

Умение дого-
вариваться 
Креативность 
Лидерство 
Бесконфликт-
ное отстаива-
ние своей 
идеи  

«Вам предстоит что-то сделать 
для Несмеяны, которую заколдо-
вала волшебница Грусть, чтобы 
она перестала плакать». 
Второе задание на этой станции 
для семейных команд. Оно ориен-
тировано на то, как дети и родите-
ли научились различать эмоции  
и эмоциональные состояния  
на предложенных фотографиях 

Дети совещаются 
и веселят Не-
смеяну  
 
Дети и родители 
подбирают фото-
графии к предло-
женной эмоции - 
смайлику 

Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 
 

Сама Несмеяна 
и антураж во-
круг. 
Цветы большого 
и маленького 
размеров крас-
ного цвета.  
И один цветок 
на команду. 

Поляна не-
былиц 
 
Ведут Баба 
Яга и Черный 
кот 
На деревьях 
висят листки 
с заданиями 

Внимание 
зрительное и 
слуховое. 
Аналитич-
ность.  
Навык чтения. 
Развитие 
речи 

Мы сейчас придем на поляну 
Небылиц и нелепиц, на которой 
каждый из вас будет держать 
экзамен перед самой Бабой Ягой. 
Вы должны будете сами выбирать 
себе задание (на листках есть 
буква сложности, хотя все зада-
ния одинаковы по сложности), 
прочитать или посмотреть картин-
ку и ответить Бабе Яге. 

Дети выбирают 
задания, отвечают 
Бабе Яге, помощ-
нику Бабы Яги или 
помощнику Цве-
точной феи 

Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 

Баба Яга вруча-
ет им за каждое 
правильное 
задание цветы 
одинакового 
размера (голу-
бого цвета).  
И один цветок 
на команду. 

 

Таблица

Общая�схема�и�ры
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Ито�и�диа�ностичес�ой�и�ры-�веста
«Цветы�для�мамы»

Для�подведения�ито�ов�были�собраны�все�э�с-
пертные�листы���родителей,�все�фото�рафии�дет-
с�их��р�пп�с�от�рыт�ами�в�р��ах,�детс�ие�визит�и�–
�онверты,� на� �оторых� отмечены� детс�ая� само-
оцен�а�и�выбранный��ровень�сложности�(в�начале
и�в��онце�и�ры).

Каждый� родитель� заполнял� таблиц�� на� всех
детей��р�ппы.�Все�таблицы�были�сведены�воедино,
вычисляется� среднее� значение� по� �аждом�� пара-
метр�.

В�соответствии�с�принятой�в�центре�Л�чи�ов�ди-
а�ности�и,� параметры�объединены�в� �р�ппы:� лич-
ностные��ачества,�воспитанность,�предметные�на-
вы�и.�Та�же�подсчитан�общий�балл.�По�рез�льтатам

составлен�общий�рейтин��среди�детей� (информа-
ция�толь�о�для�педа�о�ов).

Родителям�общая�аналити�а�была�представлена
через�неделю�на�занятиях�Л�чи�ов�через�индивид�-
альные�таблицы�(приложение�3).

По�рез�льтатам�и�ры�было�проведено�обс�жде-
ние�с�педа�о�ами,�родителями,�детьми.

Педа�о�и� были� �довлетворены� проведением
данной�диа�ностичес�ой�и�ры,�та���а��возможности
�видеть�детей�в�различных�событийных�сит�ациях
стало�больше.�С�др��ой�стороны,�сами�педа�о�и�не
имели�возможности�заполнять�э�спертные�таблицы,
рез�льтаты,�пол�ченные�после�обработ�и�э�сперт-
ных�таблиц�родителей,�о�азались�для�мно�их�педа-
�о�ов� �дивительными,� спорными.�На� наш� вз�ляд,
это� хорошо,� та�� �а�� при� обс�ждении� рез�льтатов

(лёгкими, сред-
ними, трудными 
и очень труд-
ными) 

 Чем больше заданий будет вы-
полнено, тем лучше 

  Оценённый листок 
отдаётся в кон-
верт ребёнку как 
символ его лично-
го достижения 

Семейный дом 
мечты 
 
Ведёт Кошка  
 

Навыки счёта. 
Умение нахо-
дить компро-
мисс. 
Достигать 
своей цели. 
Договари-
ваться бес-
конфликтно 

Вам сейчас предстоит вместе  
с родителями построить дом. 
Строительство дома требует рас-
чётов. Необходимо выполнить 
примеры, которые вам вручает 
хозяйка Кошка, при правильном 
ответе вы получаете необходи-
мые для домика материалы,  
родители помогают строить дом 

Дети выпол-
няют приме-
ры, расчёты, 
получают 
материалы  
и строят дом, 
выполняя 
инструкцию 

Помогают детям 
прочитать инст-
рукцию при 
необходимости. 
Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 

Кубики из конст-
руктора «Строи-
тель», цветы сине-
го цвета, большие, 
и маленькие.  
И один цветок  
на команду 

Семейная  
мастерская 
 
Ведёт Марья-
искусница 

Умение дово-
дить начатое 
до конца. 
Решение 
творческих 
задач. 
Действие по 
инструкции. 
Умение дого-
вариваться. 
Бесконфликт-
ное общение 

Совместное обсуждение цели 
работы. Показ изготовления цвет-
ка из салфеток, с комментарием, 
какую работу выполняют дети 
самостоятельно и в какой родите-
ли оказывают помощь. Прогова-
ривание техники безопасности 
при работе с ножницами и каран-
дашами. Показ выполненной ра-
боты друг другу. Проговаривание 
способов использования получен-
ного продукта  

Дети выпол-
няют задание 

Родители за-
полняют листы 
экспертной 
оценки 

5 салфеток одного 
цвета для лепест-
ков, 1 зелёного 
цвета, нитки, ка-
рандаш, тесьма  
35 см (зелёная 
или золотая). 
Дети получают 
результат своей 
работы и цветы 
лилового цвета.  
И один цветок  
на команду 

На последней 
станции дети 
ставят себе 
оценку и созда-
ют открытку 
маме из полу-
ченных на эта-
пах заготовок.  
 
Ведут те, кто 
ведут станции 

Самооценка. 
Умение соз-
давать твор-
ческий про-
дукт. 
Пользоваться 
клеем 

1. Выбери из предложенных  
наклеек одну и наклей на свой 
конверт. Если ты доволен своей 

работой, то выбери , если  

не очень доволен, то , 

если не доволен, то  
2. Задача: вытащи из своего кон-
верта все, заработанные тобой 
цветы, и из них создай открытку 
маме 

Дети выпол-
няют задание 

Родители ухо-
дят в общий 
зал, готовясь  
к встрече детей-
победителей 

На последней 
станции основа 
для открыток  
и клей-карандаш. 
 
Важно: ребёнок 
должен использо-
вать все свои 
цветы; ведущий 
фотографирует 
детей с открытка-
ми (это диагности-
ческий материал) 

Общий зал 
Окончание 

Дети входят в преображенный зал, все яркие цветы, которые были укрыты белым 
полотном, открыты; на экране, на месте страшных глаз Стужи (из мультфильма 
«Снежная королева») поляна подснежников. 
Играет музыка. Родители встречают детей аплодисментами. Дети преподносят 
букет цветов Цветочной фее. 
Цветочная фея приветствует детей и родителей, объясняет, что злая стужа побеж-
дена, весне быть! Предлагает детям подарить свои открытки мамам, дети дарят 
открытки и общий танец цветов и с общей песней 

 

 

Продолжение�табл.
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педа�о�и�подробно�остановились�на�анализе�по�а-
зателей��аждо�о�ребён�а.

Родители�сраз��после�и�ры�отозвались�в�основ-
ном� положительно,� та�� �а�� были� очень� �влечены
и�самим�действом�(ино�да�настоль�о,�что�приходи-
лось�им�напоминать,�что�испытания�проходят�дети,
а� не� родители),� и� процессом� оцен�и� детей.� Был
очень�небольшой�процент�родителей,�выс�азавших
не�довольствие�по�повод��то�о,�что�их�за�р�зили�э�-
спертной�работой.�В�основном�это�были�родители,
не� �частв�ющие� а�тивно� в�жизни� свое�о� ребён�а
(в�центр�та�их�детей�приводят�или�баб�ш�и�или�няни).

Через�неделю�после�и�ры,��о�да�эмоции�нес�оль-
�о� �ле�лись,� раз�овор� с� родителями� состоялся
в�более�рациональном�р�сле.�Не�все�родители�о�а-
зались�со�ласны�с�теми�оцен�ами,��оторые�пол�чи-
ли�их�дети.�Но�все�отметили�нов�ю�возможность,
пол�ченн�ю� в� �весте,� –� �видеть� свое�о� ребён�а
в� а�тивной� прод��тивной� самостоятельной� дея-
тельности�и�сравнить�е�о�с�др��ими�детьми.�Та�же
родители�отметили,�что�одно�о�занятия�при�под�о-
тов�е���э�спертной�позиции�о�азалось�маловато.

Сами� непосредственные� �частни�и� события� –
дети�вспоминали��вест�до��онца��чебно�о��ода.�Осо-
бенно�детям�понравились�станции,��де�они�испыта-
ли�большие�эмоции� (пещера)�и� �де�они�работали
в��омандах,�самостоятельно�принимая�решения.

Наши�ре�омендации�или�анализ
совершённых�нами�ошибо�

1.�Для�детс�их�визито�-�онвертов�мы�взяли�про-
зрачные�файли�и�(м�льтифоры)�формата�А5�и�рас-
положили�их��оризонтально,�что�привело���выпаде-
нию�пол�ченных�детьми�цветов.�Из-за�че�о�от�рыт�и
о�азались� мало� информативны� с� точ�и� зрения
диа�ности�и.�Л�чше�брать�прозрачные�пласти�овые
�онверты,�за�рывающиеся�на��ноп��.

2.�Для�мно�их� родителей�о�азалось� сложно� со
спины� �знать� ребён�а,� дети� часто�работали� в� �о-
мандах,�во�р���столов�и�наблюдателям�были�видны
толь�о�их�спины.�Поэтом��при�анализе�и�ры�роди-
тели�предложили�визит���с�именем��репить�не�толь-
�о�на��р�ди,�но�и�на�спине�ребён�а.

3.� Несмотря� на� предваряющее� и�р�� занятие
�с�родителями�по�об�чению�их�работе�с�э�спертны-
ми�таблицами�и��артой�наблюдений,�мно�ие�роди-
тели�п�тались�в��ритериях�оцен�и,�из�че�о�мы�сде-
лали�вывод,�что�н�жно�выбирать�меньше�параметров
на��аждой�станции,�не�больше�4.

4.� Та�же� возни�ла� сложность� с� родителями�по
повод��объе�тивности.�Часть�э�спертов�ВСЕМ�де-
тям� ставили� высший�балл� по�ВСЕМ�параметрам.
Особенно�этим��вле�ались�баб�ш�и.�Соответствен-
но�данные�таблицы�о�азались�не�информативны.

Изначально�мы�вместе�с�родителями�решили,�что
при� обработ�е� э�спертных� таблиц� не� б�дем� �чи-
тывать� оцен�и,� данные� ребён��� е�о� собственным
родителем.�Но�при�анализе�о�азалось,�что�большин-
ство� родителей� (те,� �то� в� течение� �чебно�о� �ода
занимал�а�тивн�ю�позицию,�посещал�детс�о-роди-
тельс�ие� �р�ппы,� рефле�сивно� относился� �� роли
родителя)� наиболее� стро�о� подходили� �� оцен�е
именно�своих�детей.�Та��что��далять�при�подсчёте
их�данные�не�пришлось.
Уважаемые
�олле�и,
читающие
наш�
разработ��,

мы
хотим
вам
пожелать
смелости,
терпения
и
�дачи

при
разработ�е
новых
форм
работы
с
детьми.

Л и т е р а т � р а

Пра�ти��мпопсихоло�ичес�ими�рамсдетьмии

подрост�ами/АзароваТ.В.,Барч��О.И.,Бе�ловаТ.В.,

БитяноваМ.Р.,КоролеваЕ.Г.,Пят�оваО.М.;Подобщ.

ред.М.Р.Битяновой.СПб.:Питер, 2008. 304 с.: ил.

(Серия«Пра�тичес�аяпсихоло�ия»).

Приложение
1

Э�спертные� таблицы

Семейная мастерская 

 Параметры Эмоции Умение договариваться Креативность 
Умение доводить 
начатое до конца 

Действие по инст-
рукции 

 ФИО / баллы 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1                 

10                 

 

Семейный дом мечты 

 Параметры Эмоции 
Умение  

договариваться 
Бесконфликтное  

отстаивание своей идеи 
Логическое мыш-

ление 
Счет 

 ФИО / баллы 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1                 

10                 

 

Долина плача 

 Параметры Эмоции 
Коммуникативные 

навыки 
Креативность Лидерство 

Бесконфликтное  
отстаивание своей идеи 

 ФИО / баллы 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1                 

10                 
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Приложение
2

Описание�станций

1.
 Семейная
мастерс�ая
 «Родничо�»� (ведёт
Марья-ис��сница
–
педа�о�
Качина
Татьяна
Ви�то-

ровна)

Выполнение�прод��тивной�деятельности�вместе
с�родителями�–10�мин�т.

Необходимый
материал:�на��аждо�о��частни�а
�веста�–� 5� салфето�� одно�о�цвета�для� лепест�ов,
1�салфет�а�зелёно�о�цвета,�нит�и�можно�заменить
на�резиноч�и�для�творчества,��арандаш�(желатель-
но��лад�ий),�тесьма�или�де�оративная�лента�35�см
(зелёная�или�золотая).

Все�о�необходимо�на�50��частни�ов:
•
3�пач�и�цветных�салфето��по�100�шт���(�рас-

ные,�перси�овые�и�розовые):�1�пач�а�зелёно�о�цвет
(100�шт��);� 1� больш�ю�бобин�� или� нес�оль�о�ма-
лень�их�де�оративной�ленты�(зелёная�или�золотая)
на�один�цвето��35�см;

•
�арандаши��лад�ие�(12–14�шт��);
•
резиноч�и�для�творчества�1��па�ов�а�(100�шт��)

или�12–14�мот�ов�нито�;
•
ножницы�(12–14�шт��).
Под�отовительный
этап.
Распределить�салфет-

�и�по�5�шт���одно�о�цвета�для�лепест�ов�и�1�зелёно-
�о�для�листи�ов.�Чтобы�не�терять�время�на�мастер-
с�ой,� но� при� этом� предоставить� возможность
выбора,� все� материалы� размещаются� на� столе,
находятся�в�дост�пе.

Ор�анизационный
 этап.� За� рабочим� столом
размещаются�пары:�родитель�и�ребёно�.

Основной
этап.�Совместное�обс�ждение�цели
работы�(Спасаем…��о�о-то�и�ещё…)

По�аз�педа�о�ом�из�отовления�цвет�а�из�салфе-
то��с��омментарием,��а��ю�работ��выполняют�дети
самостоятельно� и� в� �а�ой� родители� о�азывают
помощь.� Про�оваривание� техни�и� безопасности
при�работе�с�ножницами�и��арандашами.

Выполнение
работы:

1.�Выбор�материала:� 5� салфето�� одно�о�цвета
для�лепест�ов,�1�салфет�а�зелёно�о�цвета,�нит�и,
�арандаш� (�лад�ий),� тесьма� (самостоятельное
выполнение).

2.�На�р�чивание�салфет�и�(до�середины)�на��а-
рандаш�и�сжимание
(самостоятельное
выполнение).

3.� Сбор� б�тона� вали�ом� нар�ж�� (доп�с�ается
помощь
взросло�о).

4.�За�репление�б�тона�с�помощью�нито�,��зел�и
можно�не�завязывать
(доп�с�ается
помощь
взрос-
ло�о).

5.�Добавление�листи�ов,�завязывание�ленточ�и
(доп�с�ается
помощь
взросло�о).

Ито�овый
этап.�По�аз�выполненной�работы�др��
др���.� Про�оваривание� способов� использования
пол�ченно�о� прод��та,� дети� называют� возможные
способы,�а�родители�фи�сир�ют.

2.
 Станция
 «Поляна
 Небылиц»
 (вед�щие:

Ирина
Владимировна
Калит�ина,
Татьяна
Сер�еевна

Фисен�о)

Обор	дование:

•
�артин�и�«Небылицы»:�по�7–8�шт���на��аждый
�ровень�(стартовый,�базовый,�продвин�тый);

•
прищеп�и�по��оличеств���артино�;
•
ёл�и�–�3�шт��и;
•
�арточ�и�стихотворения�(по�стро�ам);
•
рефле�сивный�лист�с�те�стом�стихотворения

(для�фи�сации�названных�Небылиц);
•
дос�а,�ма�ниты;
•
цветы�–��оло�ольчи�и�–�140�шт.,�большие�пласт-

массовые�–�5�шт.;
•
 листы�для�от�рыто�,� �лей,� �леен�и�на�столы

(по��оличеств��детей);
•
мяч.

Данный�этап�ито�ово�о�образовательно�о�собы-
тия�объединяет�две�образовательные�про�раммы,
реализ�емые�на�возрастной�параллели�детей�6�лет:
«Знай�ина�ш�ола»�(под�отов�а���об�чению��рамоте)
и�«Жили-были»�(развитие�речи).�В�данных�про�рам-
мах�ос�ществляется�преемственность�по�развитию
фонематичес�о�о�восприятия,�чтению�те�ста�и�по-
ниманию�прочитанно�о,�развитию�связной�речи.

На�данной�станции�через�подбор�заданий�ребён��
предла�ается� выбрать� �арточ��� соответств�юще�о
�ровня�(лё��ий�–�стартовый��ровень,�сложный�–�базо-
вый,�тр�дный�–�продвин�тый).�Родители�выбор�ребён�а
фи�сир�ют�в�э�спертных��артах�(приложение�1).

Поляна небылиц 

 Параметры 
Коммуникативные 

навыки 
Зрительное  

и слуховое внимание 
Аналитичность Развитие речи 

Толкование 
понятий 

Навык чтения 

 ФИО / баллы 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1                    

10                    

 

Пещера. Цветочная поляна 

 Параметры 
Коммуникативные 

навыки 
Зрительное 
внимание 

Уровень  
самоконтроля 

Музыкальность Синхронность Координация 

 ФИО / баллы 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1                    

10                    
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3.
Станция
«Долина
плача»
(Царевна
Несме-

яна)
(вед�щие:
педа�о�и
Захарова
Елена
Владими-

ровна,
Солодовни�ова
Оль�а
Михайловна)

Данный�этап�и�ры�опирается�на�образователь-
н�ю�про�рамм�� «Подсолн�ше�»,� ориентированн�ю
на�развитие�эмоционально�о�интелле�та.

Цель�этапа�–�проверить��своенные�детьми�при-
ёмы�изменения�настроения�др��о�о�челове�а�и�на-
вы�� различения� эмоций� по�фото�рафиям.� Та�� �а�
работа�идёт�в��омандном�режиме,�есть�возможность
отследить�лидерс�ие��ачества,��омм�ни�ативность,
�мение�бес�онфли�тно�отстаивать�свои�идеи.

Сценарий�занятия
Первое
задание.
Вам�предстоит�что-то�сделать

для�Несмеяны,� �отор�ю� за�олдовала� волшебница
Гр�сть,�чтобы�она�перестала�пла�ать.
Действие:�дети�сами�должны�решить,�что�и��а�

они�б�д�т�делать.�Дети�(�а��правило)�встают�в��р�-
жо�,� предла�ают� идеи,� обс�ждают� и� выполняют
задание.

Этапы 
занятия 

Задачи Ход занятия Материал 

I.
 О

р
га

н
и
за

ц
и
о
н
н
ы

й
 - Создание эмоционального 

настроя на занятие.  
- Воспитание коммуникативной 
культуры и внимания по отно-
шению к другому человеку. 
- На данном этапе и далее: 
развитие связной речи, памяти, 
внимания, навыков включённо-
го слушанья 

Приветствие.  
Дети и родители располагаются в кабинете. 
Беседа: 
- На какую станцию вы прибыли? (Ответы детей.) 
- Как вы понимаете, что такое небылицы? 

 

II
. 
В

в
е
д

е
н
и
е
 в

 т
е
м

у
 з

а
н
я
ти

я
 

- Развитие воображения. 
- На данном этапе и далее: 
мотивация на познавательную 
деятельность. 
- Активизация опыта детей 

Задание. Внимательно прослушать стихотворение, в котором 
много неточностей и реально такого не бывает. Ваша задача: 
запомнить как можно больше НЕБЫЛИЦ.  
- Стихотворение читается один раз. 
- Как вы считаете, что для этого нужно сделать? (Ответы 
детей.) 
- Внимательно слушайте и запоминайте!!! (Чёткое, нетороп-
ливое чтение стихотворения.) 
- Повторять одну и ту же Небылицу дважды нельзя.  
Чтение стихотворения 
- Дети получают мяч. Называют одну Небылицу и передают 
мяч следующему. 
- Кто помнит ещё Небылицы? 
То, что дети не запомнили, следовательно не сказали, разме-
щается на доске (по строчкам). 
Дети по очереди читают строки стихотворения. 
Итог 

Мяч. 
Педагог фиксирует 
то, что было озву-
чено ребёнком. 
Карточки со стро-
ками стихотворе-
ния. 
Цветы участникам 

II
I.
 О

с
н
о
в
н
о
й
 

Создание ситуации успеха 
каждому ребёнку 
 
 

Работа с образовательной средой кабинета. 
- Что появилось нового в кабинете? (Ответы детей.) 
- В кабинете три ёлки. На каждом дереве висят вместо шишек 
картинки. Картинки разной сложности. Как вы думаете, как 
определить, где какие картинки? (Ответы детей.) 
Задания:  
- Определитесь, с какой ёлки вы возьмёте картинку. 
- Взяв картинку, нужно найти как можно больше НЕБЫЛИЦ. 
Небылицы проговариваем родителям. Уважаемые родители, 
внимательно слушайте ребёнка, считайте правильные ответы, 
фиксируйте их 

Ёлки. 
Картинки.  
Буквы:  
Л (легкие), 
С (сложные),  
Т (трудные). 
 

Листы для фикса-
ции результатов 
каждого ребёнка 
(для родителей) 

IV
. 
И

то
г 

 Дети рассказывают о том, что они узнали на станции: 
- что понравилось на нашей станции? 
- что запомнили? 
С последней группой делаем открытки, вклеиваем цветы  

Грамоты. 
Цветы участникам 
конкурса. 
Большой цветок 
всей группе 

 

Ход�занятия

Несмеяна�3–5�мин�т� �р�стит,� потом� �лыбается
и�бла�одарит�ребят.

Второе
задание�для�родителей�и�детей�(семей-
ные��оманды).�На�столе�перемешаны��р��и�–�смай-
ли�и� с� эмоциями� и� лепест�и� с� фото�рафиями
детей,� выражающими� эмоции.� Н�жно� подобрать
�� смайли��� правильные�фото�рафии� и� составить
цвето�.

Третье
задание.�Несмеяна��оворит:�«Вот�види-
те,�ребята,�не�всем�ле��о�справляться�с�испытания-
ми,��ом�-то�приходится�помо�ать.�Кто��отов�помо-
�ать�др�зьям,�даже��о�да�самом�� тяжело?�Те,� �то
сейчас� поднял� р��и,� тот� исправляет� свою� б��в�
на��онверте.�С�«Л»�на�«С»�(он�сам�б�дет�пол�чать
теперь� задания� не� лё��ие,� а� посложнее),� с� «С»
на�«Т»�(теперь�задания�стан�т�тр�дные),�с�«Т»�на�«О»
(теперь�задания�стан�т�ОЧЕНЬ�тр�дными)».

Несмеяна�перечёр�ивает�перв�ю�б��в��и�пишет
рядом�втор�ю.
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стоятельно�определить,�что�за�м�зы�а�зв�чит,�а�та�-
же�вспомнить�движения�под�эт��м�зы��.

Ор�анизационный.�На�ор�анизационном�этапе,
во� время� проведения�ИБЗ,� лавоч�и� в� зале� были
размещены�та�им�образом,�чтобы�родители�мо�ли
наблюдать�за�детьми�и�фи�сировать�происходящее
в�своих�блан�ах,�при�этом�не�мешая�детям�пере-
дви�аться�в�любом�направлении�и�выполнять�зада-
ния�педа�о�а.

Основной
этап.�На�основном�этапе�дети�прохо-
дили�в�зал�сраз��после�выполнения�станции�«Пеще-
ра».�Они�о�азывались�на�«Цветочной�поляне»,� �де
их�ждала�Цветочная�фея�(Реннер�К.П.).�После�детей
заходили�родители�и�садились�на�лавоч�и.�Цветы,
�оторые�дети�пол�чили�на�др��их�станциях,�пере-
давались�фее,� �оторая� ставила� их� в� ваз�.�Цветы
по�назначению�должны�были�«разморозить»�полян�
и�спасти�весн�.

Далее�в�лючалась�м�зы�а.�В�течение�3�мин�т�дети
должны�были� по�азать,� нас�оль�о� они� запомнили
танцы,� из�ченные� на� под�отовительном� этапе.
При� в�лючении� «ми�са»� дети� сраз�� распознавали
название�танцев�и�вспоминали�движение,�хара�тер-
ные�для�них.�Кто-то�быстрее,��то-то�медленнее,�но
тем�не�менее�все�делали�это��спешно.�Педа�о��вы-
ст�пал�в�роли��оординатора�и�помощни�а.�Родите-
ли�отслеживали�во�время�танцев�след�ющие��аче-
ства,�преслед�емые�про�раммой�«Неваляш�и»:

•
�оординация,
•
м�зы�альность� (передача� движением� хара�-

тера�м�зы�и),
•
ч�вство�ритма.
Ито�овый
этап.�После�проведения�станции�дети

пол�чили�от�родителей�аплодисменты,�а�от�педа�о�а
заранее�вырезанные�зеленые�листья�для�от�рыт�и.

4.
 Станция
 Пещера
 и
 Цветочная
 поляна

(вед�щие:
Реннер
Оль�а
Валерьевна,
Реннер
Ксе-

ния
Сер�еевна)

Пещера.�Вед$щий�Гном
Необходимый
материал:�вырезанные�из�б�ма-

�и�страшные�па��и�и�лет�чие�мыши
Под�отовительный
этап.
Затемнение�проход-

ной��омнаты�(�оридора,�вестибюля),�превращение
�омнаты� в� пещер�,� развешивание� (перед� �аждой
�р�ппой)�па��ов�и�лет�чих�мышей.�Развешиваются
они�не�совсем�на�вид�,�а�в�незаметные�места.

Основной
этап.�Гном�выстраивает�детей�в��о-
лонн�� по� одном�,� дети� бер�т� др��� др��а� за� пояс,
за�рывают� �лаза,� чтобы� не� под�лядывать.� Гном
ведёт� �частни�ов� змей�ой�межд�� препятствиями.
По��оманде�Гнома�(не�раньше)�дети�от�рывают��ла-
за�и�пол�чают�след�ющ�ю�задач��–�собрать�в��ор-
зин��лет�чих�мышей�и�па��ов.�Здесь�прис�тств�ет
соревновательный� момент,� �то� быстрее� �видит
и�больше�соберёт.

Ито�овый
этап.�Ко�да�все�па��и�и�лет�чие�мыши
собраны,��ном�вр�чает�ребятам�цветы�и�провожает
их�на�Цветочн�ю�полян�.

Цветочная�поляна
Необходимый
материал:�но�тб���с�м�зы�аль-

ным� сопровождением,� ваза� для� цветов,� заранее
вырезанная�из�цветной�б�ма�и�трава.

М�зы�а:�ми�с�из�м�зы�альных�отрыв�ов�(«Танец
малень�их��тят»,�«Ма�арена»,�«Лет�а-ень�а»,�«Лам-
бада»�и�«Хафана»).

Под�отовительный
этап.
На�этапе�под�отов�и
��ИБЗ�с�детьми�на�занятиях�были�раз�чены�полные
версии�танцев,�после�че�о�давалось�задание�само-

Приложение 3 

Таблицы, выдаваемые родителям* 
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max 
44,5 

личностные (max 8,5) воспитанность (max 8) предметные (max 28) 

Б 42,4 1 3,5 2 1,5 8 2 1,9 1,75 1,8 7,42 1,9 1,8 2 2 2 1,6 2 2 2 2 2 2 2 1,8 27,05 

С 39,25 1 3,5 1,7 1 7,2 1,8 1,8 1,35 2 6,95 2 1,6 1,8 2 1,8 1,6 1,7 1,2 1,8 2 1,7 2 2 2 25,1 

М 34,35 1 1,5 1,8 1,7 6 1,8 1,5 1,45 1,6 6,35 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 2 2 1 1 1,8 1,2 1,5 1,4 22 
 

* Родители получали результаты только своего ребёнка. 

 

Приложение 4 

Рейтинговые таблицы для педагогов 
Рейтинг ФИ детей Суммарный результат (max 44,5) Личностные (max 8,5) Воспитанность (max 8) Предметные (max 28) 

1 Б 42,4 8 7,42 27,05 

2 П 41,9 7,7 7,54 26,75 

…      

…      

60 А 28,9 6,25 3 19,65 
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РАЗВИТИЕ  МЕТОДИКИ  ИЗУЧЕНИЯ  ТВОРЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ  УЧЁНЫХ  В  ЦЕЛЯХ  ЭКОЛОГИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮТЮКОВ�С.А.,�д.п.н.,�д.т.н.,�преподаватель�эле�тротехни�и

�олледжа�железнодорожно"о�транспорта�УрГУПС,�".�Е�атеринб
р",

МЕНЬШИКОВА�С.Н.,�зам.�дире�тора�по�
чебно-методичес�ой�работе

�олледжа�железнодорожно"о�транспорта�УрГУПС,�".�Е�атеринб
р",

АНДРЕЕВ�А.В.,��.т.н.,�р
�оводитель�ПТК�АО�«Уралтрансмаш»,�".�Е�атеринб
р"

Обс
ждаются� аспе�ты� применения� био"рафичес�о"о�метода� в�методи�е� профессионально"о� об
чения

и�е"о�
совершенствования�за�счёт�выявления�э�оло"о-педа"о"ичес�о"о�потенциала�из
чаемо"о�интелле�-

т
ально"о�наследия�известно"о�деятеля�эле�тротехничес�ой�на
�и�и� техни�и�Ни�олы�Тесла.�Предложена

методи�а� определения� 
ровней� использования� достижений�Н.� Тесла� в� педа"о"ичес�ой� деятельности.

Это� 
ровни:� иллюстративный�или�прямо"о�цитирования;� 
чебной�дисциплины� «Техничес�ое� творчество

и� патентоведение»;� образовательный,� то� есть� дида�тичес�ий� и� воспитательный;� э�оло"о-педа"о"и�о-

про"ностичес�ий�или�
ровень�системообраз
ющей�
чебной�дисциплины�«Педа"о"ичес�ая�э�оло"изированная

изобретоло"ия».� Разрабатываются� (с� использованием� на
чных� работ� сербс�о"о�мыслителя)� вопросы

э�оло"изации�прое�тирования�содержания�средне"о�и�высше"о�профессионально"о�и�профессионально-

педа"о"ичес�о"о�образования,�начиная�с�принципов�отбора�содержания�и�за�анчивая��он�ретизацией��ри-

териев�э�оло"ичности�
чебных��
рсов�и�проработ�ой�
чебных�элементов.�Подобная�методи�а�может�быть

применена�при�из
чении� творчес�о"о� наследия�др
"их�известных�деятелей�на
�и�и� техни�и.�Библио"р.

22�источ.;�табл.�0;�рис.�0.

Ключевые� слова:� био"рафичес�ий�метод,� э�оло"о-педа"о"ичес�ий� потенциал,�Ни�ола� Тесла,� на
чное

наследие,�э�оло"изация�содержания�образования.

The�purpose�of�the�present�paper�is�to�provide�the�adaptation�creative�works�Nikola�Tesla’s�for�the�teaching�in�the

sphere�vocational�and�vocational�pedagogical�education.�Discusses�aspects�of� the�biographical�method� in� the

methodology�of�vocational�training.�And�also�the�modernization�of�biographical�method�by�identifying�of�ecological

and�pedagogical�potential�Nikola�Tesla’s�scientific�heritage.�Developed�a�methodology�for�determining�the�level�of

use�of�Tesla’s�achievements�in�the�pedagogical�activity.�This�is�levels:�illustrative;�educational�discipline�“Technical

creativity� and�patent� science”;� didactic� and� socially� educational;� ecological� and�pedagogical� and�prognostic.

Developed�a�questions�of�ecologization�the�content�of�secondary�and�high�vocational�education.�Bibl.�22.�Tabl.�0.

Draw�0.

Keywords:�biographical�method,�ecological�and�pedagogical�potential,�Nikola�Tesla,�scientific�heritage,�ecologization

the�content�of�vocational�education.

Одним� из� �словий� развития� творчес�о�о� э�о-

ло�ичес�и� целесообразно�о�мышления� является,

на�наш�вз�ляд,�из�чение�в�профессиональной�ш�о-

ле�интелле�т�ально�о�наследия�известных�деятелей

на��и�и�техни�и,�а�та�же�их�био�рафий.�Био�рафи-

чес�ий�метод� пол�чил�широ�ое� распространение

в� психоло�ии� (при� анализе� хара�тера,� способно-

стей�личности)�и�социоло�ии,��де�он�является�раз-

новидностью�метода�интервью�[1–5].�По-видимом�,

в�меньшей�степени�он�применяется�в�профессио-

нальной�педа�о�и�е,�в�частности,�в�исследованиях

по�методи�е� профессионально�о� об�чения� [6–9].

Мы�рассмотрим�методичес�ие�аспе�ты�выявления

э�оло�о-педа�о�ичес�о�о� потенциала� творчес�о�о

наследия��чёных�на�примере�замечательно�о�дея-

теля� эле�тротехничес�ой� на��и� и� техни�и�Ни�олы

Тесла�[10–13].�Он�является�примером�высо�ой���ль-

т�ры�мышления�и�е�о�направленности�на�повыше-

ние�эффе�тивности�использования�естественных�ре-

с�рсов,�а�значит�и�сохранения��ачества�природной

среды�(на�ло�альном,�ре�иональном�и��лобальном

�ровнях).� Выражаясь� современным� язы�ом,� стиль

мышления�сербс�о�о��чёно�о�может�быть�охара�те-

ризован��а��э�оло�ичес�и�целесообразный.

Представляет� интерес� вопрос� использования

рез�льтатов�размышлений�и�исследований�Н.�Тес-

ла�при�повышении��валифи�ации�рабочих,�под�о-

тов�е� в� системе� средне�о� и� высше�о� профессио-

нально�о� образования� (СПО� и� ВПО)� б�д�щих

специалистов�в�сфере�транспорта,�а�та�же�ст�ден-

тов� профессионально-педа�о�ичес�их� �чебных

заведений.�Кроме�то�о,�просматривается�полезность

та�о�о�рода�анализа�для�повышения��валифи�ации

педа�о�ов�профобразования.

Н�ждается�в��точнении�термин�«э�оло�о-педа-

�о�ичес�ий�потенциал».�Под�потенциалом�обычно

понимают� либо� возможности,� либо� способности,

либо�рес�рсы.�Но�они,�даже�вместе�взятые,�не�ис-

черпывают�содержание�понятия�«потенциал».�Со-

�ласно�определению,�данном��В.А.�Митраховичем,
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педа�о�ичес�ий�потенциал�представляется��а��при-

с�щее�челове���и�соци�м��в�целом,�а�та�же�соци-

ально�значимым�предметам�и�явлениям�свойство

иметь� определённые� возможности,� способности,

рес�рсы,� направленные�на�формирование�и�раз-

витие�личности�в�процессе�её�образования.�Иначе

�оворя�–�образовывать,�развивать�и�ос�ществлять

педа�о�ичес�ие�ф�н�ции,�за�лючающиеся�в�прямом

или�опосредованном�влиянии�на�процесс�образо-

вания.�Педа�о�ичес�ий�потенциал�–�развивающее-

ся� и� эволюционир�ющее� свойство.� Е�о� динамич-

ность�об�словливает�процесс�перехода�с�бъе�тов

педа�о�ичес�о�о�процесса�из�менее�совершенно-

�о�состояния�в�более�совершенное�[14].�Опреде-

ления� э�оло�о-педа�о�ичес�о�о� потенциала� нами

в�литерат�ре�не�обнар�жено.�Соответственно,�при-

менительно� �� предмет�� наше�о� исследования,

э�оло�о-педа�о�ичес�ий� потенциал� –� прис�щее

социально� значимым� явлениям� свойство� иметь

определённые�возможности,�способности,�рес�р-

сы,� направленные� на�формирование� и� развитие

э�оло�ичес�и�целесообразно�о�мышления� (шире,

э�оло�ичес�ой���льт�ры)�об�чаемой�и�воспитыва-

емой�личности.

Наиболее� очевидное� применение� рез�льтатов

работ�Н.�Тесла�–�в�лючение�их�ори�инальных�фра�-

ментов�в�содержание�дисциплин�«Эле�тротехни�а»,

«Основы� эле�тропривода»,� «Эле�тричес�ие�маши-

ны»,�«Теория��правления»,�«История�на��и�и�техни-

�и»,�«Основы�инженерной�деятельности»,�«Введение

в� профессионально-педа�о�ичес��ю� специаль-

ность»,� «Метроло�ия,� стандартизация,� сертифи�а-

ция»�или�отдельных�разделов���рса�«Эле�тротехни-

�а� и� эле�трони�а».� Здесь�же� �местно� приводить

по�чительные� подробности�био�рафии�мыслителя

[10,�с.�17-27].�Но�это�самый�простой�вариант�ис-

пользования�е�о�творчес�о�о�наследия�(мы�бы�е�о

охара�теризовали��а��первый
�ровень
использова-

ния�–�иллюстративный�или�прямо�о�цитирования).

Этот� �ровень� дост�пен� всем� �помян�тым� выше

�ате�ориям�работни�ов,��чащейся�молодёжи�и�пе-

да�о�ов,� проходящим� под�отов��� или� повышение

�валифи�ации.� Например,� в� �олледже� железно-

дорожно�о� транспорта�УрГУПС�ст�денты� �отовили

материалы� для� небольших� (продолжительностью

до�20�мин)�сообщений,�посвящённых�анализ��изо-

бретений�Н.�Тесла,�соответств�ющих�темати�е��чеб-

но�о�занятия.�Затем�содержание�сообщений�обс�ж-

далось.�Кстати,�большой�интерес�вызвали�и�до�лады

о� достижениях� отечественных� эле�тротехни�ов.

Выст�павшие� с� сообщениями�оценивались� поощ-

рительными�баллами.�Подобно�о� рода� истори�о-

техничес�ая� информация� доводится� до� рабочих

энер�етичес�о�о� профиля� в� процессе� повышения

�валифи�ации.

Второй
�ровень
применения
достижений�Н.�Тес-

ла� –� применение� при�формировании� содержания

�чебной�дисциплины�«Техничес�ое�творчество�и�па-

тентоведение».�Здесь�широ�ое�поле�деятельности,

например,�при�выявлении�объе�тов��чебных�изоб-

ретений,��становлении�с�щности�изобретения,�е�о

единства,�выборе�объе�та�патентной�защиты,�фор-

м�лиров�е�с�щественных�призна�ов,�определении

�словий� патентоспособности� изобретений� [12].

Представляет�интерес�информация�о�борьбе�Н.�Тес-

ла�с��он��рентами�за�приоритет�своих�патентов�[10,

с.�28-58],�мысли�об�об�чении�э�спертов�Патентно�о

бюро� [10,� с.� 422].� После� прочтения� статьи� «Мои

изобретения»� можно� сделать� вывод� о� неявном

использовании� сербс�им�мыслителем� след�ющих

методов�и�средств�развития�техничес�о�о�творче-

ства:�метода�«проб�и�ошибо�»,�метода��онтрольных

вопросов,� сине�ти�и� (метод� решения� творчес�их

задач�п�тём�поис�а�анало�ий)�и�др.�В�частности,�при

чтении�им�наиз�сть�«Фа�ста»�Гёте�в�вечернем��о-

родс�ом�пар�е�Н.�Тесла��смотрел�фантастичес��ю

анало�ию�межд�� литерат�рным�образом� в� те�сте

(«….о,� дайте� �рылья� мне,� чтоб� �лететь� с� земли

и�мчаться�вслед�за�ним,�в�п�ти�не��ставая…»)�и�за-

дачей�(решённой�в�тот�же�ми�)�о�возможности�вра-

щения�ротора�эле�тродви�ателя�за�счёт�возб�жде-

ния� вращающе�ося�ма�нитно�о� поля� [10,� с.� 48].

Приведённые�в�дневни�ах�мно�очисленные�расчёты

эле�тротехничес�их�и�радиотехничес�их��стройств

(см.,� например,� [13,� с.� 120-124])� мо��т� исполь-

зоваться� при� проведении� пра�тичес�их� занятий

�чащейся�молодёжи�по�техноло�ии�и�техничес�ом�

творчеств��и�посл�жить�основой�разработ�и�соот-

ветств�ющих�методичес�их� ��азаний.� Подобно�о

рода�деятельность�нами�ос�ществлялась�в�профес-

сионально-педа�о�ичес�ом�в�зе�[15,�16],�например,

во� время� дипломно�о� прое�тирования� ст�дентов

специализаций�«Техничес�ое�творчество�и�спортив-

но-техничес�ие�дисциплины�(ор�анизация�и�об�че-

ние)»�и�«Техноло�ии�и�техноло�ичес�ий�менеджмент

в�сварочном�производстве».�Этом���ровню�исполь-

зования�рез�льтатов� исследований�Н.� Тесла� тоже

дадим��словное�наименование�–��ровень�развития

средств�техничес�о�о�творчества.

Третий
�ровень
применения�достижений�Н.�Тес-

ла,� �словно� названный� нами� образовательным,

то� есть� дида�тичес�им�и� воспитательным,� –� при-

менение� при�формировании� содержания� �чебных

дисциплин� «Методи�а� профессионально�о� об�че-

ния»,� «Психоло�ия� творчества»,� «Методичес�ое

творчество»�«Методи�а�воспитания».
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Та�,� например,� в� ле�циях� о� новом� принципе

�стройства� дви�ателей� и� трансформаторов� пере-

менно�о� то�а,� об� э�спериментах� с� переменными

то�ами� очень� высо�ой� частоты� и� их� применении

в�ис��сственном�беспроводном�освещении,�об�э�с-

периментах� с� переменными� то�ами� высо�о�о� на-

пряжения� и� высо�ой� частоты,� о� высо�очастотных

�енераторах� для� эле�тротерапевтичес�их� и� иных

целей,�об�эле�тричестве�и�др.�[11]�Н.�Тесла�посто-

янно�совершенствовал��ачество�демонстрационных

э�спериментов� (а� тем� самым�способствовал� раз-

витию�одно�о�из�основопола�ающих�принципов�ди-

да�ти�и�–�принципа�на�лядности).�Напомним,�этот

принцип�обеспечивает�применение�в��чебном�про-

цессе�разнообразных�иллюстраций,�демонстраций,

лабораторных�работ,�имитационных�моделей�[17].

Под� влиянием� чтения� тр�дов� сербс�о�о� мысли-

теля� сформ�лир�ем� данный� принцип� след�ющим

образом:� принцип� на�лядности� обеспечивает

применение� в� �чебном� процессе� разнообразных

иллюстраций,�демонстраций,�лабораторных�работ,

имитационных�моделей,�в��оторых�обязательно�рас-

сматриваются�вопросы�э�оло�ичес�ой�безопаснос-

ти�или�безопасной�жизнедеятельности.�Представ-

ляется,�что�в��помян�тых�ле�циях�Н.�Тесла�опирался

та�же� на� принципы� политехнизма� (под�отов�а

эр�дированных,��омпетентных�в�смежных�отраслях

техни�и�специалистов)�и�систематичности�(под�о-

тов�а�с�элементами�системно�о�подхода�на�приме-

ре�е�о�«Всемирной�системы�беспроводной�переда-

чи»�[10,�с.�67]).�Целесообразно�с�этой�точ�и�зрения

обратить�внимание�и�на�применение�им�(может�быть,

стихийное)� др��их� принципов�дида�ти�и�–� приро-

досообразности,� ��льт�росообразности,� целост-

ности,�демо�ратизации�и�др.�[17].

В�статье�«Мои�изобретения»�[10]�значительные

массивы� информации�мо��т� быть� �смотрены� для

анализа� хара�теристи�� творчес�ой� одарённости

личности� (аспе�ты� психоло�ии� творчества)� [18]:

зор�ость�в�поис�ах,�способ��одирования�информа-

ции�нервной�системой,�способность���свёртыванию

мыслительных� операций� и� перенос�,� обладание

та��называемым�«бо�овым�мышлением»,�цельность

восприятия,��отовность�памяти,�сближение�понятий,

�иб�ость�мышления,� способность� �� «сцеплению»

и� оценочным�действиям,� лё��ость� �енерирования

идей,�способность���доведению�до��онца,�творче-

с�ий� потенциал� личности� (способности� �� синтез�

явлений,�инте�ративные�способности),�индивид�аль-

ный� мотивационный� профиль� личности.� Та�же

на�примере�деятельности�Н.�Теслы�можно�наблю-

дать� операции� творчес�о�о� мышления� по� пред-

метно-ло�ичес�ом�� перевод�,� эвристичес�ом�

�омбинированию�и�т.п.�Та�,�имеется�описание�им

своих�мыслительных� э�спериментов� («…мои�мыс-

ленные� представления� о�азались� равноценными

реальности…»� [10,� с.� 93]).�Он� объясняет� видения

�а��рез�льтат�отражённо�о�от�моз�а�си�нала�на�сет-

чат����лаза�под�влиянием�сильно�о�возб�ждения…

затем�немин�емо�в�тиши�ночи�яр�ая��артина��а�о-

�о-то�эпизода�жизни�либо��а�о�о-то��стройства�про-

являлась� перед� е�о� �лазами�и�Н.� Тесла�даже�мо�

проводить� не�оторые� действия� с� воображённым

�стройством��а��наяв�.�Рез�льтаты�этих�мыслитель-

ных� э�спериментов� �спешно� подтверждались

на�пра�ти�е.�И�он�пишет:�«Если�моё�объяснение�вер-

но,� то� вполне� возможно� спроецировать� на� э�ран

изображение� любо�о� зад�манно�о�объе�та� и� сде-

лать�е�о�видимым.�Та�ой�про�ресс�произведёт�пере-

ворот� во� всех� человечес�их� сферах»� [10,� с.� 21];

«Мы� есть� автоматы,� полностью� �онтролир�емые

си�налами�среды,�разбросанные�повсюд�,�подобно

поплав�ам�на�поверхности�воды,�но�мы�ошибочно

принимаем�равнодейств�ющие�внешние�имп�льсы

за�свободн�ю�волю…»�[10,�с.�83-84�и�с.�173].�А�вот

мнение�а�адеми�ов�Российс�ой�а�адемии�образо-

вания�М.Н.�Бер�лавы�и�Г.А.�Бер�лавы�(2012��.)�по

вопросам� сетево�о� образования:� «…в� реальных

пра�тичес�их�сит�ациях�поведение�челове�а�в�зна-

чительной�степени�автоматизировано�за�счёт�пред-

прое�тно�о��о�нитивно�о�этапа,�при�этом�оно�реа-

лиз�ется� в� а�т�альных� стереотипах� психичес�ой

а�тивности,� собственно� в� поведенчес�их� а�тах,

в� �омм�ни�ации� и� эмоциональном�реа�ировании.

В�пра�тичес�их�сит�ациях��о�нитивные�стереотипы

а�т�ализир�ются� автоматичес�и…� Ко�нитивные

стереотипы�–��стойчивые��о�нитивные�ал�оритмы,

опирающиеся,� прежде� все�о,� на� неявные� знания,

в��оторых�априори�прис�тств�ет�страте�ия�решения

проблемы».� Та�� справедливо� ли� предположение

Н.� Теслы�об� автоматичности� челове�а� для� совре-

менных��словий,��о�да�замена�объе�тивной�реаль-

ности� вирт�альной� становится� для�мно�их� людей,

особенно�молодых,�образом�жизни?�На�наш�вз�ляд,

справедливо,�но�н�ждается�в�психоло�о-педа�о�и-

чес�ом�осмыслении.

Для�воспитательной�деятельности�педа�о�ов�про-

фоб�чения�имеет�та�же�значение�анализ�педа�о�и-

�о-этичес�их�аспе�тов�работ�сербс�о�о�мыслителя.

Например,��старел�ли�след�ющий�е�о�тезис-про�ноз:

«…светс�ая�жизнь,�современное�воспитание�и�об-

раз�жизни�женщин,�направленный�на�то,�чтобы�от-

вратить�их�от�домашних�обязанностей�и�поставить

на�один��ровень�с�м�жчинами,�неизбежно�опорочат

заложенный� в� них� обла�ораживающий�идеальный

образ,� �меньшат� способности� �� х�дожественном�
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творчеств�,� вызов�т�бесплодие�и�общее�ослабле-

ние�расы»�[10,�с.�111]?�Разве�это�не�пере�ли�ается

с�воззрениями�В.А.�С�хомлинс�о�о:�«Если�вы�хоти-

те,�чтобы�воспитанни��понимал�и�ч�вствовал��расо-

т��высо�их�морально-политичес�их�идей�(верность

Родине,�дол�,�борьба�за�светлое�б�д�щее),�добей-

тесь�то�о,�чтобы�он�понял�и�берё���расот��интимных

ч�вств.� Без� чистоты� интимных� ч�вств� немыслима

чистота� ч�вств� �ражданс�их»� [19,� с.� 259]?� Или

«Ка�ово�положение�женщины�–�та�ово�и�общество,

е�о���льт�ра.�Женс�ие�начала�в�обществе�обеспе-

чивают� е�о� стабильность,� охраняют� от� безд�хов-

ности,� �пад�а,�нравственной�м�тации»� [17].�Разве

сможет�быть�М�зой�даже��расиво�одетая,�но�с�вер-

нословящая� дев�ш�а� (а� их,� �� сожалению,� сейчас

немало�даже�в�ст�денчес�ой�среде)?�Разве�не�на-

блюдаем�мы�воочию�«призна�ов�ослабления�расы»,

выражающихся�и�в�наличии�демо�рафичес�о�о��ри-

зиса�в�РФ?�Представляется,�что�во�время�проведе-

ния��чебных�занятий�можно�обс�ждать�эти�аспе�ты

поведения�с��чащимися��чреждений�СПО�и�ВПО��а�

в�рам�ах�а�диторной,�та��и�внеа�диторной�работы

(при�разработ�е�планов�ви�торин,�дисп�тов�и�из�о-

товления� раздаточных� материалов� в� том� числе

с�цитатами�Н.�Теслы,�др��их�замечательных�людей

и�т.п.).�В�методичес�их���азаниях�форм�лир�ются

соответств�ющие� вопросы� [16,� 17].� Отмеченные

аспе�ты� а�т�альны� при� повышении� �валифи�ации

педа�о�ов�профоб�чения.

Четвёртый
 �ровень
 применения
 достижений

Н.�Тесла�–�э�оло�о-педа�о�и�о-про�ностичес�ий�или

�ровень�системообраз�ющей��чебной�дисциплины

«Педа�о�ичес�ая� э�оло�изированная� изобрето-

ло�ия».�На� этом� �ровне�рез�льтаты�размышлений

сербс�о�о�мыслителя�применяются�при�формиро-

вании�содержания�дисциплин�«Философия»,�«Безо-

пасность� жизнедеятельности»,� «Теория� систем»,

«Системотехни�а»,�разработанно�о�нами�сертифи-

цированно�о� авторс�о�о� �чебно�о� ��рса� «Методо-

ло�ия�э�оло�изации�техничес�о�о�творчества»�и�т.п.

В�частности,�при�из�чении�диале�тичес�о�о�ме-

тода�в�философии��местно�анализировать�принцип

единства�и�борьбы�противоположностей�на�приме-

ре� развития� эле�тротехничес�их� систем� постоян-

но�о�и�переменно�о�то�ов�(и�борьба�межд��этими

системами�вряд�ли�б�дет�за�ончена�в�обозримом

б�д�щем!).�Например,�для�специалистов�железно-

дорожно�о� транспорта� эта� проблема� а�т�альна,

пос�оль��� на� железных� доро�ах� использ�ются

�стройства,� работающие� �а�� на� переменном,� та�

и�на�постоянном�то�е.�Кроме�то�о,�при�ре�онстр��-

ции�ремонтных�производств�рассматриваются�и�ва-

рианты��станов�и�д��овых�печей�постоянно�о�то�а,

например,��онстр��ции�фирмы�«Э�та»,�взамен�трёх-

фазных�д��овых�эле�тропечей�малой�вместимости.

Ка��известно,�именно�Ни�ола�Тесла�способствовал

развитию� систем� трёхфазно�о� переменно�о� то�а,

чем��можно� найти� подтверждение� в� е�о� работах

[10–13].�Отметим,�что�подобный�ал�оритм�«эле�т-

ротехничес�о�о� прочтения»� вполне� реализ�ем

(с��чётом�ре�омендаций�философа�В.Г.�Горохова)

и� при� рассмотрении� –� на� примере� творчес�о�о

наследия�Тесла�–�за�ономерности�отрицания�отри-

цания,�соотношения�межд��расс�д�ом�и�раз�мом,

соотношения� межд�� теорией� и� э�спериментом

(философия�на��и�и�техни�и,�философия�социальных

и���манитарных�на��)�и�т.п.�Для���рсов�«Безопас-

ность�жизнедеятельности»�и� «Методоло�ия�э�оло-

�изации�техничес�о�о�творчества»�ф�ндаментальное

значение�имеют�е�о�статьи�«Проблемы��величения

энер�ии� человечества»,� «Ка�� �осмичес�ие� силы

определяют�наши�с�дьбы»,�«Величайшие�достиже-

ния�челове�а»,�«Энер�ия�наше�о�б�д�ще�о»,�«Ч�де-

са� б�д�ще�о»,� а� та�же�материалы�мно�их� др��их

работ�[10–13].�Та�,�в�первой�из��помян�тых�статей

Н.�Тесла�пишет:�«Мы�можем�…�доп�стить,�что�энер-

�ия�человечества�исчисляется�половиной�произве-

дения�массы�человечества�на��вадрат�не�ой�пред-

пола�аемой�с�орости»,�причём�«челове�,�одна�о,�не

ординарная�масса,�состоящая�из�вращающихся�ато-

мов�и�моле��л�и�содержащая�толь�о�теплов�ю�энер-

�ию,�он�представляет�собой�масс�,�в��отор�ю�зало-

жены�определённые�высшие�свойства,�исходящие

из� творчес�о�о� жизненно�о� начала,� �оторым� он

наделён.� Е�о�масса,� �а�� вода� в� о�еанс�ой� волне,

постоянно�меняется,�новое�приходит�на�смен��ста-

ром�.�Кроме�то�о,�он�растёт,�размножается�и��ми-

рает,�и�поэтом��свою�масс��меняет�не�толь�о�от-

дельный�индивид,�но�и�человечество�в�целом.�Самое

�дивительное�–�это�е�о�свойство��величивать�или

�меньшать� с�орость� свое�о� движения� с� помощью

прис�щей�ем��непостижимой�способности��сваивать

др���ю�по�с�ти�энер�ию�и�превращать�её�в�энер�ию

движения»�[10,�с.�107].�И�далее�обс�ждаются�наи-

более�рациональные�способы��величения�энер�ии

человечества:� �величению� массы� способств�ет

внимательное�отношение���здоровью,�полноценное

питание�и�чистая�вода,��меренность,��порядочение

привыче�,� создание� подви�ающе�о� �� развитию

семейно�о� союза,� добросовестное� отношение

�� детям� и� общепринятое� соблюдение� все�о�мно-

жества� рели�иозных� заповедей� и� �и�иеничес�их

правил�и�др.�(при�обс�ждении�этих�способов�в�ста-

тье�даются��он�ретные�предложения�по�их�реали-

зации.�–�Прим.
авторов).�Но�та�же�чрезвычайно�важ-

но� добавлять�масс�� с� более� высо�ой� с�оростью.
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Например,�«след�ет�а�тивно�препятствовать�присо-

единению�любой�массы�с�«более�низ�ой�с�оростью»,

ниже�обязательно�о�по�азателя,�треб�емо�о�за�о-

ном�со�ласно�пословице�«В�здоровом�теле�здоро-

вый�д�х».�Ведь�простое�наращивание�м�с��лат�ры,

на�что�нацелены�не�оторые�наши��олледжи,�я�при-

равниваю���прибавлению�массы�«малой�с�орости»,

и�не�стал�бы�ре�омендовать�подобное,�хотя�мои�соб-

ственные�вз�ляды�были�др��ими�в�бытность�ст�ден-

том.�Умеренные��пражнения,�обеспечивающие�н�ж-

ный�баланс�межд��д�ховным�и�физичес�им,��онечно,

важны…�Важнейшей�целью,����оторой�должно�стре-

миться,� является� воспитание,� иными� словами,

�величение�«с�орости»�вновь�добавленной�массы»

[10,�с.�109].�Обращает�на�себя�внимание�нес�оль�о

техно�ратичес�ая�манера�выс�азывания�педа�о�и-

чес�их�ре�омендаций.�Но�в�инженерно-педа�о�иче-

с�ой�ми�роцивилизации�[20]�(то�есть,��прощённо,�в

среде�педа�о�ов�профобразования�или�инженеров-

педа�о�ов),�обитатели��оторой�занимают�«по�ранич-

ное�положение»�межд��педа�о�ами�и�инженерами,

вполне�вероятно,�та�ая�манера�изъяснения�может

о�азаться��местной.�След�ет�отметить,�что�наблю-

дающееся�принижение�роли�воспитания�беспо�оит

педа�о�ов,�современных�философов�[21],�а�теперь

и�общественность:�плоды�«сетево�о»�воспитания�мо-

лодёжи�средствами�массовой�информации�–�наси-

лие�и�даже�воор�жённые�нападения�в��чреждениях

образования.� Та�же� в� целях� �величения� энер�ии

человечества�Тесла�предла�ает�изобретение�воен-

ных�средств,��правляемых�дистанционно�и�т.п.�Эти

материалы�[10–13]�мо��т�использоваться�для�э�о-

ло�изации� �помян�тых� выше� (при� рассмотрении

третье�о��ровня�применения�достижений�сербс�о-

�о�мыслителя)�принципов�дида�ти�и�и�воспитания.

Прое�тирование�содержания�профессиональной

под�отов�и� ре��лир�ется� специфичес�ими� прин-

ципами.�К�общеметодоло�ичес�им�принципам�фор-

мирования� содержания� под�отов�и� специалистов

относятся��ражданс�ая�и���манистичес�ая�направ-

ленность�содержания,�социальная�востребованность

и�об�словленность�пра�ти�ой�общественных�пере-

мен,�самотворчество,�самореализация,�самоа�т�а-

лизация,� развивающий� хара�тер� �чебно�о� мате-

риала,� инте�рированность,� взаимосвязанность

и� взаимооб�словленность� из�чаемо�о�материала.

Данные�[10–13]�мо��т�использоваться�для��он�ре-

тизации�и�послед�ющей�э�оло�изации��помян�тых

принципов.�Та�,�принцип�направленности�содержа-

ния� за�лючается� в� том,� что� содержание�об�чения

должно�быть�об�словлено�потребностями�общества

в��армоничес�и�развитой�личности�с�э�оцентриче-

с�им�типом�э�оло�ичес�о�о�сознания.�На�наш�вз�ляд,

процесс�э�оло�изации��чебных�дисциплин�не�тож-

дественен�одном��лишь�отбор��содержания,�та���а�

предпола�ает� не� толь�о� отбор� �отовых� элементов

знаний,�но�и�разработ��,�исследование,�формиро-

вание�новых.�И�здесь�неоценим�ю�помощь�прино-

сит�из�чение�дневни�овых�записей� [13],�исследо-

вание�процесса,�выражаясь�современным�язы�ом,

планирования�э�сперимента,�процед�ры�сопостав-

ления�расчётных�и�э�спериментальных�данных�и�т.п.

Понятие�«э�оло�изация�техничес�ой��чебной�дисцип-

лины»�подраз�мевает�определённ�ю��он�ретизацию:

вопросы�э�ономии�материальных�и�энер�етичес�их

рес�рсов;� степень�малостадийности� техноло�ий;

энер�оём�ость� прод��ции;� вопросы�минимизации

�щерба� внедрения� �а�о�о-либо� техноло�ичес�о�о

процесса� (например,� �меньшение� �азовыделения

при�изменении�состава�материала�изоляции)�и�т.п.

То�есть�при�переносе�из�естественнона�чных�в�тех-

ничес�ие�дисциплины� �величивается� объём� это�о

понятия.�С� �чётом� с�азанно�о,�меняется� понятие

«э�оло�ичес�ое� равновесие»� и� др.� Правомерна,

по�нашем��мнению,�постанов�а�вопроса�о��ритерии

э�оло�ичности�техничес�ой�дисциплины�(например,

выводимом�из�доли�э�оло�изированных�элементов

содержания�дисциплины�в�её�общем�объёме).�Э�о-

ло�изированная�техни�о-педа�о�ичес�ая�творчес�ая

деятельность,�выст�пая��а��определённая�целост-

ность,� имеет� инте�ративный� хара�тер� и� поэтом�

может�быть�одним�из�оснований�для�э�оло�изации

(�а��ито��реализации�одно�о�из�способов�инте�ра-

ции�–�э�страполяции)�содержания�техничес�их�дис-

циплин.�Инте�рир�ющим�фа�тором�та�же�является

типовая��омпле�сная�профессиональная�задача�под-

�отов�и�инженеров-педа�о�ов�(педа�о�ов�профоб�-

чения)���э�оло�изированной�деятельности.�В�связи

со� с�азанным�и� задачами�настояще�о�исследова-

ния�среди�сово��пности�принципов�отбора�содер-

жания�образования�обратили�внимание�на�форм�-

лирование�и�разработ����ритериев�применимости

след�ющих:�на�чности,�инте�рации�видов��чебной

деятельности,� создания� о�р�жающей� �чебной

среды,�природосообразности�[16,�с.�70].�С��чётом

описанно�о�выше�метода�мысленно�о�(то�есть�без

расходования� природных� рес�рсов,� а� значит,

э�оло�ично�о)�прое�тирования�объе�тов�творчества

Н.� Тесла� в� процессе� исследования� предложено

� �совершенствовать� апробированный� ранее� при

формировании� �чебно�о� материала� и� принцип

э�оло�ичес�о�о�прое�тирования�техни�о-педа�о�и-

чес�их�объе�тов�с�использованием�средств�педа�о-

�изированной�и�э�оло�изированной�изобретоло�ии.

Данный� принцип,� на� наш� вз�ляд,� способств�ет

повышению� степени� равновесности� процессов
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в�техносфере.�Критерием�е�о�применимости�сл�жит

наличие�в�отбираемом�(или�вновь�прое�тир�емом

с�использованием� средств� э�оло�ично�о� техни�о-

педа�о�ичес�о�о�творчества)�содержании�сведений

о�п�тях��тилизации��стройств,�материалов,�отходов

и� т.п.� Э�оло�ичес�и� проработанными� пола�аются

�чебные�элементы,�для��оторых�имеются�содержа-

тельные,��онтрольно-оценочные�и�деятельностные

�омпоненты,�способств�ющие��своению�этих�эле-

ментов�с�позиций�э�оло�ичес�ой���льт�ры.�Целесо-

образно,��а���же�отмечалось,�выявлять�долю�э�оло-

�изированных� элементов� содержания� �чебной

техничес�ой�дисциплины�в�её�общем�объёме.

Та�им�образом,�из�чение�произведений�Ни�олы

Тесла� несомненно� способств�ет� э�оло�изации

содержания� профессионально-педа�о�ичес�ой

деятельности,�пос�оль���имеют�значимый�э�оло�о-

педа�о�ичес�ий� потенциал,� �оторый� реализ�ем

и�востребован�в�рам�ах�педа�о�ичес�ой�э�оло�изи-

рованной�изобретоло�ии.�К�сожалению,�этот�потен-

циал� по�а� в� недостаточной� степени� задействован

в� СПО,� хотя� может� способствовать� достижению

ис�омо�о� современной� педа�о�и�ой� синер�ети-

чес�о�о�эффе�та�[20,�22].�Для�ли�видации�это�о�про-

бела,�а�та�же�отдавая�дань��важения�знаменитом�

сербс�ом���чёном��и�инженер�,�полезно�на�основе

предложенных�выше�положений�провести�систем-

ные� исследования� и� под�отовить� �� изданию

соответств�ющие��чебные�пособия�и�моно�рафии

с��чётом�послед�юще�о�ор�анолептичес�о�о�и�стр��-

т�рно-ф�н�ционально�о� анализа� их� дида�тичес�их

возможностей.�Представляется,�что�разработанная

методи�а� определения� �ровней� использования

достижений�Н.�Тесла�в�профессионально-педа�о�и-

чес�ой�деятельности�может�быть�применена�при�из�-

чении�творчес�о�о�наследия,�в�частности,�В.В.�Петро-

ва,�М.О.�Доливо-Добровольс�о�о,�М.В.�Ломоносова,

Д.И.�Менделеева,�В.Е.� Гр�м-Гржимайло� и�мно�их

др��их�известных�деятелей�на��и�и�техни�и.
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Адаптация�ст�дентов���об�чению�в�в�зе�является
а�т�альной� современной� проблемой,� потом�� что
от��спешности�процесса�адаптации�сильно�зависит
дальнейшая�профессиональная��арьера�и�личност-
ное�развитие�б�д�ще�о�специалиста.�Наиболее��яз-
вимыми�во�мно�их�отношениях�являются�ст�денты
перво�о���рса.�Условия�об�чения�в�ш�олах,�вып�с�-
ни�ами��оторых�является�большинство�перво��рс-
ни�ов,�не�совпадают�с��словиями�об�чения�в�в�зе.
Именно�поэтом��бывшем��ш�ольни���необходимо
адаптироваться���новым�требованиям,�др��ой�ор�а-
низации��чебно�о�процесса.

С� одной� стороны,� перво��рсни�� должен� про-
являть� больш�ю� самостоятельность� и� а�тивность
в�освоении�знаний,�с�др��ой�стороны�–�это�треб�ет
большей� ответственности� за� своё� образование,
ст�дент�в�большей�степени,�чем�ш�ольни�,�должен
ор�анизовывать� своё� образовательное� простран-
ство.�Это�один�пласт�проблемы.�Первый� �од�об�-
чения� в� в�зе� является� стрессом� для� ст�дентов:
проблемы� с� финансами,� жилищные� проблемы,
самостоятельное�обеспечение�себя�питанием,�слож-
ность� с� обработ�ой�большо�о� �оличества� инфор-
мации�являются�постоянными�сп�тни�ами�ст�ден-
чес�ой�жизни�и��чебной�деятельности.

Кроме�то�о,�об�чение�в�в�зе�является�профес-
сиональным�об�чением,�поэтом����перво��рсни�а
происходит�первичная�профессиональная�социали-
зация�и�начинается�вхождение�в�профессиональ-
н�ю�деятельность,�что�та�же�влечёт�за�собой�адап-

тационные�процессы,�толь�о��же����он�ретной�про-
фессиональной�деятельности.�В�этой�связи�иссле-
дование� процесса� адаптации� перво��рсни�ов
���чебной�среде�приобретает�особ�ю�а�т�альность,
пос�оль��� предоставляет� возможность� на� основе
своих� рез�льтатов� построить� эффе�тивн�ю� про-
�рамм�� психоло�ичес�о�о� сопровождения� перво-
��рсни�ов.

Проблема�адаптации����словиям��чебно�о�заве-
дения�стала�подробно�из�чаться�с�момента�пере-
ориентации�системы�образования�в�сторон����ма-
низации� и� реализации� индивид�ально�о� подхода
��об�чению.�Теоретичес�ие�основания�и�эмпириче-
с�ие�исследования�данной�темы�изложены�в�работах
Г.В.�Безюлевой,�С.В.�Васильевой,�Т.Д.�Д�бовиц�ой,
Н.Г.�Колызаевой,�И.В.�Коровиной,�С.Т.�Посоховой.

Адаптация� в� общем� смысле� рассматривается
�а�� приспособление� �� изменяющимся� внешним
и�вн�тренним��словиям.

Адаптация�челове�а�имеет�два�аспе�та:�биоло-
�ичес�ий�и�психоло�ичес�ий.�Биоло�ичес�ий�аспе�т
в�лючает� в� себя� приспособление� ор�анизма
���стойчивым�и�изменяющимся��словиям�внешней
среды.�Психоло�ичес�ий�аспе�т�адаптации�–�это�при-
способление�челове�а���жизни�в�обществе�в�соот-
ветствии�с�требованиями�это�о�общества�и�с�соб-
ственными� потребностями� личности,� мотивами
и�интересами.

Н.Г.� Колызаева� в� общем� процессе� адаптации
выделяет� две� стадии:� взаимодействие� (общение)
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В�статье�рассматривается�проблема�адаптации�перво�
рсни�ов���новой�образовательной�среде.�А�центи-
р
ется� внимание�на� том,� что� �аждый�ст
дент�переносит� этот�процесс�исходя�из� своих�индивид
альных
особенностей.� Разработ�а� подходов� �� решению�данной� проблемы� видится� особенно� востребованной
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словиях�рассмотрения�адаптации�иностранных�ст
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The�problem�of�adaptation�of�first-year�students�to�a�new�educational�environment�is�considered�in�the�article.
Attention�is�focused�on�the�fact�that�each�student�transfers�this�process�on�the�basis�of�his�individual�characteristics.
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conducted� among�1st-year� students� of�Kaluga�State�University� named�by�K.E.� Tsiolkovsky�made� conclusions
about�the�relevance�of�higher�education�abroad,�the�readiness�of�students�of�host�universities�to�a�new�experience
of�communication�and�the�relevance�of�the�implementation�of�social�projects�in�the�field�of�adaptation�of�foreign
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челове�а� с� о�р�жающими� людьми� и� а�тивн�ю
деятельность�челове�а�[5].

Ка�� отмечает� Т.Д.�Д�бовиц�ая,� исходя� из� важ-
нейших�сфер�становления�личности,�основное�со-
держание� процесса� адаптации� ст�дентов� перво�о
��рса�можно�определить��а��освоение�новых��чеб-
ных�норм,�правил;�отношение���своей�б�д�щей�про-
фессии;� приспособление� �� новом�� тип�� �чебно�о
�олле�тива;� приспособление� �� новым� �словиям
быта�в�ст�денчес�их�общежитиях,�новым�образцам
ст�денчес�ой���льт�ры�[4].

Со�ласно�С.В.� Васильевой,� адаптация� перво-
��рсни�ов���об�чению�в�в�зе�имеет�те�же�аспе�ты,
�а��и�любой�др��ой�адаптационный�процесс.�В�об-
щем�процессе�адаптации�выделяется�две�стадии:

1)�адаптивная�реа�ция,��оторая�хара�териз�ется
напряжением�личностной�системы,�выражающимся
в� рез�ом� �величении� �оличества� межф�н�цио-
нальных�связей�и�наиболее�интенсивном�периоде
личностных�преобразований;

2)�адаптивная�стабилизация,��оторая�хара�тери-
з�ется��меньшением�напряжения�личностной�сис-
темы,� выражающемся� в� �меньшении� �оличества
межф�н�циональных�связей�и�наименее�интенсив-
ном� периоде�формирования� адаптивных� хара�те-
ристи��[3].

Та�же� в� психоло�ичес�ой� адаптации� ст�дентов
в�в�зе�принято�различать:

–�адаптацию����словиям��чебной�деятельности
(приспособление� �� новым�формам�преподавания,
�онтролю�и��своению�знаний,���ином��режим��тр�-
да�и�отдыха,�самостоятельном��образ��жизни�и�т.д.);

–� адаптацию� �� �р�ппе� (в�лючение� в� �олле�тив
со��рсни�ов,��своение�е�о�правил,�норм).

Во�мно�их� работах� авторы� вместе� с� термином
«адаптация»� использ�ют� термин� «адаптивность».
Адаптивность�является�рез�льтатом�процесса�адап-
тации� ст�дента.� Соответственно,� адаптивность
ст�дентов���новой�для�них�среде�предпола�ает�на-
личие�след�ющих�особенностей�в�поведении�и�дея-
тельности�ст�дентов:��довлетворительное�психоло-
�ичес�ое�и�физичес�ое�состояние�ст�дента�в��чебных
и�вне�чебных�сит�ациях�в�в�зе;�принятие�ст�дентом
социальных� ожиданий� и� предъявляемых� �� нем�
требований,� а� та�же� соответствие� е�о� поведения
этим�ожиданиям�и�требованиям�[2].

Данная�проблема�выст�пает�наиболее�а�т�аль-
ной�в�свете�рассмотрения�адаптации�иностранных
ст	дентов���новой���льт�рной�среде.

В�настоящее�время�особ�ю�а�т�альность�в�педа-
�о�ичес�ой�теории�и�образовательной�пра�ти�е�при-
обрели� проблемы� транснационально�о� (транс�ра-
нично�о)� образования,� под� �оторым� Г.А.� Л��ичев
понимает�реализацию�всех�видов�про�рамм�высше�о
образования,� ��рсов� об�чения,� образовательных
�сл��,� в�лючая� дистанционное� образование,
при�ос�ществлении��оторых�об�чаемые�находятся
в� др��ой� стране,� нежели� та,� �де� расположен� в�з,

присваивающий��валифи�ацию;�при�этом�про�рам-
мы�мо��т�принадлежать�образовательной�системе
зар�бежной�страны�или�быть�реализованы�незави-
симо�от��а�ой-либо�национальной�системы�образо-
вания»�[6].

В� целом� в� процессе� социальной� адаптации
ст�дентов-иностранцев�можно�выделить�нес�оль�о
взаимосвязанных��ровней:�1)�а�адемичес�ая�адап-
тация;�2)���льт�рная�адаптация;�3)�психоло�ичес�ая
адаптация;�4)�иные�виды�адаптации.

Важн�ю�роль� в� процессе� адаптации� иностран-
ных�ст�дентов�и�рает�принимающий�в�з.�Процесс
взаимодействия� в�за� и� ст�дентов� основывается
на�общеобразовательном��ровне�сторон,�профес-
сиональной�под�отов�е�преподавателей�и��отовно-
сти�ст�дентов�воспринимать�ино��льт�рные�прави-
ла�поведения�и�ценности.�В�з�должен�обеспечивать
возможность�вовлечения�ст�дентов�в�общеобразо-
вательн�ю�и���льт�рно-массов�ю�жизнь.

Тр�дности,�с��оторыми�стал�ивается�иностран-
ный� ст�дент� в� процессе� ��льт�рной� адаптации,� –
это�язы�овой�барьер,�национальные�особенности,
несхожесть�традиций,�обычаев�и�даже�(в�не�оторых
сл�чаях)� морально-этичес�их� норм� поведения
и�сос�ществования.

Кал�жс�ий� �ос�дарственный� �ниверситет� им.
К.Э.� Циол�овс�о�о� является� одним� из� немно�их
в� стране,� �оторый�может� позволить� себе� предо-
ставление�образования�для�иностранных�ст�дентов
и�ст�дентов�по�обмен�.

В�2017–2018��чебном��од��ст�дентами�1���рса
Кал�жс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета� им.
К.Э.�Циол�овс�о�о�был�разработан�и�реализован�со-
циальный�прое�т�«Инте�рация�иностранных�ст�ден-
тов�в�российс��ю���льт�р��и�ст�денчес��ю�жизнь».
Целью�данно�о�прое�та�явилось�создание��сло-

вий�для�инте�рации�иностранных�ст�дентов�в�ст�-
денчес��ю�жизнь��ниверситета.

В��ачестве�задач�были�выделены�след�ющие:
1.�Выявить�проблемы�транснационально�о�обра-

зования.
2.�Из�чить�основные�теории�меж��льт�рной��ом-

м�ни�ации.
3.�Провести�опрос�среди�ст�дентов�о�престиж-

ности�и�а�т�альности�образования�за�р�бежом.
4.�Позна�омиться�с�иностранными�ст�дентами,

об�чающимися�в�КГУ�им�К.Э.�Циол�овс�о�о.
5.�Позна�омить�ст�дентов�с���льт�рно-массовой

жизнью� КГУ� им� К.Э.� Циол�овс�о�о� и� вовлечь� их
в�неё.

Ка��известно,�одним�из�важных�аспе�тов�адапта-
ции�иностранных�ст�дентов�является��ровень�осве-
домлённости�ст�дентов�принимающе�о�в�за�о�транс-
национальном� образовании� и� высо�ий� инде�с
толерантности�по�отношению���др��им�националь-
ностям.

Остановимся� на� описании� пол�ченных� диа�но-
стичес�их�рез�льтатов�по�из�чаемой�проблеме.
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С�целью�проведения�диа�ности�и�нами�был�раз-
работан�авторс�ий�опросни��«Престижность�транс-
�ранично�о� образования»� и� взят� отдельный� бло�
вопросов�(толерантность���др��им�национальностям)
из� э�спресс-опросни�а� «Инде�с� толерантности»
(авторы:�Г.У.�Солдатова,�О.А.�Кравцова,�О.Е.�Х�хла-
ев,�Л.А.�Шай�ерова).�Начальный��ровень�диа�нос-
ти�и�по�азал,�что��ровень�толерантности���ст�ден-
тов� КГУ� им.� К.Э.�Циол�овс�о�о� высо�ий,� а� та�же
большинство�ст�дентов�считают,�что�пол�чение�выс-
ше�о� образования� за� р�бежом� является� хорошей
возможностью,� но� по� �а�им-либо� причинам� они
не�хотят�по�идать�родин�.�Об�этом�мо��т�свидетель-
ствовать�след�ющие�по�азатели.

Опрос�«Престижность�транс�ранично�о�образо-
вания»� по� авторс�ой� методи�е� дал� след�ющее
рез�льтаты.�Ст�дентам�был�задан�вопрос�«Ка��вам
�ажется,�смо�ли�бы�вы�пол�чать�высшее�образова-
ние�за�р�бежом?�Обосн�йте�свой�ответ».

Об�чение�за�р�бежом

Рис.�Распределение�испыт�емых�по��ровню

интереса���транс�раничном��образованию

Из�рис�н�а�видно,�что�60%�ст�дентов�ответили
«Возможно»,� потом�� что� по� не�оторым� причинам
не�мо��т�выбрать��ате�оричный�ответ:

–� «Я� не� смо��� адаптироваться� �� новой� среде,
инте�рироваться�в�др���ю���льт�р�».

–�«Об�чение�за�р�бежом�слиш�ом�доро�о,�я�смо��
об�чаться,�толь�о�если�выи�раю��рант».

–� � «На� данный�момент� �� меня� недостаточный
�ровень�ан�лийс�о�о�язы�а».

30%�ст�дентов�ответили�«Да»,�ар��ментир�я�свою
�веренность�тем,�что:

–� «Челове�,� если� собирается� ехать� пол�чать
высшее�образование,�он�должен�быть�мотивирован.
То�есть�он�заранее�должен�начать��чить�язы�,��ото-
виться���э�заменам�и�должен�быть��отов���тр�дно-
стям�в�инте�рации�в�др���ю���льт�рн�ю�сред�»;

–�Да,�я��же��ч�сь�в�др��ой�стране»�(ответы�ино-
странных�ст�дентов).

10%�ст�дентов�ответили�«Нет»,�потом��что�«Мне
незачем��езжать,�здесь�все�мои�др�зья,�родствен-
ни�и,� семья»� или� «Меня� �страивает� система� выс-
ше�о�образования�в�Российс�ой�Федерации».

В� рез�льтате� пол�ченных� данных� мы� пришли
��вывод�,�что�ст�денты�не�осведомлены�о�возмож-
ности�пол�чения�образования�за�р�бежом.�Мно�ие
из� них� до� это�о� опроса� даже� не� зад�мывались
об�этом,�а�те�ребята,��оторые�рассматривали�та��ю
возможность,� нашли� причины,� по� �оторым� они
не�мо��т�выбрать�данный�вид�об�чения.

По� рез�льтатам� тестирования� с� помощью�э�с-
пресс-опросни�а�«Инде�с�толерантности»�был�ис-
пользован�отдельный�бло��«толерантность���др��им
национальностям»):

–� 70%� ст�дентов� можно� назвать� «абсолютно
толерантными».

–� 20�%� ст�дентов� имеют� стереотипы� насчёт
поведения�представителей�Кав�азс�ой�националь-
ности.

При�ответе�на�вопрос�в�э�спресс-опросни�е�они
опирались�на�с�ществ�ющие���них�стереотипы.

10%�ст�дентов�считают,�что�не�смо��т�принять
членом�своей�семьи�челове�а�любой�национально-
сти.�У�этих�ст�дентов�есть�стереотипы�о�не�оторых
национальностях,�в�связи�с�чем�они�не�хотят�видеть
представителя�данной�национальности�в� �ачестве
члена�своей�семьи.

По�ито�ам�проведения�данно�о�опроса�выясни-
лось,�что���ст�дентов,�несмотря�на�прис�тствие�сте-
реотипов� о� не�оторых� национальностях,� высо�ий
инде�с� толерантности� по� отношению� �� др��им
национальностям�(табл.).

Та�им�образом,�мы�пришли���выводам:
1.�Проблема�адаптации�иностранных�ст�дентов

не� имеет� �ритичес�ий� хара�тер,� та�� �а�� ст�денты
принимающих� в�зов� от�рыты� �� новом�� опыт�
общения,�не�имеют�рез�о�не�ативных�стереотипов
о�др��их�национальностях.

2.� Инте�рация� иностранных� ст�дентов� б�дет
проходить� ле�че,� если� ст�денты� принимающе�о
в�за� б�д�т� помо�ать� им� в� адаптации� и� объяснять
традиции�и�нормы�поведения�в�обществе.

3.�Одним�из�способов�решения�рассматривае-
мой�проблемы�может�быть�реализация�ст�дентами
социальных�прое�тов,�позволяющих�создать��сло-
вия�для�развития�меж��льт�рно�о�(межнациональ-
но�о)�общения.

4.�Для�разрешения�проблем�адаптации�ст�ден-
тов-иностранцев�необходимо�проводить��ачествен-
н�ю�под�отов��� �адров:� педа�о�ичес��ю,� психоло-
�ичес��ю,� язы�ов�ю,� та�же� необходимо�повышать
�ровень�толерантности�ст�дентов.

В�за�лючение,�со�лашаясь�с��чёными,�отметим,
что� адаптация� ст�дентов� в� области� �чебной� дея-
тельности,�межличностных� отношений� и� профес-
сионально�о�становления�проте�ает��спешно,�если
��ст�дентов�в�лючаются�вн�тренние�рес�рсы,�а�ти-
визир�ющие� адаптационный� потенциал� личности,
центральными�составляющими��оторо�о�являются
хара�теристи�и�самосознания�и�ценностно-мотива-
ционной�сферы�личности.
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Таблица

Распределение�испыт$емых�по�$ровню�толерантно�о�отношения
��др$�им�национальностям

 
№ Утверждение 

Абсолютно 
не согласен 

Не согласен 
Скорее  

не согласен 
Скорее 

согласен
Согласен 

Полностью 
согласен 

1 В смешанных браках обычно больше 
проблем, чем в браках между людьми 
одной национальности 

6 5 4 3 2 1 

2 К кавказцам станут относиться лучше, 
если они изменят своё поведение 

6 5 4 3 2 1 

3 Нормально считать, что твой народ  
лучше, чем все остальные 

6 5 4 3 2 1 

4 Я готов принять в качестве члена своей 
семьи человека любой национальности 

1 2 3 4 5 6 

5 Я хочу, чтобы среди моих друзей были 
люди разных национальностей 

1 2 3 4 5 6 

6 К некоторым нациям и народам трудно 
хорошо относиться 

6 5 4 3 2 1 

I. 

7 Я могу представить чернокожего чело-
века своим близким другом 

1 2 3 4 5 6 
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В�современной�э�ономи�е�Российс�ой�Федера-
ции�происходит�процесс�смены�модели�э�ономиче-
с�о�о�развития.�По�мере�про�нозир�емых�стр��т�р-
ных� изменений� в� �лобальной� э�ономи�е�XXI� ве�а,

всё� более� поп�лярной� становится� точ�а� зрения,
в�соответствии�с��оторой�человечес�ий��апитал�–
это� наиболее�ценный�рес�рс�общества,� имеющий
�ораздо�большее�значение,�чем�природные�рес�рсы.
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Гери�Бе��ер� писал,� что� человечес�ий� �апитал

«состоит�из�приобретённых�знаний,�навы�ов,�моти-

ваций�и�энер�ии,��оторыми�наделены�человечес�ие

с�щества�и��оторые�мо��т�использоваться�в�тече-

ние�определённо�о�периода�времени»�[1,�2].�Джон

Стюарт�Милль��оворил�след�ющее:�«Само�о�чело-

ве�а�я�не�рассматриваю��а��бо�атство.�Но�е�о�при-

обретённые�способности,��оторые�с�ществ�ют�лишь

�а��средство�и�порождены�тр�дом,�с�полным�осно-

ванием,�я�считаю,�попадают�в�эт���ате�орию»�[3].

Эдвин�Дж�Долан�под�человечес�им��апиталом�по-

нимал�«�апитал�в�виде��мственных�способностей,

пол�ченный�через�форматное�об�чение�или�обра-

зование�либо�через�пра�тичес�ий�опыт»�[3].

В�любом�из�определений�философов�и�социоло-

�ов�или�э�ономистов�мы��видим,�что�в�настоящее

время�понятие� человечес�о�о� �апитала�основыва-

ется�на�дв�х�определениях�образования�–��а��ре-

с�рса,� т.е.� непосредственно�о� в�лада� в� человече-

с�ий��апитал,�и�образования��а��системы,�в��оторой

происходит�на�опление�человечес�о�о��апитала.

Гос�дарственное�бюджетное�нетиповое�образо-

вательное��чреждение�Дворец��чащейся�молодёжи

Сан�т-Петерб�р�а� (ГБНОУ�ДУМ�СПб)�был�основан

задол�о� до� появления� теорий� и� �онцепций� чело-

вечес�о�о��апитала�–�23�ав��ста�1944��ода.�Одна�о

вся� е�о� деятельность� за� прошедшие�десятилетия

была� направлена� на� развитие� тех� составляющих

дополнительно�о�образования,��оторые�позволяют

на�опить� человечес�ий� �апитал:� передач�� знаний,

�мений,�навы�ов,�формирование�ценностных�ори-

ентаций�и�формирование�ф�ндамента�мировоззре-

ния�детей�и�взрослых.

Задача� образовательных� ор�анизаций� любо�о

типа� с� точ�и� зрения�развития� начально�о� челове-

чес�о�о� �апитала� состоит� в�формировании� ��ль-

т�рно-нравственных�основ�личности�об�чающе�ося,

выявлении�и�за�реплении�их�индивид�альных�спо-

собностей.�В�этот�период�жизни�молодо�о�челове-

�а�идёт�процесс�социализации�личности,�осознания

�ражданс�их�прав�и�обязанностей,�приобретаются

навы�и�жизни,�основанной�на�приятии�и�соблюде-

нии�общечеловечес�их�ценностей�и�норм�морали.

Среднее� образование� за�ладывает� базовый

объём�знаний�в�области�естественных,�обществен-

ных�и���манитарных�на��.�Без�этих�знаний�пра�ти-

чес�и�невозможно�или�затр�днено�пол�чение�про-

фессиональных� знаний,� особенно� по� профессиям

высо�о�валифицированных�рабочих.�

Одновременно� в� системе�дополнительно�о�об-

разования�выявляются�и�развиваются�творчес�ие,

интелле�т�альные,� общественные� на�лонности

и�способности��чащихся.�Например,�во�Дворце��ча-

щейся�молодёжи�Сан�т-Петерб�р�а�одновременно

реализ�ется�более�140�про�рамм�дополнительно�о

образования,� по� �оторым� занимаются�более� трёх

тысяч� детей,� подрост�ов,� взрослых.� Необходимо

отметить,�что��аждый�бло��про�рамм�дополнитель-

но�о�образования�ориентирован�на�развитие��а�ой-

либо�из�составляющих�человечес�о�о��апитала.

Рассмотрим� более� детально� не�оторые� виды

человечес�о�о��апитала,�в�формировании��оторых

принимает�а�тивное��частие�система�дополнитель-

но�о�образования.

Тр�довой��апитал��чащиеся�на�апливают�на�тео-

ретичес�их� и� пра�тичес�их� занятиях� объединений

техничес�ой� направленности.� Занятия� вед�тся� по

про�раммированию,�основам�механи�и,�радиоэле�-

трони�е� и� робототехни�е,� составлению�и� чтению

простейших�эле�тричес�их�схем,�основам�радиомон-

тажа,� измерениям� в� эле�тричес�их� цепях,� сбор�е

радиоприборов,�3D-прототипированию.

Молодые� люди� имеют� самые� разнообразные

потребности�и� в��сы.�В� соответствии� с� ними�они

имеют�возможность�начать�формирование�тр�дово�о

�апитала� не� толь�о� в� техничес�ой� области,� но

и�в�сферах,��де�тр�д�и�ис��сство�абсолютно�нераз-

делимы.�В�этом��онте�сте�важно�отметить�объеди-

нения,�реализ�ющие�про�раммы,�в�рам�ах��оторых

объединены�х�дожественная�и�техничес�ая�направ-

ленности:� фото-ст�дия,� ст�дия� �омпьютерной

�рафи�и,��иност�дия,��де��аждый��чащийся��чится

не�толь�о�снимать��орот�ометражные�фильмы,�но

и�пол�чает�навы�и�профессий��иноинд�стрии.

В�настоящее�время�Дворец��чащейся�молодёжи

создаёт��словия�для�формирования�человечес�о�о

�апитала,�дви�аясь�по�п�ти�инте�рации�направлен-

ностей�дополнительно�о�образования.�Данный�про-

цесс�инициирован�взаимодействием�с�Ре�иональ-

ным��оординационным�центром�движения�WorldSkills

Россия,�действ�юще�о�на�базе�Дворца�с�2017��ода.

Деятельность�РКЦ�«WorldSkills�Россия»�в�Сан�т-

Петерб�р�е�направлена�на�ор�анизацию�чемпиона-

тов� «WorldSkills� Россия»�Северо-Западно�о�феде-

рально�о�о�р��а,� а� та�же�на�ор�анизацию��частия

представителей�Сан�т-Петерб�р�а�в��он��рсах�про-

фессионально�о�мастерства�всероссийс�о�о�и�меж-

д�народно�о��ровней.�В�ав��сте�2017��ода�в�рам�ах

WorldSkills�International�была�создана�новая�ма�ро-

ре�иональная�стр��т�ра�WorldSkills�Евразия.�В�неё

вошли�Россия,�Белор�ссия,�Казахстан�и�Армения.

В�перспе�тиве���прое�там�WorldSkills�Евразия�б�д�т

привле�аться�и�др��ие�страны�Евразийс�о�о�э�оно-

мичес�о�о�союза,�ШОС�и�СНГ.�В�2022��од��в�Сан�т-

Петерб�р�е�пройдёт�Чемпионат�Европы�по�профес-

сиональном��мастерств��EuroSkills.�В�ав��сте�2019

�ода�в�Казани�пройдет�45-й�чемпионат�мира�по�про-

фессиональном��мастерств��WorldSkills�Competition.
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По�мнению�специалистов,�знания,��мения,�навы-

�и�и��омпетенции�толь�о�то�да�превращаются�в�часть

лично�о��апитала�челове�а,��о�да�пол�чают�обще-

ственное�признание�[4].�Можно�смело��тверждать,

что� под�отов�а� и� проведение� чемпионатов� –� это

серьёзный� в�лад� в� развитие� человечес�о�о� �апи-

тала� �чащихся,� та�� �а�� в� процессе� соревнований

они�демонстрир�ют� своё�мастерство,� �чатся� др��

�� др��а,� т.е.� одновременно� по�азывают� �ровень

свое�о�человечес�о�о��апитала�и�при�множают�е�о.

Дворец� �чащейся�молодёжи�Сан�т-Петерб�р�а

ор�анизовал�разработ���и�реализацию�новых�про-

�рамм�дополнительно�о� образования,� направлен-

ных� на�формирование� необходимых� навы�ов� �а�

���частни�ов�чемпионатов,�та��и���педа�о�ов,��ото-

вящих�и�сопровождающих��частни�ов.

В�2018��од��ГБНОУ�ДУМ�СПб�совместно�со�спе-

циалистами�Ре�ионально�о��оординационно�о�цен-

тра�движения�WorldSkills�Россия�в�Сан�т-Петерб�р-

�е� разработал� про�рамм�� дополнительно�о

профессионально�о�образования�повышения��вали-

фи�ации�«Психоло�о-педа�о�ичес�ие�методи�и�под-

�отов�и� �� �он��рсам� профессионально�о�мастер-

ства».�Про�рамма�направлена�на�создание��словий

для�развития�«адаптивных�рес�рсов»,�ор�анизацию

и�ос�ществление�психоло�о-педа�о�ичес�о�о�сопро-

вождения��чащихся,��частв�ющих�в�чемпионатах,�что

позволяет�создать��словия�для�полной�реализации

способностей��чащихся�в��словиях�соревнователь-

ной�деятельности.

Об�чение�по�данной�про�рамме�прошли�масте-

ра�производственно�о�об�чения�и�педа�о�и�профес-

сиональных� образовательных� �чреждений�Сан�т-

Петерб�р�а,� непосредственно� ос�ществляющие

под�отов��� членов� �оманд�WorldSkills� �� �частию

в�ре�иональных�и�всероссийс�их�чемпионатах�дви-

жения.�Та�же�ГБНОУ�ДУМ�СПб�разработал�и�реали-

з�ет�в�настоящее�время��омпле�сн�ю�дополнитель-

н�ю� общеобразовательн�ю� общеразвивающ�ю

про�рамм��«Развитие�надпрофессиональных��омпе-

тенций��частни�ов�чемпионатов�движения�“Молодые

профессионалы”� (WorldSkills� Russia)».� Про�рамма

разработана� с� �чётом� особенностей� �он��рсной

деятельности� в� рам�ах� чемпионатов� Движения

«Молодые� профессионалы»� (WorldSkills� Russia).

Пра�тичес�ая�значимость�про�раммы�за�лючается

в�том,�что��чащиеся�овладевают�новыми�знаниями

и�пра�тичес�ими�навы�ами,�необходимыми��а��для

�спешно�о� выст�пления� на� �он��рсах� профессио-

нально�о�мастерства,� та��и�для�повышения�своей

�он��рентоспособности�на�рын�е�тр�да�в�целом.

Про�рамма�в�лючает�в�себя�нес�оль�о�образо-

вательных�мод�лей,� а� именно:� «Психоло�ичес�ие

основы� �он��рсной� деятельности»,� «Ан�лийс�ий

язы�»,�«Методи�и�п�блично�о�выст�пления�и�эффе�-

тивной� самопрезентации».� В� ходе� освоения� про-

�раммы��частни�и��оманды�WorldSkills�проходят�язы-

�ов�ю� профессионально-при�ладн�ю� под�отов��

(об�чение�базовым�аспе�там�владения�ан�лийс�им

язы�ом,� терминоло�ией�WorldSkills� и� профессио-

нальной�терминоло�ией);�осваивают�методы�психо-

ло�ичес�ой�саморе��ляции�эмоциональных�состоя-

ний�в��словиях��он��рсной�деятельности;�об�чаются

методи�ам�эффе�тивной�самопрезентации,�п�блич-

но�о� выст�пления;�формир�ют� навы�и� �спешно�о

прохождения�собеседования�и�составления�резюме.

Достоинством�данных�про�рамм�является�их��ни-

версальность� и� �омпле�сность:� про�раммы�мо��т

быть�реализованы�не�толь�о�в�образовательном�поле

Движения� «Молодые� профессионалы»� (WorldSkills

Russia),�но�и�в�рам�ах�любой�предметной�деятель-

ности,� подраз�мевающей� под�отов��� и� �частие

в��он��рсах,�соревнованиях,�фестивалях.

Та�им� образом,� дополнительное� образование,

отвечая�на�а�т�альные�потребности�молодёжи,�вы-

ходит�за�рам�и�привычных�шести�направленностей

и�предла�ает�про�раммные�прод��ты,�соответств�-

ющие�реальным�потребностям��частни�ов�образо-

вательно�о�процесса.

Потенциальный� человечес�ий� �апитал� об�чаю-

щихся,�в�процессе�под�отов�и�и�проведения�чемпи-

онатов,��он��рсов,�смотров�вовле�ается�в�реальн�ю

производственн�ю� деятельность,� то� есть� имеет

место�е�о�превращение�из�потенциальной�формы

в�форм�� реально�о� человечес�о�о� �апитала.� При

та�ом�подходе,� т.е.� при�инвестициях� в�молодёжь,

различные�формы�профессионально�о�и�дополни-

тельно�о�образования�являются�не�толь�о�началь-

ным�этапом�формирования�человечес�о�о��апита-

ла,�но�и�е�о�неисчерпаемым�источни�ом.
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…есть�не�оАн�ел-наставни�,одинизтысячи,чтобы

по�азатьчелове��прямойп�тье�о…

Библия,��ни"а�Иова�33:23

Мировая�на��а�однозначно�определила�процесс

наставничества��а��с�бъе�т-с�бъе�тный.�Часть�тео-

рети�ов� выделяют� в� �ачестве� с�бъе�тов� тьютора

и�администрацию,�а���объе�там�относят�об�чаемо-

�о�сотр�дни�а.�По�мнению�же�большинства��чёных,

наставничество�затра�ивает�интересы�трёх�с�бъе�-

тов�взаимодействия:�то�о,��то��чит,�то�о,��о�о��чат,

и�ор�анизации-работодателя.�Я�остановился�на�вто-

рой� модели,� считая� её� более� адаптированной

���словиям�ш�олы.

Желание�определить,��то�же�является�объе�том

при� этой� «с�бъе�т-с�бъе�т-с�бъе�тной»� системе,

по�р�зило�меня� в� с�ть� наставничества.� Сформи-

ровавшееся�противоречие�в�попыт�ах�определить

�онечно�о� пол�чателя� прод��та� привело� меня

���чащем�ся�ш�олы.�С�бъе�ты�являются�ретранс-

ляторами��ос�дарственной�полити�и�в�сфере�об-

разования.�Интересы� �чаще�ося,� е�о� �спешность

(способность� вовремя� реализовываться� в� обще-

стве,�выполняя�е�о�за�аз)�определяют�цели�и�за-

дачи�наставничества��а��системы.�Эта�мысль�ста-

ла�основной�идеей,�пропитавшей�мою�деятельность

�а���чителя-наставни�а.

А.С.�Ма�арен�о�в�материалах���«Педа�о�ичес�ой

поэме»�пишет:�«Одним�из�с�щественных�моментов

является�в�данном�сл�чае�поддерж�а,�о�азываемая

людям� молодым� и� способным.� В� �олле�тивах,

состоящих�из�та�их�людей,�стремящихся���большой

самостоятельности,� �же� само� �довлетворение

это�о� стремления� высвобождает� значительные

рес�рсы� �олле�тивной� энер�ии� и� направляет� их

на�творчес�ие�поис�и»�[5,�с.�460].�Энер�ия,�на��ото-

р�ю���азывает�известный�педа�о�,�становится�сред-

ством,�способным�сохранить�мотивацию�на�протя-

жении�все�о�образовательно�о�процесса.�Постоянно

мотивированный� �читель� –� это� про�рессир�ющий

�чени�,�это�та�цель,����оторой�должен�стремиться

любой�наставни�.

Работа�в��ачестве��чителя-ментора�сформиро-

вала� во�мне� �беждённость:� педа�о�ичес�ий� �спех

зависит�от�желания�опытных��чителей,�совершен-

ств�ясь,� делиться� работающими� пра�ти�ами

с�молодёжью.�Мой�опыт�под�отов�и��частни�ов��он-

��рса�«Учитель��ода»�по�азывает,�что�начинающие

педа�о�и,�имея�о�ромное�желание�быть��спешны-

ми,�стал�иваются�с�отс�тствием�наработанных�ме-

тоди�.�Здесь�и�становится�а�т�альной��ооперация

педа�о�ичес�их�возрастов,�стажей.�Мно�о�раз�мне

приходилось�быть�свидетелем�приобретения�моло-

дым� �чителем� работающих�моделей� за� �орот�ое

время�под�отов�и����он��рс�.�Одним�из�последних

подтверждений� справедливости� данно�о� тезиса

стало� сотр�дничество� с� Ай��ль� Б�с�рмановой,

�чителем�младших��лассов�нашей�ш�олы,��оторое

�бедило�меня,� что� �онечным�пол�чателем� вы�оды

о�азывался� �чени�,� приобретший� �совершенст-

вованно�о� �чителя� за� �орот�ий� сро�� �он��рсной

под�отов�и.

Пол�ченный�опыт�в�работе�с�молодыми�педа�о-

�ами� мне� было� доверено� продемонстрировать
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в�марте�2017� �ода,� �о�да�по�направлению�Депар-

тамента�образования�ЯНАО�в�составе��оманды�из

четырёх�челове��мне�посчастливилось�поработать

месяц� �чителем-наставни�ом� во� Всероссийс�ом

оздоровительном�центре� «Арте�».�Эта� творчес�ая

площад�а� стала� своеобразным� признанием�моей

мно�олетней�пра�ти�и�работы�в�системе�образова-

ния��.�Надыма.�Мастер-�лассы�с�л�чшими��чителя-

ми� страны,�формир�ющими� сетевые�мод�ли� для

творчес�ой�молодёжи,�опять�подняли�план���систе-

мы�взаимодействия�с��олле�ами.�Что�же�определя-

ет�сам��с�ть�наставничества?�В�чём�специфи�а�вза-

имоотношений�межд���частни�ами�это�о�процесса?

В� современной� на��е� выделяют� две� страте�ии

педа�о�ичес�о�о� взаимодействия:� �ооперацию

и��он��ренцию�[6,�с.�88].�Отечественная�педа�о�и-

чес�ая�ш�ола�историчес�и�о�азалась�более�с�лон-

ной� �� взаимодействию,� считая� е�о� отвечающей

интересам��чени�а.�Одним�из�видов�та�о�о�сотр�д-

ничества�стала�система�наставничества.

История�менторства�(Ментор�–�древне�речес�ий

�ерой,� др��� Одиссея,� воспитывавший� е�о� сына)

�ходит��орнями�в�древние�цивилизации.

Одной�из�форм�обращения���Иис�с��Христ��было

обращение�«наставни�».

В� средневе�овье� подобная�форма� опе��нства

нашла�новое�воплощение�в�первых��ниверситетах.

Уже�в�XII–XIII�ве�ах�в�О�сфорде�и�Кембридже�появи-

лись�тьюторы,�в�чьи�обязанности�входило�об�чение,

��раторство�б�д�ще�о�д�ховенства.

В� восьмидесятые� �оды� прошло�о� столетия

на�Западе� в� борьбе� с� последствиями� �лобальных

вызовов� человечество� вновь� обратилось� �� идеям

наставничества.�Ф�ндаментом�современных�техно-

ло�ий�в�этом�направлении�стали�работы�Д.�Ме��ин-

сона,�Д.�Клаттерба�а,�Э.�Парсло��[2,�с.�4].

У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая

2012��.�№�601�«Об�основных�направлениях�совер-

шенствования� системы� �ос�дарственно�о� �прав-

ления»� наставничество� было� определено� одним

из�основных�принципов��адровой�полити�и�[2,�с.�3].

Историчес�и�сформированные�модели�взаимо-

действия�межд�� с�бъе�тами:� общение-�орре�ция,

общение-поддерж�а�и�общение-снятие�психоло�и-

чес�их�барьеров�–�с�онцентрированы�на�интересах

�чени�а.�Сложно�среди�них�выделить��лавн�ю�или

л�чш�ю,�все�они�важны�в�разных�сит�ациях�и�на�раз-

ных�этапах.�Умение�воплотить�психоло�о-педа�о�и-

чес��ю� теорию,�желание�ма�симально� раз�р�зить

(а� не� за�р�зить)�молодо�о� �чителя� помо�ают� �ос-

н�ться� стр�н�д�ши� �чаще�ося.�В� таблице,� состав-

ленной� Т.Д.� Алленом,� по�азаны�основные�модели

наставничества,� использ�емые� мною� в� работе

с�молодыми�педа�о�ами��а��на�инстит�циональном,

та��и�на�м�ниципальном��ровне.

Данные�модели,�широ�о�использ�емые�в�моей

педа�о�ичес�ой�пра�ти�е,�определяют�формы�ор�а-

низации��чебной�деятельности�в�области�ментор-

ства,�они��лассичес�и�делятся�на�три��р�ппы:

1.� Колле�тивная� работа� (педсоветы,� педа�о�и-

чес�ие�семинары,�встречи�для�вопросов�и�ответов,

�р��лые� столы,� педа�о�ичес�ие� �онференции,

День�молодо�о��чителя).

2.�Гр�пповая�работа�(�р�пповые��онс�льтирова-

ния,��р�пповые�дис��ссии,�обзоры�педа�о�ичес�ой

литерат�ры,�деловые�и�ры).

3.�Индивид�альная�работа�(индивид�альные��он-

с�льтации,�пра�тичес�ие�занятия).

Таблица  

Сравнение различных моделей наставничества  
(Т.Д. Аллен [8, с. 127]) 

 

Метод Описание Целевая группа 
Результаты  

и социальные эффекты 

Классическое 
наставничество,
менторство 

Передача опытных знаний  
о том, как выполнить то или 
иное задание. Обучение  
педагога, его адаптация 

Все сотрудники, вновь при-
нятые или переведенные  
на новую должность  

Приобретение учащимися молодого 
педагога новых паттернов, трансля-
ция передовых практик через моло-
дого учителя 

Супервизия Сотрудничество двух профес-
сионалов для критического 
анализа собственной работы 

Администрация школы, 
тьюторы, наставники 

Систематическое мотивирование 
наставника на развитие, потреб-
ность в апробировании новых  
технологий  

Buddying  
(бадинг-
почкование,  
расцветающий) 

Поддержка наставником  
и/или руководителем, осно-
ванная на принципе полного 
равенства 

Все категории сотрудников 
 

Внесение единообразия в образова-
тельную среду, приобретение деть-
ми метапредметных компетенций, 
соответствующих стандарту 

Shadowing  
(шедоуинг-  
преследование) 

Временное прикрепление  
к наставнику для включенного 
наблюдения за особенностя-
ми и приемами работы 

Студенты; молодые  
специалисты; кандидаты, 
заинтересованные  
в переводе 

Формирование корпоративного духа 
в системе, безболезненная адапта-
ция всех участников образователь-
ного процесса 
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В� последнее� время� в� педа�о�ичес�ой� среде

набрала� поп�лярность� новая� форма� �р�пповой

работы�–��о�чин�,��де�опытные�тренеры�в�и�ровой

форме� по�р�жают�молодёжь� в�мир� новых� техно-

ло�ий.� Та�,� на� I�О�р�жном� ��манитарном�фор�ме

в��.�Ноябрьс�е,�деле�атом��оторо�о�мне�посчастли-

вилось� быть,� профессором�С.В.� Тетерс�им� была

продемонстрирована��спешно�заре�омендовавшая

себя�форсайт-техноло�ия,��отор�ю�се�одня,�сп�стя

все�о� пол�ода,� мы� рез�льтативно� использ�ем

в�работе�с�молодыми�специалистами�в�ш�оле.

Выше� предложенные� формы� в� моей� работе

сформировали� основные� �омпоненты� наставни-

чества,� хара�терные� для� наше�о� образователь-

но�о� �чреждения,� при� обязательном� �словии� их

взаимосвязи:

1.�Желание�администрации��чебно�о�заведения

добиться�постоянства�в�росте��чителей.

2.� Кон�ретизация� ве�торов� развития� процесса

(целей,�задач,�про�рамм).

3.�Адаптация�молодых�специалистов.

4.� Высо�ое� �ачество� отношений�межд�� с�бъ-

е�тами.

Обязательным��словием�для��спешности�созда-

ваемой� модели� стали� необходимость� соблюсти

этапы� взаимодействия� с�бъе�тов� и� их� влияния

на�объе�т:�про�ностичес�ий,�определяющий�направ-

ления� совместно�о� тр�да;� пра�тичес�ий,� предпо-

ла�ающий�стр��т�рирование�и�построение�системы

отношений;�аналитичес�ий,�оценивающий�степень

адаптации�всех��частни�ов.

В��ачестве�ре�омендации�при�создании��спеш-

ных� �р�пп� в� системе� наставничества� хотелось�бы

предложить�использовать�мно�офа�торный�опрос-

ни��личности�Р.Б.�Кэттела,�помо�ающий�по�рез�ль-

татам�ан�етирования�сформировать�педа�о�ичес�ие

роли:

а)�«проводни�ов»,�подобно�нави�атор��приводя-

щих�молодых�специалистов���рез�льтат�;

б)�«защитни�ов�интересов»,�создающих�возмож-

ность�тр�диться�в�бла�оприятной�атмосфере;

в)�«��миров»,�демонстрир�ющих��спешные�про-

фессиональные�модели;

�)�«�онс�льтантов»,�подающих�помощь�по�обра-

щению�молодых��чителей;

д)� «�онтролёров»,� ос�ществляющих� �орре�цию

деятельности�специалистов,�помо�ающих�правиль-

но�выбрать�педа�о�ичес��ю�модель.

Опыт� работы� �чителем-наставни�ом� свиде-

тельств�ет,� что� все� эти� роли� на� разных� этапах

деятельности,� с� разными� подопечными� являются

востребованными.�И� этот�же� опыт� помо�ает�мне

�он�ретизировать� рез�льтаты� деятельности,� раз-

делив�их�переход�от�обще�о���частном�:

–�профессиональный�рост�всех�с�бъе�тов�сис-

темы� образования,� объединение� педа�о�ичес�их

работни�ов�отдельных�территорий,�целых�ш�ольных

�олле�тивов�во�р���едино�о�ве�тора�развития;

–� личностный� рост� всех� �частни�ов� процесса,

психоло�ичес�ое�совершенствование,�эмоциональ-

ная�стабильность;

–��лавным�следствием�работы�системы�является

�ачественный� прод��т,� доходящий� до� объе�та� –

�чаще�ося.

Подытожить�хотелось�бы�перечислением�плюсов,

о�азавшихся� на� поверхности.� Наставничество,

во-первых,��величивает�спе�тр�возможных�методов.

Во-вторых,�оно�пра�тичес�и�направленно�и,�в-тре-

тьих,� без�словно,� ле�че� поддаётся� �орре�ции.

А�сотр�дничество�трёх�с�бъе�тов�помо�ает�созда-

вать� стр��т�рированн�ю,� бла�оприятн�ю� атмо-

сфер�� во�р��� �чаще�ося,� единственно�о� объе�та

системы�наставничества.
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ФОРМИРОВАНИЕ  ВИТАЛЬНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
В  РАМКАХ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИСАРЬ�И.Н.,�педа"о"-психоло"�м
ниципальной�стажировочной�площад�и

МБОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�16»�имени�Героя�Советс�о"о�союза�Серёжни�ова�А.И.,

".�Балашиха�Мос�овс�ой�области

Статья�посвящена�ор"анизации�методичес�ой�работы�по�совершенствованию�профессиональных� �омпе-

тенций�педа"о"ов�в�области�формирования�витально"о�(самосохранительно"о)�поведения�и�профила�ти�и

антивитально"о�(саморазр
шительно"о)�поведения�об
чающихся.�В�данной�статье�а�цент�ставится�на�фор-

мировании�здоровой�личности�с�позитивными�жизненными�
станов�ами�и�мотивацией�на�здоровый�образ

жизни�и�эффе�тивное�взаимодействие�в�соци
ме.�Базовой�идеей�методи�и�является�признание�приорите-

та�лично"о�опыта�подрост�а�в�формировании�ценности�здоровья�и�выработ�и�механизмов�самосохране-

ния,�пол
ченно"о�в�рам�ах�вне
рочной�деятельности�по�ФГОС�ООО�и�ФГОС�СОО.

Ключевые�слова:�вита"енное�образование,�витальное�поведение,�антивитальное�поведение,�ви�тимность,

адди�тивное�поведение,� девиантное�поведение,� социально-поддерживающее�поведение,� проблемораз-

решающее�поведение,� �опин"-страте"ии.

The�article� is� devoted� to� the�organization�of�methodological�work� to� improve� the�professional� competence�of

teachers�in�the�field�of�formation�of�vital�(self-preservation)�behavior�and�prevention�of�anti-vital�(self-destructive)

behavior�of� students.�This�article� focuses�on� the� formation�of�a�healthy�personality�with�positive�attitudes�and

motivation�for�a�healthy�lifestyle�and�effective�interaction�in�society.�The�basic�idea�of�the�method�is�to�recognize

the�priority�of�personal�experience�of�a�teenager�in�the�formation�of�the�value�of�health�and�the�development�of

mechanisms�of�self-preservation�obtained�in�the�framework�of�extracurricular�activities�of�GEF�LLC�and�GEF�soo.

Keywords:�vitagenic�education,�vital�behavior,�anti-vital�behavior,�victimization,�addictive�behavior,�deviant�behavior,

socially�supportive�behavior,�problem-solving�behavior,�coping�strategies.

Жить–значит�читься.

Учиться–значитжить.

Сене�а

Важнейшим� �словием� эффе�тивности� �чебно-
воспитательно�о�процесса�и�одной�из�приоритет-
ных�задач�деятельности�образовательных��чрежде-
ний�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�является
формирование�психоло�ичес�и�безопасной�образо-
вательной�среды.�Одним�из��омпонентов�системы
работы� в� этом� направлении� является� пред�преж-
дение�психоэмоциональных�расстройств,�девиант-
но�о�и�адди�тивно�о�поведения�об�чающихся.

По�данным�Всемирной�ор�анизации�здравоохра-
нения,��оличество�само�бийств�в�России�в�2017��од�
составляло� 14,2� сл�чая� на� 100� тысяч�жителей,� из
них�более�трети�–�дети�и�подрост�и.�Каждый�две-
надцатый�подросто�� в� возрасте�13–17�лет� совер-
шает�попыт���само�бийства.�Еже�одно�медицинс�ие
�чреждения� ре�истрир�ют� более� трёх�миллионов
детс�их�травм,�50%�из��оторых�приходится�на�бы-
товые;�более�30%�–�на��личные�травмы.�Причиной
травматизма� неред�о� является� �влечение� э�стре-
мальными�занятиями,�та�ими��а��р�фин��(хождение
по��рышам),�с�ай�о�ин��(по�орение�самых�высо�их
точе��в��ороде�без�специально�о�снаряжения),�ди�-
�ерство�(из�чение�подземных��омм�ни�аций,�заце-
пин��(проезд�вне�салона�эле�трич�и�или�трамвая),
план�ин��(фото�в�недост�пных�местах)�и�др��ие�«ад-
реналиновые»�занятия.�Если��честь�та�же�несовер-
шеннолетних,�совершающих�прест�пления�и�асоци-
альные�пост�п�и�(б�ллин�,�моббин��и�т.д.),�то�можно

сделать�вывод,�что�значительная�часть�детей�и�под-
рост�ов� не� зад�мываются� о� сохранении� здоровья
и�не�ценят�свою�(и�ч�ж�ю)�жизнь.

Объе�тивный�анализ�сит�ации�треб�ет�признать
деятельность�по�сохранению�психоэмоционально�о
бла�опол�чия� и� пред�преждению� антивитально�о
(саморазр�шающе�о)�поведения��чащихся�приори-
тетной� для� образовательных� �чреждений.� Для
повышения� эффе�тивности� работы� необходимо
обеспечить�системно-�омпле�сный�подход���её�ор�а-
низации.�Рез�льтаты�отдельных�а�ций�или�просве-
тительс�их�ле�ций�при�лашённых�специалистов�за-
част�ю�не�за�репляются�педа�о�ами�в�ре��лярной
работе�с�семьёй�и��чащимися.�Педа�о�и�испытыва-
ют�значительные�тр�дности�в�ор�анизации�профи-
ла�тичес�ой� работы� с� несовершеннолетними:
они�не�все�да�знают,�что�делать�в�сложных�сит�аци-
ях�и��а���оворить�с��чащимися�на�«тр�дные»�темы,
чтобы�не�навредить,�теряются�в��ризисных�сит�а-
циях.� По-прежнем�� преобладают� запретительно-
�страшающая�и�сит�ативно-ориентированная�стра-
те�ии�профила�ти�и.�Проблемой�является�и�то,�что
педа�о�и,� даже� имея� необходимые� знания,� ред�о
владеют�методами�интера�тивно�о�взаимодействия,
�оторые�являются�наиболее�эффе�тивными�в�рабо-
те�с��чащимися�и�родителями�и�позволяют�реали-
зовывать� позитивн�ю� страте�ию� профила�ти�и.
При�этом�а�цент�ставится�именно�на�профила�ти�е
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от�лонений�в�развитии�ребён�а,�на�формировании
здоровой� личности� с� позитивными� жизненными
�станов�ами� и� мотивацией� на� здоровый� образ
жизни�и�эффе�тивное�взаимодействие�в�соци�ме.

В�про�рамме�стажировочной�площад�и�«Форми-
рование�витально�о�поведения�подрост�ов»�а�цент
ставится� именно� на� формировании� витально�о
(самосохранительно�о)� поведения� в� рам�ах� вне-
�рочной� деятельности.� Примерный� �чебный� план
про�раммы,� �лоссарий,� техноло�ии� представлены
в�приложениях�1–3.

В� соответствии� с� требованиями�ФГОС� ООО
и�ФГОС�СОО�вне�рочная�деятельность�направлена
на�всестороннее�развитие�личности�ребён�а�и�мо-
жет�быть�реализована�в�разнообразных�современ-
ных�формах.�Это�от�рывает�широ�ие�возможности
для� развивающей� и� профила�тичес�ой� работы,
не�о�раниченной�рам�ами��ро�а�или�стро�о�стр��-
т�рированно�о�занятия.�Одними�из�наиболее�эффе�-
тивных� и� привле�ательных� для� подрост�ов�форм
являются� подрост�овые� �л�бы,� интера�тивные
занятия,�социальное�прое�тирование.

Под�витальностью�(от�лат.�vitalis�–�«жизненный»)
понимается� поведение,� хара�териз�ющееся� энер-
�ией,�энт�зиазмом,�выносливостью;�в�более�широ-
�ом�смысле�–�это�способность�оставаться�живым.

Антивитальное�поведение�–�поведение,�направ-
ленное�против�биоло�ичес�их�потребностей�чело-
ве�а.�Опасность�антивитально�о�поведения�состоит
в�том,�что�оно�ведёт���дестр��тивным�изменениям
личности,� может� трансформироваться� в� адди�-
тивное� (саморазр�шающее)� и� с�ицидальное� по-
ведение.

Антивитальное�поведение�формир�ется�под�воз-
действием� внешних� (семейное� небла�опол�чие,
ми�ро�онфли�ты,�девиантное�о�р�жение)�и�вн�трен-
них�фа�торов�(психоло�ичес�ие�а�цент�ации�лично-
сти,� об�славливающие� определённые� реа�ции
на� внешние� стрессо�енные�фа�торы).� Разными
людьми�одна�и�та�же�сит�ация�расценивается�и�пере-
живается� по-разном�.� Одни� тр�дные� жизненные
обстоятельства� воспринимают� �а�� не�ий� барьер,
преодолев��оторый,�они�становятся�сильнее�и�опыт-
нее.�Др��ие�же�видят�в�любой�не�даче��атастроф�.
Та�им� образом,� �силия� педа�о�ов� должны� быть,
в�перв�ю�очередь,�направлены�на�поис��личностных
рес�рсов,��оторые�помо��т�подрост���сопротивлять-
ся� стрессовым� обстоятельствам� и�формировать
самосохранительное�поведение.

Анализ�теоретичес�их�и�методоло�ичес�их�основ
формирования� витально�о� поведения� позволяет
сделать�вывод�о�том,�что�именно�подрост�овый�воз-
раст�является�наиболее�значимым�для�формирова-
ния�д�ховно-нравственных�ценностей�и�жизненных
�станово�,�основанных�на�ценности�здоровья.�Фор-
мирование�осознанно�о�самосохранительно�о�пове-
дения�является�основой�для��спешно�о�взросления
и�самореализации.

Цель�стажировочной�площад�и�–�совершенство-
вание�профессиональных��омпетенций�сл�шателей
в�области�формирования�витально�о�(самосохрани-
тельно�о)�поведения�и�профила�ти�и�антивитально�о
поведения�об�чающихся.

Про�рамма�занятий�направлена�на�решение�сле-
д�ющих�задач:

•
Повышение��ровня�психоло�ичес�ой� �рамот-
ности�сл�шателей�в�области��омпле�сной�психоло-
�о-педа�о�ичес�ой�поддерж�и�несовершеннолетних
и���репления�их�вн�тренних�адаптивных�рес�рсов.

•
Формирование� социально-психоло�ичес�ой
�омпетентности�педа�о�ов�в�области�инновацион-
ных�методов�профила�ти�и�девиантно�о�и�адди�тив-
но�о�поведения�об�чающихся.

•
Овладение�сл�шателями�пра�тичес�ими�мето-
дами� и� техноло�иями�формирования� витально�о
поведения.

•
Профила�ти�а�эмоционально�о�вы�орания�пе-
да�о�ов� посредством� пра�ти�о-ориентированно�о
об�чения.

Предъявляемый�опыт� работы� строится� на� все-
стороннем�анализе�системы�воспитательной�и�про-
фила�тичес�ой�работы�МБОУ�«Ш�ола�№�16»�в�це-
лом�и�психоло�ичес�ой�сл�жбы�в�частности.

Базовой
идеей�формирования�витально�о�по-
ведения� детей� и� подрост�ов� является� признание
приоритета�лично�о�опыта�подрост�а�в�формирова-
нии� ценности� здоровья� и� выработ�и�механизмов
самосохранения.�Становление�вита�енно�о�жизнен-
но�о�опыта,�вн�тренней�системы�ре��ляции�поведе-
ния�индивида,�процесс�интериоризации,�т.е.�пере-
вода� во� вн�тренний� план� различных� социальных
и��р�пповых�норм�и�ценностей,�выст�пающих�в��а-
честве�внешних�поведенчес�их�ре��ляторов,�может
происходить�толь�о�через�личное��частие�в�рес�рс-
ном�общении.

«Вита�енное�об�чение�–�об�чение,�основанное�на
а�т�ализации� (востребовании)�жизненно�о� опыта
личности,� её� интелле�т�ально-психоло�ичес�о�о
потенциала�в�образовательных�целях»�[1].

Задача�образовательно�о��чреждения�–�не�толь-
�о�под�отовить��чащихся���самостоятельной�жизни,
дать�им�необходимый�запас�знаний,��мений�и�на-
вы�ов�для�взросления�и�самоопределения,�но�и�по-
мочь�создать�вн�тренний�рес�рс�для�эффе�тивно�о
реа�ирования�на�любые�изменения,��спешной�адап-
тации���нестандартным��словиям,�сохранения�жиз-
ни�и�жизненно�о�оптимизма.

Формирование� это�о� рес�рса� возможно� �а�
в�рам�ах��рочной,�та��и�вне�рочной�деятельности.
В�ш�оле� на�оплен� бо�атый� опыт� нестандартных
форм�воспитания�и�профила�ти�и,��оторые�по�аза-
ли�свою�эффе�тивность.

•
Подрост�овые� �л�бы� «Пяти�лассни�»,� «Под-
росто�»,�«Доверие»�позволяют�в�свободной�форме
обс�ждать� а�т�альные� подрост�овые� проблемы,
находить�п�ти�их�решения�и� вн�тренние�рес�рсы.
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В�основе�работы��л�бов�заложен�принцип�форми-
рования��опин�-страте�ии�–�поведенчес�ой,�эмоци-
ональной� и� �о�нитивной� страте�ии,� использ�емой
человечес�ой�личностью�для�преодоления�стресса
и�совладания�с�ним.

•
 Кино�л�б� «По�оворим� о� �лавном»�–� форма
ор�анизации� вне�рочной� деятельности� �чащихся
10–11-х� �лассов.�Имеет� целью� соединить� в� себе
психотерапевтичес�ое� воздействие� �ино� с� е�о
эстетичес�им� и� социализир�ющим� влиянием
на�личность�старше�о�подрост�а�в�период�форми-
рования� взрослости� и� потенциал� объединения
по�интересам.�Про�рамма��л�ба�основана�на�вни-
мании� подрост�ов� �� �иноис��сств�� и� рес�рсном
потенциале��инотерапии.�Приоритетным�направле-
нием�является�формирование�основных�жизненных
ценностей,� та�их� �а�� семья,� здоровье,� любовь,
др�жба,�сострадание.

•
Про�рамма�профила�ти�и��потребления�пси-
хоа�тивных� веществ� «Под�отов�а� �� осознанном�
родительств�»1 .�Данная�про�рамма�имеет�целью
по�азать� ло�ичность� смены� жизненных� этапов:
здоровый�подросто��–�самодостаточная�личность�–
здоровая� семья� –� счастливые� дети.� Направлена
на�формирование�ценности�здоровья.

•
Ци�л� �лассных� часов� «Жизнь� пре�расна»� на
основе� про�раммы� профила�ти�и� с�ицидально�о
поведения� Н.� Са�ович� реализ�ется� в� основной
и�старшей�ш�оле�совместно��лассными�р��оводи-
телями�и�педа�о�ом-психоло�ом.

•
Про�рамма�профила�ти�и�адди�тивно�о�пове-
дения�и�снятия�а�рессивных�состояний�«Волшебный

�р��»�реализ�ется�совместно�педа�о�ом-психоло�ом
и�социальным�педа�о�ом.

•
Прое�тная�деятельность�в�рам�ах�ш�ольно�о
на�чно�о�общества�«П�ть�в�на���»�ос�ществляется
совместно�с�об�чающимися,�педа�о�ами-предмет-
ни�ами,� �лассными�р��оводителями�и� педа�о�ом-
психоло�ом.�Социальный� прое�т� «СТОПа�рессиЯ»
по�азал� высо��ю� эффе�тивность� на� протяжении
5� лет.� Анализ� работы� по� прое�т�� оп�бли�ован
в�ж�рнале�«Административная�работа�в�ш�оле».

•
Индивид�альная�работа�с��чащимися�строится
на�основании�Про�раммы�формирования�индивид�-
альной� образовательной� трае�тории,� пол�чившей
Грант�Мос�вы�в�области�образования�в�2010��од�.
Индивид�альное�сопровождение�детей-инвалидов,
в�том�числе�ребён�а�с�РАС,�ос�ществляется�по�адап-
тированным�образовательным�про�раммам.

Система�работы�по�формированию�витально�о
поведения�охватывает��а���рочн�ю,�та��и�вне�роч-
н�ю� деятельность,� но� основной� а�цент� ставится
на�формирование�произвольно�о�самосохранитель-
но�о� поведения� в� �словиях� нестр��т�рированной
деятельности�и�свободно�о�выбора.

Занятия� м�ниципальной� площад�и� в�лючают
в�себя�миним�м�теоретичес�их�знаний�и�ма�сим�м
пра�тичес�ой�деятельности.�Стажёры�смо��т�попро-
бовать� себя� в� разных� ролях� (�чени�а,� педа�о�а,
родителя),�освоить�инновационные�техноло�ии�фор-
мирования�социально-поддерживающе�о�и�пробле-
моразрешающе�о� поведения,� а� та�же� восполнить
свои�личные�рес�рсы�с�помощью�методов�повыше-
ния�стрессо�стойчивости.

1Авторс�аяпро�рамма(И.Н.Цисарь)реализ�етсяв�.БалашихеиМос�овс�ойобластис2009�ода,является

победителемВсероссийс�о�о�он��рсаобразовательныхипрофила�тичес�ихпро�рамм«Семья–основа�ос�-

дарства»(2012�.).

Приложение
1

ПРИМЕРНЫЙ�УЧЕБНЫЙ�ПЛАН�РАБОТЫ
стажировочной�площад�и�для�педа�о�ов�ОУ

«Формирование�витально�о�поведения�подрост�ов»

№ 
п/п 

Тема 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы формирования витального поведения 

1.1. Понятие «витальное поведение». 
Факторы, влияющие на его фор-
мирование. Здоровье в структуре 
ценностей подростка 

Лекция (2 ч) 
Практическое 
занятие (2 ч) 

Психологические концепции «витальности». Признаки витального  
и антивитального поведения. Факторы формирования витального и 
антивитального поведения. Структура ценностей подростка. Влияние 
педагогов и родителей на формирование здоровья как ценности.  
Диагностика витальности и виктимности. 
Стратегии формирования базовых основ витальности 

1.2. Конструктивное отношение  
к личности подростка. Стратегия 
работы по формированию  
позитивного самовосприятия. 
Инновационные формы внеуроч-
ной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС 

Лекция (3 ч) 
Практическое 
занятие (3 ч) 

Структура личности подростка. Признаки и методы диагностики  
неадекватной самооценки, тревожности и агрессии. Самоагрессия  
и формирование саморазрушающего поведения. Работа формиро-
ванию личности подростка в рамках внеурочной деятельности.  
Подростковые клубы и интерактивные занятия как форма обучения 
ресурсному поведению. Программа формирования индивидуальной 
образовательной траектории 

1.3. Формирование эмоционального 
интеллекта. 
Создание безопасной образова-
тельной среды 

Лекция (3 ч) 
Практическое 
занятие (3 ч) 

Понятие «эмоциональный интеллект». Контроль эмоционального 
состояния подростков. Формирование безопасной развивающей 
образовательной среды. Мониторинг образовательной среды.  
Методы диагностики психологического климата в классе. Работа  
с учащимися, имеющими нестабильное психоэмоциональное  
состояние. Профилактическая программа «Волшебный круг» 
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Глоссарий

Вита#енное� образование� –� образование,�ос-
нованное�на�а�т�ализации�(востребовании)�жизнен-
но�о�опыта�личности,�её�интелле�т�ально-психоло-
�ичес�о�о� потенциала.� Это� проживание� ч�вств,
действий� и� деятельности,� являющееся� базой� для
формирования� системы�ценностей,� направленной
на�сохранение�жизни.

Витальные�потребности�–�это�жизненно�необ-
ходимые�потребности�(потребность�в�пище,�воде,
сне,�продолжение�рода,�в�защите�от�внешних�опас-
ностей).

Социальные� потребности� –� социально� об�-
словленные� потребности� челове�а� (потребность
в�принадлежности���социальной��р�ппе,�во�внима-
нии,��важении�и�любови,�в�принятии�и�следовании
за�онам�и�правилам).

Витальное� поведение� –� поведение,� направ-
ленное� на�формирование� определённо�о� образа,
стиля�жизни,�позволяюще�о�в�наибольшей�степени
�довлетворять�витальные�потребности;�самосохра-
нительное�поведение.

Ви�тимное�поведение�–�это�пост�п�и�или�дей-
ствия�челове�а,�та��или�иначе�провоцир�ющие�при-
чинить�ем���а�ой-либо�вред;�поведение�жертвы.

Антивитальное� поведение� –� поведение,� на-
правленное� против� биоло�ичес�их� потребностей
челове�а;�может�носить�хара�тер�пассивно�о�и�не-
намеренно�о�размышления�и/или�рис�овых�в�отно-
шении�здоровья�мыслей�и�действий,�напрям�ю�не
связанных�с�намерением�свести�счёты�с�жизнью.

Адди�тивное�поведение�–�это�одна�из�форм
та��называемо�о�разр�шительно�о�(дестр��тивно�о)

поведения,�при��отором�челове��б�дто�стремится
�бежать�от�о�р�жающей�реальности,�фи�сир�я�своё
внимание�на��он�ретных�видах�деятельности�и�пред-
метах� или� изменяя� собственное� психоэмоцио-
нальное�состояния�п�тём��потребления�различных
веществ.

Девиантное�поведение�–�поведение,�от�лоня-
ющееся�от�общепринятых,�наиболее�распространён-
ных�и��стоявшихся�норм�в�определённых�сообще-
ствах�в�определённый�период�их�развития.

С�ицидальное�поведение�–�любые�вн�тренние
или�внешние�формы�психичес�их�а�тов,�определяе-
мые�и�направляемые�представлениями�о�лишении
себя�жизни.

Стрессо#енный�фа�тор�–�состояние�психиче-
с�о�о�напряжения,�возни�ающее���челове�а�в�наи-
более�сложных,�тр�дных��словиях�в�повседневной
жизни,� тр�довой� деятельности� или� при� особых
обстоятельствах.

Б�ллин#�–�а�рессивное�преследование�одно�о
из� членов� �олле�тива� со� стороны� др��о�о� члена
�олле�тива.

Моббин#�–�психоло�ичес�ое�притеснение��р�п-
пой��чени�ов�свое�о�одно�лассни�а,�др��о�о�ребён�а
или��чителя.

Фр�страция�–�не�ативное�психичес�ое�состоя-
ние,�возни�ающее�в�сит�ации�реальной�или�пред-
пола�аемой�невозможности��довлетворения�тех�или
иных�потребностей,�или,�проще��оворя,�в�сит�ации
несоответствия�желаний�имеющимся�возможностям.

Копин�-страте�ии�–� поведенчес�ие,� эмоцио-
нальные� и� �о�нитивные� страте�ии,� использ�емые
человечес�ой�личностью�для�преодоления�стресса
и�совладания�с�ним.

Продолжение табл. 

Раздел 2. Система профилактики антивитального поведения в ОО,  
технологии профилактической работы 

2.1. Организация системной работы 
по формированию витального 
поведения в ОО. 
Тренировка навыков социально-
поддерживающего поведения 

Лекция (2 ч) 
Практическое 
занятие (2 ч) 

Система работы ОУ по формированию витального поведения. Понятие 
«социально-поддерживающее поведение», технологии его формирова-
ния. Социальное проектирование, волонтёрская деятельность, обуче-
ние по принципу «равный – равному» 

2.2. Технологии групповой профилак-
тической работы в рамках вне-
урочной деятельности.  
Развитие навыков проблемо-
разрешающего поведения 

Лекция (4 ч) 
Практическое 
занятие (2 ч) 

Инновационные формы внеурочной деятельности в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. Профилактические програм-
мы «Подготовка к осознанному родительству», киноклуб «Поговорим  
о главном». 
Проблеморазрешающее поведение. Педагогические конфликты  
и методы их эффективного разрешения 

2.3. Технологии индивидуального  
и семейного сопровождения 
обучающихся с антивитальным 
поведением.  
Развитие копинг-стратегии поиска 
и социальной поддержки 

Лекция (4 ч) 
Практическое 
занятие (2 ч) 

Индивидуальное сопровождение подростков с антивитальным поведе-
нием.  
Понятия «стресс» и «стрессогены», методы формирования стрессо-
устойчивости.  
Копинг-стратегии и пути их формирования. 
Работа с семьёй по коррекции детско-родительских отношений. Роди-
тельский клуб как форма социальной поддержки и психологического 
просвещения 
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Техноло�ии,� применяемые
для�реализации�про�раммы

Меди�о-�и�иеничес�ие
техноло�ии:

•
обеспечение�надлежащих��и�иеничес�их��сло-
вий�в�соответствии�с�требованиями�СанПиН,�в�том
числе�соблюдение��и�иеничес�их�норм�и�требова-
ний���ор�анизации�и�объём���чебной�и�вне�чебной
на�р�з�и��чащихся�на�всех�этапах�об�чения;

•
использование�методов�и� техноло�ий�об�че-
ния,�аде�ватных�возрастным�возможностям�и�осо-
бенностям� �чащихся,� внедрение� инновационных
техноло�ий� под� �онтролем� специалистов� и� после
апробации;

•
стро�ое�соблюдение�всех�требований���исполь-
зованию�средств�об�чения�(специально�о�обор�до-
вания�и�инвентаря)�в�соответствии�с�требованиями
техни�и�безопасности;

•
о�азание��онс�льтативной�и�э�стренной�помо-
щи�всем��частни�ам�образовательно�о�процесса;

•
проведение�мероприятий�по�санитарно-�и�ие-
ничес�ом��просвещению��чащихся,�педа�о�ичес�о-
�о��олле�тива�и�родителей;

•
мониторин��динами�и�физичес�о�о�и� психи-
чес�о�о�здоровья��чащихся,�системная�ор�анизация
профила�тичес�их�мероприятий;

•
разработ�а�ре�омендаций�для�об�чения�и�вос-
питания�детей�с�ослабленным�здоровьем�и�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья.

Физ�	льт	рно-оздоровительные
техноло�ии:

•
оздоровительная��имнасти�а;
•
�имнасти�а�для��лаз;
•
пальчи�овая��имнасти�а;
•
динамичес�ая��имнасти�а;
•
дыхательная��имнасти�а;
•
профила�ти�а�плос�остопия�и�формирование

правильной�осан�и;
•
дви�ательные�оздоровительные�физмин�т�и;
•
и�ровая�дви�ательная�деятельность�детей;
•
физичес�ая���льт�ра;
•
 спортивно-оздоровительные� мероприятия

(а�ции,�де�ады�и�дни�здоровья,�дни�спорта,�сорев-
нования,�т�рпоходы).

Техноло�ии
 обеспечения
 безопасности

жизнедеятельности:

•
формирование� и� обеспечение�ф�н�циони-
рования� системы�безопасности� образовательно�о
процесса;

•
обеспечение�ф�н�ционирования�ш�олы�в��с-
ловиях�ЧС,�в�том�числе�отработ�а�планов�по�дей-
ствиям�в�ЧС,�антитеррористичес�ая�защищённость,
проведение�Дней� профила�ти�и,� тренировочных
эва��аций;

•
 соблюдение� техни�и� безопасности,� охраны
тр�да;

•
образовательный�процесс�по���рс��ОБЖ.

Э�оло�ичес�ие
здоровьесбере�ающие
техно-

ло�ии:

•
 создание� природосообразных,� э�оло�ичес�и
оптимальных� �словий� для� жизни� и� деятельности
людей;

•
об�стройство�приш�ольной�территории,�нали-
чие�зелёных�растений�в��лассах�и�ре�реациях,��час-
тие�в�природоохранных�мероприятиях.

Здоровьесбере�ающие
 образовательные

техноло�ии:

•
прое�тная�деятельность;
•
формирование�индивид�альных�образователь-

ных�трае�торий;
•
и�ровые�техноло�ии;
•
информационные�техноло�ии;
•
мод�льные�техноло�ии;
•
техноло�ия�КТД�(�олле�тивных�творчес�их�дел);
•
исследовательс�ие�методы�об�чения.

Социально-адаптир	ющие
 и
 личностно-

развивающие
техноло�ии:

•
формирование�и���репление�психоло�ичес�о-
�о�здоровья��чащихся,�повышение�рес�рсов�психо-
ло�ичес�ой�адаптации�личности:�социально-психо-
ло�ичес�ие� тренин�и,� про�раммы� социальной
и�семейной�педа�о�и�и;

•
реализация�про�рамм,�направленных�на�фор-
мирование�ценности�здоровья�и�здорово�о�образа
жизни;

•
социальное�прое�тирование,�развитие�волон-
тёрс�о�о�движения;

•
 проведение� ле�ций,� бесед,� �онс�льтаций� по
проблемам� сохранения� здоровья,� профила�ти�и
вредных�привыче��и�зависимостей;

•
ор�анизация�и�проведение��он��рсов,�празд-
ни�ов,�дней�здоровья;

•
создание�общественно�о�совета�профила�ти-
�и,�в�лючающе�о�представителей�администрации,
�чащихся�старших��лассов,�родителей;

•
пропа�анда�здорово�о�образа�жизни,�на�ляд-
ная�а�итация,��онс�льтации�по�всем�оздоровитель-
ным�вопросам,�в�лючая�та�ие�формы�работы,��а�
индивид�альная,��р�пповая,��олле�тивная.

Лечебно-оздоровительные
техноло�ии:

•
полноценная�и�эффе�тивная�работа�с��чащи-
мися�всех��р�пп�здоровья�(на��ро�ах,�во�вне�рочной
деятельности,�в�дополнительном�образовании);

•
мониторин��физичес�о�о�и�психичес�о�о�здо-
ровья��чащихся;

•
 систематичес�ие�мероприятия�по��орре�ции
нар�шений�опорно-дви�ательно�о� аппарата� (�пло-
щение�свода�стопы,�плос�остопие,�нар�шение�осан-
�и)�и�зрения;

•
профила�тичес�ие�мероприятия�по�профила�-
ти�е��риппа,�ОРВИ�и�др��их�инфе�ционных�заболе-
ваний;
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•
 использование� ре�омендательных� методов
профила�ти�и� заболеваний,� не� треб�ющих� посто-
янно�о� наблюдения� врача� (витаминизация,�фито-
терапия);

•
привлечение�медицинс�их�работни�ов���реа-
лизации�всех��омпонентов�работы�по�сохранению
и���реплению�здоровья�ш�ольни�ов,�просвещению
педа�о�ов�и�родителей;

•
 ор�анизация� эффе�тивно�о� взаимодействия
с��чреждениями�здравоохранения.

Психоло�о-педа�о�ичес�ие
техноло�ии:

•
 создание� бла�оприятно�о� психоло�ичес�о�о
�лимата�на��ро�е;

•
проведение�рела�сационных�и�динамичес�их
па�з;

•
ор�анизация�эффе�тивной�работы�сенсорной
�омнаты;

•
 охрана� здоровья� и� пропа�анда� здорово�о
образа�жизни;

•
 занятия,� тренин�и,� �онс�льтации� психоло�ов
и�ло�опедов;

•
формирование�механизмов� стрессо�стойчи-
вости�и�прод��тивно�о�поведения;

•
повышение��валифи�ации�работни�ов�ш�олы
и��ровня�знаний�родителей�по�проблемам�охраны
и���репления�здоровья�об�чающихся;

•
проведение�ле�ций,�семинаров,��онс�льтаций,
��рсов� по� различным� вопросам�роста� и� развития
ребён�а,� е�о� здоровья,�фа�торов,� положительно
и�отрицательно�влияющих�на�здоровье;

•
 приобретение� необходимой� на�чно-методи-
чес�ой�литерат�ры,�на�лядных�пособий;

•
привлечение�педа�о�ов�и�родителей���совмест-
ной�работе�по�проведению�спортивных�соревнова-
ний,�дней�здоровья,�занятий�по�профила�ти�е�зави-
симостей;

•
ор�анизация�общественно�о�совета�по�здоро-
вью�и�совместное�(�чителя,�медицинс�ие�работни-
�и,� психоло�и,� родители,� �чащиеся)� обс�ждение
и�решение�проблем�сохранения�и���репления�здо-
ровья� в�ш�оле� с� �чётом� реальных� возможностей
и�потребностей;

•
ре��лярный�анализ�и�обс�ждение�на�педа�о�и-
чес�их�советах�и�методичес�их�совещаниях�рез�ль-
татов�мониторин�а�состояния�здоровья�ш�ольни�ов,
дост�пность�сведений�для��аждо�о�педа�о�а;

•
ор�анизация�работы�с�до��ментацией�(внесе-
ние�данных���л�блённо�о�диспансерно�о�обследо-
вания��чащихся�в�медицинс�ие��арты,�листы�здо-
ровья�в��лассных�ж�рналах);

•
ведение��арты�здоровья��ласса,�что�позволяет
на�лядно��видеть�рост�заболеваемости,�проанали-
зировать�причины�и�своевременно�принять�необхо-
димые�меры;

•
ор�анизация�работы�психоло�о-меди�о-педа-
�о�ичес�о�о��онсили�ма.�Создание�системы��омп-
ле�сной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой�и�соци-

альной�помощи�детям�с�особыми�образовательными
потребностями�и�детям�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья.
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Данная�техноло"ия�развития�связной�речи�разработана�для�детей�дош�ольно"о�возраста��а��нормативно

развивающихся,�та��и�имеющих�о"раниченные�возможности�здоровья.�Основное�содержание�техноло"ии

составляют� специально� смоделированные� �омм
ни�ативные� сит
ации,� �оторые� создаются� с� помощью

особых�виз
альных�опор,�представляющих�собой��омм
ни�ативно-речевые�пра�ти�
мы�на�основе�работы

с�одной�или�серией�сюжетных��артино�,�объединённых�тематичес�им�диало"ом.�В�процессе�развития�вер-

бальных�средств�общения�применяются�эффе�тивные�способы�а
диовиз
альной�ор"анизации�материала.

Ключевые�слова:�вербальные�средства�общения,��омм
ни�ативная�сит
ация,�способы�а
диовиз
альной

ор"анизации�материала,�виз
альные�опоры.

This�technology�of�coherent�speech�development�is�developed�for�preschool�children�as�normative�developing,

and�having�limited�opportunities�of�health.�The�main�content�of�the�technology�is�specially�modeled�communicative

situations,�which�are�created�with�the�help�of�special�visual�supports,�which�are�communicative�and�speech�workshops

based�on�the�work�with�one�or�a�series�of�plot�pictures,�United�by�thematic�dialogue.�In�the�process�of�development

of�verbal�means�of�communication�effective�ways�of�audiovisual�organization�of�the�material�are�used.

Keywords:� verbal�means� of� communication,� communicative� situation,�methods� of� audiovisual� organization

of�the�material,�visual�supports.

Вербальное�общение�предпола�ает��спешное�ос�-
ществление�процессов�восприятия�и�понимания�речи
��дош�ольни�ов�и�позволяет��довлетворить�целый�ряд
потребностей�–�социальных,�эмоциональных�и�мате-
риальных.�Толь�о�при��словии�полноценно�о�рече-
во�о�общения�ребёно��способен��своить��омм�ни-
�ативные�навы�и,� развивать� вербальные� средства
общения�и�стать�полноценным�партнёром�в�общении
�а��со�сверстни�ами,�та��и�с�взрослыми�(Л.Н.�Галли-
��зова�[1],�М.И.�Лисина�[5],�Е.О.�Смирнова�[8]).

Вст�пая�в�общение,�дош�ольни��использ�ет�все
сформированные� �� не�о� навы�и� взаимодействия
с�взрослыми�и�сверстни�ами,�применяя�вербальные
и�невербальные�средства�общения.�И�ра��а��вед�-
щая� деятельность� ребён�а� дош�ольно�о� возраста
обеспечивает�речевое�общение�в�естественной�для
не�о�сит�ации.�Сюжетно-ролевая�и�ра�является�эф-
фе�тивным�средством�развития� �омм�ни�ативных
способностей� детей,� приближает� ребён�а� ��мир�
взрослых,�формир�ет�дост�пные�способы�модели-
рования,� способств�ет� инициативности� в� исполь-
зовании� речевых� средств.� В� �словиях� и�рово�о
и� реально�о� общения� со� сверстни�ами� ребёно�
постоянно�стал�ивается�с�необходимостью�приме-
нять�на�пра�ти�е��своенные�вербальные�средства,
нормы�поведения.

Об�чение�дош�ольни�ов�по�развитию�вербаль-
ных�средств�общения�проводилось�по�след�ющим
основным�направлениям:

1)�формирование��мений,�позволяющих�с�помо-
щью� вербальных� средств� оценить� эмоциональное
состояние�с�бъе�тов��омм�ни�ативной�сит�ации;

2)� развитие� �мений� вербальной�оцен�и� спосо-
бов� взаимодействия� �оворяще�о� с� объе�тами
и�с�бъе�тами�о�р�жающе�о�мира;

3)�последовательное�формирование�представле-
ний�детей�о�целостной��омм�ни�ативной�сит�ации;

4)�развитие�возможностей�восприятия�и��свое-
ния� соответств�ющих� возраст�� и� состоянию�речи
ле�си�о-�рамматичес�их��онстр��ций,�использ�емых
в�репли�ах�персонажей��омм�ни�ативных�сит�аций;

5)�формирование�ф�н�циональной�и�стр��т�рной
ор�анизации� различных� типов� речевых� выс�азы-
ваний;

6)�формирование��мений�использовать�вербаль-
ные�средства�общения� в� �словиях�их� аде�ватно�о
сочетания�с�невербальными�в� �онте�сте�различных
видов�детс�ой�деятельности�и�в�свободном�общении;

7)� совершенствование� �мений� самостоятельно
ос�ществлять� �омм�ни�ативное� взаимодействие
в�реальных�сит�ациях�общения�детей�со�взрослыми
и�сверстни�ами.

С��чётом�выявленных�особенностей�вербальных
средств�общения�и�специфи�и�об�чения�в��ачестве
своеобразно�о�«ядра»�техноло�ии�развития�связной
речи�нами�а�тивно�использовалось�понятие�«�омм�-
ни�ативная�сит�ация».�Под��омм�ни�ативной
сит�а-
цией�мы�понимали�особым�образом�ор�анизованн�ю
сит�ацию� взаимодействия� ребён�а� с� объе�тами
и�с�бъе�тами�о�р�жающе�о�мира�посредством�вер-
бальных�и�невербальных�средств�общения.

Основное� содержание� об�чения� составляют
специально� смоделированные� �омм�ни�ативные
сит�ации,�представленные�в�виде�серий�последо-
вательных�виз�альных�и�словесных�опор.�Нами�смо-
делированы� серии� различных� и�ровых� сит�аций,
в�лючающих��омм�ни�ативные�задания,�в��онте�сте
�оторых�использ�ются�специальные�способы�а�дио-
виз�альной� ор�анизации� материала.� Сит�ации
создаются� с� помощью� особых� виз�альных� опор,
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представляющих� собой� �омм�ни�ативно-речевые
пра�ти��мы�на�основе�работы�с�одной�или�серией
сюжетных� �артино�,� объединённых� тематичес�им
диало�ом.�Создание�различных�сит�аций,�прибли-
женных���реальной�действительности,�обеспечива-
ет�мотивацию�общения�и�является�а�тивизир�ющим
�словием�самостоятельной�речевой�деятельности.

В��ачестве�основных
приёмов
использ�ются:
–�выполнение�детьми�определённых�ролей;
–� приёмы� последовательно�о� предъявления

виз�альных�опор,�ор�аниз�ющих��омм�ни�ативное
взаимодействие�детей;

–�стим�ляции�реплицирования�в�процессе�раз-
вития��омм�ни�ативной�сит�ации;

–�поб�ждения� �� творчес�ом��воплощению�изо-
бражённой�сит�ации�в��словиях�реально�о�взаимо-
действия�и�др.

Выполнение�ролей�в�процессе�об�чения�способ-
ств�ет�развитию�вербальных�средств�общения,�та�
�а�� роль� психоло�ичес�и� настраивает� ребён�а
на�выполнение�пра�тичес�их�и�речевых�действий,
�оторые�ожидают�от�не�о�в�определённой�сит�ации.
Мы�вводили�роль�в��он�ретные�и�небольшие�сит�а-
ции�общения,�представленные�2–3�диало�ичес�ими
единствами.

Нами�выделены�три�этапа�об�чения,�на��аждом
из� �оторых� реализовались� способы� и� приёмы
а�диовиз�альной�ор�анизации�материала,�состав-
ляющие� основ�� работы� по� развитию� вербальных
средств�общения���дош�ольни�ов.�В�процессе�об�-
чения� постоянно� отслеживалась� динами�а� раз-
вития�их�средств�общения�со�взрослыми�и�сверст-
ни�ами,�возможность�формирования�социально�о
поведения.�Перевод�детей�с�одно�о�этапа�об�че-
ния�на�др��ой�ос�ществлялся�с��чётом�специально
разработанных��ритериев,�оценивающих�развитие
вербальных�средств�общения.

В�процессе�об�чения�нами�а�тивно�использ�ет-
ся�широ�ий�диапазон��пражнений�и�и�р,�направлен-
ных� на�формирование� вербальных� средств�обще-
ния,� та�� �а�� именно� и�ра� мотивир�ет� речевое
общение�межд��её��частни�ами.�Помимо�сюжетно-
ролевых� и�р,�мы�использ�ем�при� об�чении�детей
различные�виды�и�р,�та�ие��а��подвижные,�дида�-
тичес�ие,�пальчи�овые�и�ры�и�и�ры-драматизации.
Подвижные�и�ры�проводятся�та�им�образом,�что�они
способств�ют�воспитанию�положительных�взаимо-
отношений�межд��сверстни�ами,�развитию�взаимо-
помощи.�В�ходе�и�р�дети�осознают,�что��спех�и�ры
зависит�от�их�совместных��силий,��оторые�должны
быть�слаженными�и�направленными�на�общий�ре-
з�льтат.�Это��ачество�подвижных�и�р�содейств�ет
развитию� навы�ов� общения.�Дида�тичес�ие� и�ры
широ�о�использ�ются�нами�в�ходе�все�о�э�спери-
мента��а��средство�об�чения�и�воспитания�детей.
Они�за�репляют�знания�детей�о�выработанных�спо-
собах�вербально�о�общения�в�различных�сит�аци-
ях,�развивают�вербальные�и�невербальные�средства

в� процессе� взаимодействия� дош�ольни�ов� и� т.д.
Развитию�навы�ов�невербально�о�общения�способ-
ств�ют�и�ры,�в� �оторых�использовались�движения
пальцев�и��истей�р��.

Возможности� полноценно�о� взаимодействия
ребён�а�со�сверстни�ами�реализ�ются�лишь�после
то�о,� �а�� дош�ольни�� овладевает� различными
действиями�с�и�р�ш�ами�и��мением�ор�анизовывать
самостоятельн�ю� и�р�.� Поэтом�� первоначально
педа�о�� принимает� �частие� в� свободной� и�ровой
деятельности� детей� с� целью� объединения� их
в�совместн�ю�и�р�.�Е�о�помощь�за�лючается�та�же
в��становлении�сюжетной�линии,�повышении�рече-
вой�а�тивности�детей�посредством�создания�в�про-
цессе� и�ры� речевых� образцов� для� подражания
(например,�в�форме�вопросов),�поб�ждения�ребён-
�а���сопровождающим�и��онстатир�ющим�выс�азы-
ваниям�и���планированию�и�ровых�действий.

Об�чение� проводится� в� процессе� совместной
деятельности,�пос�оль���при�этом�создаются��сло-
вия,� при� �оторых� ребёно�� выбирает� и� занимает
определённ�ю� позицию� в� отношениях� с� детьми,
формир�ются� предпосыл�и� для� развития� �мений
сотр�дничать,��оординировать�собственный�замы-
сел�с�замыслами�партнёра,�а�та�же�понимать�и��чи-
тывать�е�о�действия�и�интересы.�Совместная�дея-
тельность� предпола�ает� владение� способами
построения�данной�деятельности.

Развитию�вербальных� средств� общения� в� про-
цессе� совместной�деятельности� способств�ет� на-
личие� реальных� взаимоотношений�межд�� детьми,
общей�цели�и�рез�льтата�деятельности�в�виде��он-
�ретно�о� прод��та.� Задача� педа�о�а� за�лючается
в�том,�чтобы�сформировать���детей�та�ие�партнёр-
с�ие� отношения,� �о�да� ребёно�� не� занимает� пас-
сивной�позиции�и�не�подавляет�др��их.�Взрослый
�орре�тир�ет�взаимоотношения,��оторые�с�ладыва-
ются�межд��детьми�в�самом�процессе�выполнения
деятельности,�и�те�взаимоотношения,��оторые�свя-
заны�с� предварительной�ор�анизацией�послед�ю-
щей�совместной�деятельности.�Для�ос�ществления
�олле�тивно�о�планирования�совместной�прод��тив-
ной�деятельности�детям�необходимы��мения,�сход-
ные� с� теми,� �оторые�реализ�ются� ими� в� и�ровой
деятельности.

На��аждом�этапе�об�чения��сложняется�содер-
жание� работы� по� развитию� вербальных� средств
общения� в� процессе� совместной� деятельности.
Сначала�педа�о��принимает�а�тивное��частие�в�со-
вместной�деятельности,�поясняя�способы�взаимо-
действия�детей�межд��собой�(распределение�обя-
занностей,� под�отов�а� инстр�ментов� для� работы,
�точнение�объёма�и�последовательности�выполня-
емой�работы).�На�за�лючительном�этапе�об�чения
значительно��меньшается��частие�педа�о�а,�посто-
янной�остаётся�лишь�оцен�а�работы�детей,�бла�о-
даря��оторой�ещё�раз�подчёр�ивается�значимость
�олле�тивной�деятельности.
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Основная�направленность�перво�о
этапа
об	-
чения�за�лючается�в�формировании��мений,�позво-
ляющих� с� помощью� вербальных� средств� оценить
эмоциональное�состояние�с�бъе�тов��омм�ни�атив-
ной�сит�ации�и�способы�взаимодействия��оворяще�о
с�объе�тами�и�с�бъе�тами�о�р�жающе�о�мира,�что
способств�ет�формированию�представлений�детей
о�целостной��омм�ни�ативной�сит�ации.
Способы
а�диовиз�альной
ор�анизации
матери-

ала�на�первом�этапе�в�лючают:
–�определённ�ю�последовательность�виз�альных

опор,�представляющих�сценарии�одной�сюжетной
�артин�и;

–�отбор�и��р�ппиров���разных�видов�виз�альных
опор,�иллюстрир�ющих�эмоциональное�состояние,
позы� персонажа,� взаимодействие� персонажа
с�объе�тами,�в�лючёнными�в�сит�ацию,�взаимодей-
ствие�персонажа�с�др��ими�с�бъе�тами,��частв�ю-
щими�в�изображённой�сит�ации,�процесс�речево�о
выс�азывания�(единичн�ю�репли��)�персонажа.

В� �ачестве� основно�о
 приёма� использ�ется
предъявление� виз�альных� опор� разных� видов
в�определённой�последовательности�и�в�сопровож-
дении� соответств�ющих� словесных� инстр��ций,
позволяющих��он�ретно�и�полно�представить��ом-
м�ни�ативн�ю�сит�ацию.

Важное�значение�при�этом�имеет�формирование
�омм�ни�ативной�ф�н�ции� посредством� стим�ля-
ции� речево�о� общения� с� �чётом� индивид�альных
особенностей�дош�ольни�ов.�Развивая�вербальное
общение,�мы� решаем� одновременно� две� задачи:
развитие���детей�понимания�речи�и�формирование
навы�ов� а�тивно�о� её� использования� в� �омм�ни-
�ативных�целях.

Каждое�занятие�состоит�из�трёх�частей:�вводно-
мотивационной,� операционно-исполнительной,
оценочно-рефле�сивной.

1.�Вводно-мотивационная�часть�занятия�(1–3�мин)
в�лючает�рит�ал�приветствия,��становление�и�под-
держание�эмоционально-положительно�о��онта�та.
Инициатива� приветствия� принадлежит� взрослом�,
что�содейств�ет�созданию��станово��на�позитивный
настрой�во�взаимоотношениях�детей�и�их�совмест-
ной�деятельности.�Мы�вводим�и�ровой�персонаж�–
дополнительный� �омм�ни�ант,� что� стим�лир�ет
а�тивность�в�общении.

2.�Операционно-исполнительная� часть� занятия
пред�сматривает�реализацию�содержания��орре�-
ционно�о�об�чения�по�развитию�вербальных�средств
общения,�что�определяет�использ�емые�педа�о�ом
приёмы�работы.

3.�Оценочно-рефле�сивная�часть�занятия�(2–5�мин)
представляет�собой�подведение�ито�ов,�оценивание
деятельности�детей,�рефле�сирование�происходя-
ще�о�на�занятии.

На�первом�этапе�мы�использ�ем�определённ�ю
последовательность�виз�альных�опор,�представля-
ющих�описание�одной� сюжетной� �артин�и.�Детям

предъявляются� опоры� разных� видов,� иллюстри-
р�ющие:

–�эмоциональное�состояние�персонажа;
–�позы�персонажа;
–�взаимодействие�персонажа�с�объе�тами,�в�лю-

чёнными�в�сит�ацию;
–�взаимодействие�персонажа�с�др��ими�с�бъе�-

тами,��частв�ющими�в�изображенной�сит�ации;
–� процесс� речево�о� выс�азывания� (единичн�ю

репли��)�персонажа.
Дети� последовательно� анализир�ют� �артин�и

�аждо�о�вида,� что�возможно�бла�одаря�специаль-
ным�словесным�инстр��циям.

1�вид�виз�альных�опор�–

«эмоциональное�состояние»

Виз�альные� опоры,� иллюстрир�ющие�эмоцио-
нальное
состояние
персонажа,�представляют�собой
�артин�и�с�изображением�лиц�детей,�испытывающих
различные�эмоции:��довольствие,�счастье,��р�сть,
печаль,� ч�вство� вины,� стыд,� �нев,� злость,� �дивле-
ние,� �р�сть,�обида,�недо�мение,�интерес,�радость
(по��лассифи�ации�эмоций�К.�Изарда�[4]).

Педа�о��предъявляет��артин���и�спрашивает�ре-
бён�а:�«Что�испытывает�изображенный�персонаж?»

На�этот�вопрос�дети�не�все�да�правильно�отве-
чают,�помощь�взросло�о�за�лючается�в�разъясне-
нии�определённой�эмоции.�Для�это�о�предла�ается
изобразить,�что�испытывает�персонаж.�Педа�о��даёт
образец�словесно�о�описания�состояния�челове�а,
испытывающе�о�данное�ч�вство:

•
широ�ая��лыб�а�на�лице�девоч�и,��лаза�широ�о
от�рыты.�Лицо�девоч�и�выражает�счастье,�радость;

•
рот�девоч�и�пол�от�рыт,��лаза�широ�о�от�ры-
ты,�брови�приподняты.�Девоч�а�очень��дивлена;

•
 брови�девоч�и� нахм�рены,� ��бы�напряженно
сжаты.�Девоч�а�возм�щена;

•
 ��ол�и� ��б� оп�щены,� �лаза� оп�щены.� Голова
ч�ть�на�лонена�вниз.�Мальчи��испытывает�ч�вство
вины.

Педа�о�� демонстрир�ет� различные� способы
выражения� эмоций� и� ч�вств,� стим�лир�я� попыт�и
детей�передать�настроение,�стараясь�ма�симально
точно�изобразить�мимичес�ие�проявления�из�чае-
мо�о�настроения.

Затем� дети� самостоятельно� определяют,� что
испытывает�изображенный�персонаж.�След�ющим
этапом�работы�после��спешно�о�распознавания�эмо-
ционально�о� состояния� является� возможность� пе-
редачи�эмоций�с�помощью�выразительных�средств.

Для��орре�ции�тр�дностей�подвижности�и�пере-
�лючаемости�мимичес�их�мышц,�мешающих�выраже-
нию�эмоциональных�состояний���дош�ольни�ов,�про-
водится�мимичес�ая��имнасти�а�с�использованием
элементов�психо�имнасти�и�[9].�Кроме�то�о,�для�раз-
вития�подвижности�мышц�арти��ляционно�о�аппара-
та�использ�ются�различные� �пражнения,� та�ие� �а�
«Хобото�»,�«Ля��ш�и»,�«Сердитый�язы�»�и�др.
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2�вид�виз�альных�опор�–

«поза�персонажа»

Виз�альные�опоры,�иллюстрир�ющие�позы�пер-
сонажей,�представляют�собой�изображение�людей
в�полный�рост.�Дети�должны�определить�состояние
�ероя�с��чётом�хара�терной�позы,�жестов�и�мими�и.

Взрослый�спрашивает:�«Ка�ие�ч�вства�испыты-
вает�челове��в�данной�позе?�Ка�ое�состояние�испы-
тывает�персонаж?»

Педа�о�� поясняет� значение� хара�терных� дви-
жений:

•
 радостная� девоч�а� стоит,�широ�о� �лыбаясь,
р��и�прижаты����р�ди.�Поза�соответств�ет�состоя-
нию�радости�и�счастья�от�встречи;

•
 �дивленная� девоч�а� стоит,� рас�ин�в� р��и
в�стороны,�приподняв�плечи.�Поза�по�азывает,�что
девоч�а� очень� �дивлена,
 неожиданно� �видела
что-то�необы�новенное;

•
девоч�а�с�нахм�ренными�бровями�стоит�напря-
жённо.�Поза� по�азывает,� что� девоч�а� возм�щена
пост�п�ом�др��о�о�челове�а;

•
мальчи��с�оп�щенными��лазами�стоит,�с�ло-
нив��олов�,�оп�стив�плечи,���ол�и���б�оп�щены,��лаза
оп�щены.�Поза�по�азывает,�что�он�виноват.

Педа�о��по�азывает�хара�терные�движения,�сти-
м�лир�я� детей� �� воспроизведению�жестов� и� поз,
отражающих�различные�эмоциональные�состояния
людей.

Воспроизведение�детьми�хара�терных�поз�может
сопровождаться� определёнными� тр�дностями.
Для�их�преодоления�использ�ются�дополнительные
�пражнения�по�формированию�подвижности�различ-
ных�мышечных��р�пп:�«К�лач�и»,�«Олени»,�«Штан�а»,
«Лицо�за�орает»,�«Любопытная�Варвара»�[7].�Та�же
использ�ются�этюды�для�формирования�выражения
различных� эмоций� и� �пражнения,� основанные
на�воспроизведении�дош�ольни�ами�определённых
поз� и�жестов:� «Иностранец»,� «По�ажи� та��ю�же»,
«И�ры�в�мас�ах»,�«Молчан�а»�и�т.д.

3�вид�виз�альных�опор�–

«взаимодействие�персонажа�с�объе�тами,

в�лючёнными�в�сит�ацию»

Виз�альные� опоры,� иллюстрир�ющие� взаимо-
действие� персонажа� с� объе�тами,� в�лючёнными
в�сит�ацию,�представляют�собой��артин�и�с�изобра-
жением�челове�а� (в� полный�рост)� с�объе�том,� что
позволяет�пояснить�е�о�эмоциональное�состояние.
В�лючение�объе�та�о�р�жающе�о�мира�в�сит�ацию
общения�помо�ает�ребён���объяснить�эмоциональ-
ное�состояние�персонажа�и�более�точно�передать�е�о.

Педа�о��задаёт�вопросы���предъявляемым��ар-
тин�ам:� «Ка�ой� предмет� изображён� на� �артин�е?
Что�испытывает�персонаж?�Ка��предмет�помо�ает
нам�понять�состояние�челове�а?»

Взрослый�обращает�внимание�детей�на�появив-
шийся�объе�т,�в�лючённый�в�сит�ацию:

•
Радостная�девоч�а�стоит,�держа�в�р��ах�цветы.

•
Удивленная�девоч�а�держит�в�р��ах�и�р�шеч-
но�о�зайца.

•
Возм�щённая�девоч�а�стоит�в�платье,�испач-
�анном��рязью.

•
Мальчи�� стоит� с� виноватым� видом,� рядом
с�ним�на�пол��–�разбитая�ваза.

Обращая�внимание�на�объе�т,�необходимо�с�по-
мощью�разнообразных�вопросов,�просьб,�заданий
стим�лировать�детей���словесном��описанию�эмо-
ционально�о� состояния.� Анализ� взаимодействия
межд��с�бъе�том�и�объе�том�сит�ации�способств�ет
та�же�выявлению�причины�возни�новения�изобра-
женно�о�ч�вства���персонажа.

Учитывая� тесн�ю� связь� межд�� вербальными
и� невербальными� сторонами� общения,� взрослый
предла�ает� детям� вспомнить� сходные�по� эмоцио-
нальным� проявлениям� сит�ации,� представив� их
в�обобщённом�виде.

–�Изобрази,�что�ты�ч�вствовал,��о�да�тебе�пода-
рили� нов�ю� дол�ожданн�ю� и�р�ш��?� Расс�ажи
об�этом�ч�встве.

–�Изобрази,�что�ты�ч�вствовал,��о�да���тебя�сло-
малась�и�р�ш�а?�Расс�ажи�об�этом�ч�встве.

4�вид�виз�альных�опор�–�«взаимодействие

персонажа�с�др��ими�с�бъе�тами,

�частв�ющими�в�изображённой�сит�ации»

След�ющий�вид�виз�альных�опор�представляет
собой�сюжетн�ю��артин��,�на��оторой�изображено
взаимодействие�персонажа�с�др��ими�с�бъе�тами.
Под�р��оводством�педа�о�а�с�помощью�данно�о�вида
виз�альных�опор�дети,�использ�я�вербальные�сред-
ства�общения,�о�азываются�в�состоянии�ма�сималь-
но�точно�проанализировать��омм�ни�ативн�ю�сит�-
ацию�с��чётом�воздействия�объе�тов�и�с�бъе�тов
о�р�жающе�о�мира.

Педа�о�� задаёт� вопросы:� «Что� изображено
на��артин�е?�Что�испытывает�персонаж?�Почем��пер-
сонаж�испытывает�это�ч�вство?�В��а�их�сит�ациях
вы�испытывали�сходное�ч�вство?»

Предъявляются�след�ющие�сюжетные��артин�и:
•
Радостная�девоч�а�с�цветами�в�р��ах�приехала

в��ости���баб�ш�е�и�дед�ш�е.
•
 Удивленная� девоч�а� стоит� на� арене� цир�а

и�держит�в�р��ах�и�р�шечно�о�зайца,��оторый�по-
явился�из�волшебной�шляпы�фо��сни�а.

•
Девоч��� обрыз�ал� �рязью�мальчи�,� проехав-
ший�по�л�же.�Она�очень�возм�щена.

•
Мальчи�� стоит� с� виноватым� видом,� рядом
с� ним� на� пол�� –� разбитая� ваза,� �отор�ю� очень
любит�мама.

5�вид�виз�альных�опор�–

«процесс�речево�о�выс�азывания

(единичная�репли�а)�персонажа»

Виз�альные�опоры�данно�о�вида�представляют
собой�сюжетн�ю��артин��,�сходн�ю�с�предыд�щей.
Отличие� сюжетных� �артино�� состоит� в� том,� что
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на� данных� изображениях� появляется� на�лядная
опора� в� виде� «облач�а»,� бла�одаря� чем�� педа�о�
привле�ает�внимание�ребён�а�не�толь�о���изобра-
жённом�� действию,� но� и� �� сит�ации� возможно�о
вербально�о�общения�межд���частни�ами��омм�ни-
�ативной�сит�ации.

Обращая�внимание�на�«облач�о»,�педа�о��стим�-
лир�ет�ребён�а���реплицированию.�Подбор�репли-
�и�для��аждо�о�персонажа�имеет�с�щественное�зна-
чение�для�развития�вербальных�средств�общения.

Взрослый�анализир�ет�вместе�с�ребён�ом��аж-
д�ю�сит�ацию:

–�Ка�ие�ч�вства�испытывает�персонаж?
–�Опиши�е�о�поз�.
–�Для� че�о�н�жен�предмет?� (Кон�ретизировать

вопрос�по��аждой��артин�е.)
–�Кто�изображён�рядом�с�персонажем?
–�Что�делают�эти�люди?
Затем�ребёно�� подбирает� репли��� персонажа,

соответств�ющ�ю�изображённой�сит�ации:�«Ка��ты
д�маешь,�что��оворит�персонаж�в�данной�сит�ации?
Ка�ими�словами�он(а)�может�выразить�своё�настро-
ение?�Что�бы�ты�с�азал�в�данной�сит�ации?»

Та�им� образом,�мы� пополняем� словарь� детей
понятиями,�хара�териз�ющими�различные�состоя-
ния�челове�а,�е�о�эмоции,�настроение,�пережива-
ния,��ачества�хара�тера.

После�то�о��а��дети�мо��т�аде�ватно�определить
эмоциональное� состояние� и� настроение� одно�о
изображённо�о��ероя,�мы�предла�аем�детям�подо-
брать� репли��� для� др��о�о� �частни�а� взаимодей-
ствия:�«Что�бы�ответили�персонаж��люди,�изобра-
жённые�рядом�с�ним?»

После�проведения�подробно�о� анализа� �омм�-
ни�ативной�сит�ации,�в�лючающе�о�все�виды�виз�-
альных�опор,���ребён�а�формир�ется�полное,�все-
стороннее�восприятие�изображённо�о�на��артин�е.
Бла�одаря�аде�ватном��восприятию�изображённой
на� �артин�е� сит�ации,� ребёно�� пол�чает� возмож-
ность� объе�тивно� оценивать� сит�ации� реально�о
взаимодействия.

Последовательное�предъявление

всех�видов�виз�альных�опор

С�целью�обобщения�и�систематизации��своен-
но�о�материала� в� �онце� перво�о� этапа� об�чения
ребён���предъявляются�все�виды�виз�альных�опор
на� примере� одной� �омм�ни�ативной� сит�ации.
Например:

•
Что�испытывает�девоч�а?
•
Ка�ие�ч�вства�испытывает�широ�о��лыбающа-

яся�девоч�а,�прижавшая�р��и����р�ди?
•
Ка�ой�предмет�изображён�на��артин�е?
•
Почем��девоч�а�та�ая�счастливая?
•
Кто�ещё�изображён�на��артин�е?
•
Что�они�делают?
•
Что��оворит�девоч�а�с�цветами�в�р��ах?
•
Что�отвечают�ей�баб�ш�а�и�дед�ш�а?

Подробное�из�чение�эмоциональных�состояний
и�поведения�персонажей�способств�ет�последова-
тельном�� формированию� представлений� детей
о�целостной��омм�ни�ативной�сит�ации.

Основная�направленность�второ�о
этапа�об�че-
ния�за�лючается�в�развитии�возможностей�воспри-
ятия�и��своения�соответств�ющих�возраст��и�состо-
янию� речи� ле�си�о-�рамматичес�их� �онстр��ций,
использ�емых� в� репли�ах� персонажей� смодели-
рованных�нами��омм�ни�ативных�сит�аций,�а�та�же
в�формировании��мений�использования�вербальных
и�невербальных�средств�общения�в��онте�сте�раз-
личных�видов�детс�ой�деятельности.

Основным�способом
а�диовиз�альной�ор�ани-
зации�материала�на�втором�этапе�являются�серии
виз�альных� опор,� иллюстрир�ющих� �омм�ни�а-
тивное� взаимодействие� персонажей� в� пределах
различных�сит�аций,�приближённых���реальной�дей-
ствительности.

В��ачестве�приёмов
а�диовиз�альной�ор�аниза-
ции�материала�мы�использ�ем:

–� последовательное� предъявление� виз�альных
и�словесных�опор,�ор�аниз�ющих��омм�ни�ативное
взаимодействие�детей,

–�выполнение�детьми�определённых�ролей.
Основное� содержание� второ�о� этапа� об�чения

составляют��омм�ни�ативные�сит�ации,�представ-
ленные�в�виде�серий�последовательных�виз�альных
и� словесных� опор.� Нами� смоделированы� серии
различных�и�ровых�сит�аций,�в�лючающих��омм�-
ни�ативные�задания,�в��онте�сте��оторых�исполь-
зовались� специальные� способы� а�диовиз�альной
ор�анизации�материала.�Сит�ации�создаются�с�по-
мощью�особых�виз�альных�опор,�представляющих
собой�серии��артино�,�объединённых�тематичес�им
диало�ом.�Создание�различных�сит�аций,�прибли-
жённых���реальной�действительности,�обеспечива-
ет�мотивацию�общения�и�является��словием�а�ти-
визации�самостоятельной�речевой�деятельности.

Выполнение�ролей�в�процессе�об�чения�способ-
ств�ет�развитию�вербальных�средств�общения,�та�
�а�� роль� психоло�ичес�и� настраивает� ребён�а
на�выполнение�пра�тичес�их�и�речевых�действий,
�оторые�ожидаются�от�не�о�в�определённой�сит�а-
ции.�Мы� вводим�роль� в� �он�ретные� и� небольшие
сит�ации�общения,� представленные�2–3�диало�и-
чес�ими� единствами.� Постепенное� �сложнение
и�ровых�сит�аций�за�лючается:

–�в�выполнении�роли�сначала�за�и�рово�о�персо-
нажа,

–�затем�в�выполнении�роли�за�ребён�а,
–�в�выполнении�роли�взросло�о�челове�а.
Та�ая� последовательность� выполнения� ролей

способств�ет�постепенном��овладению�более�слож-
ными�речевыми��мениями.�Дети��чатся�ориентиро-
ваться� на� партнёра,� е�о� пра�тичес�ие� и� речевые
действия,�доброжелательно�обращаться���нем�,�от-
вечать� на� вопросы�и�репли�и� собеседни�а.� Та�ие
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�мения� приобретаются� постепенно� в� процессе
и�ровых�занятий,� �оторые��чат�детей�действовать
совместно,�следить�за�выс�азываниями�и�действи-
ями�партнёра,�дополнять�их.

На�втором�этапе�развитие�вербальных�средств
общения�происходит�в�различных�видах�деятель-
ности� (и�ровой,� прод��тивной,� изобразительной
и�т.п.).�Занятия�выст�пают�не�единственной�фор-
мой�ор�анизации�об�чения,�нами�смоделированы
сит�ации� естественно�о� общения� дош�ольни�ов
во�время�занятий�и�свободной�деятельности.�Мы
ор�аниз�ем�деятельность�детей,�но�она�не�все�да
имеет�форм��об�чающе�о�занятия,�это�мо��т�быть
не�оторые�режимные�моменты,�дос��,�развлечения
и� т.д.� Взрослый� взаимодейств�ет� с� ребён�ом
в��ачестве�партнёра�по�деятельности�и�общению.
Та�им�образом,�мы�дозир�ем�использование�есте-
ственно�возни�ающих�в�реальных��словиях�сит�а-
ций�и�ровой�деятельности�и�специальных�занятий
в� рам�ах� а�диовиз�альной� ор�анизации� дида�ти-
чес�о�о�материала.

Для� развития� вербальных� средств� общения
в�процессе�и�ровой�деятельности�нами�смоделиро-
ваны��омм�ни�ативные�сит�ации,�понятные�детям
дош�ольно�о�возраста�(«Ма�азин»,�«День�рождения»,
«В�поли�лини�е»,�«Гости»,�«Поезд�а�на�дач�»�и�др.).

На�данном�этапе�предметом�об�чения�становят-
ся�именно�те�сит�ации�и�отношения,��оторые�зна-
чимы�для�детей�в�их�повседневной�жизни,��оторые
моделир�ются�педа�о�ом�в�форме��омм�ни�ативно-
речевых
пра�ти��мов.
Для�за�репления��своенных
ле�си�о-�рамматичес�их��онстр��ций�в�ци�ле�дол-
жно�быть�не�менее� трёх� �омм�ни�ативно-речевых
пра�ти��мов.

Мы� использ�ем� различные� и�ровые� приёмы
и�методы,�одним�из��оторых�является�беседа,�зани-
мающая�значительное�место�в�развитии�вербаль-
ных� средств� общения.� Совместное� обс�ждение
материала�детей�с�педа�о�ом�использ�ется�для�со-
здания� и�рово�о� сюжета� и� распределения� ролей,
�мения�планировать�и�ровые�сюжеты,�а�та�же�для
за�репления�пол�ченных�и�ровых�и�речевых��мений.
В� бесед�,� помимо� вопросов,� треб�ющих� простой
�онстатации,� в�лючены� вопросы� «зачем?»,� «поче-
м�?»,�что�способств�ет�образованию�элементарных
причинно-следственных�связей.

В�сочетании�с�др��ими�использ�ется�объяснение
�а��особый�приём�изложения�педа�о�ом�материала
прежде� все�о� при� озна�омлении� детей� с� новыми
словами,�а�та�же�с�не�оторыми�правилами�поведе-
ния�в�общественных�местах.�Основными�требова-
ниями,� �оторые� мы� предъявляем� �� применению
объяснения,� являются� непродолжительность,
дост�пность,�ясность�изложения,��рат�ость.

На�основном�этапе�об�чения�та�же�использ�ет-
ся�расс�азывание��а��приём�развития�вербальных
средств�общения.�Перечислим�требования,��оторые
мы�предъявляем���расс�аз��(по�А.Р.�Маллер��[6]):

–�объём��чебно�о�материала�в�расс�азе�должен
быть� оптимальным�для� детей� определённой� воз-
растной��р�ппы;

–� время� расс�аза� должно� быть� непродолжи-
тельным;

–� изложение� должно� быть� предельно� ясным,
чёт�им�и�эмоциональным;

–�речь�должна�быть�правильной,�простой,�чёт�ой.
Основная�направленность�третье�о
этапа
об�че-

ния� за�лючается� в� совершенствовании� �мений
самостоятельно� ос�ществлять� �омм�ни�ативное
взаимодействие� в� реальных� сит�ациях� общения
детей�со�взрослыми�и�сверстни�ами.
Способами
а�диовиз�альной�ор�анизации�мате-

риала� на� третьем� этапе� являются� подбор� и� раз-
работ�а�виз�альных�опор,��оторые�передают�основ-
ное� содержание� �омм�ни�ативной� сит�ации,
представленной�с�помощью�одной��артин�и.

В��ачестве�основных�приёмов�а�диовиз�альной
ор�анизации�материала�использ�ются:

–��точнение�особенностей�взаимодействия�пер-
сонажей��омм�ни�ативной�сит�аций,

–�стим�ляция�реплицирования�в�процессе�раз-
вития��омм�ни�ативной�сит�ации,

–�поб�ждение��� творчес�ом��воплощению�изо-
бражённой�сит�ации�в��словиях�реально�о�взаимо-
действия,

–� объединение� нес�оль�их� �омм�ни�ативных
сит�аций.

На� третьем� этапе� использ�ются� виз�альные
опоры,� �оторые� передают� основное� содержание
�омм�ни�ативной� сит�ации,� представленной
с�помощью�одной��артин�и.

Анализ� изображённой� сит�ации� производится
с�помощью�словесных�инстр��ций,�бла�одаря��ото-
рым�необходимо:

–�оценить�эмоциональное�состояние�персонажей
(выражение�лица�и�поза),

–�выявить�особенности�взаимодействия�с�объе�-
тами�и�с�бъе�тами�о�р�жающе�о�мира,

–� ос�ществить� подбор�репли��для� персонажей
�омм�ни�ативных�сит�аций;

–�творчес�и�воплотить�предложенные�сит�ации
в�процессе�реально�о�взаимодействия.

Использование� вербальных� средств� общения
в��словиях�их�аде�ватно�о�сочетания�с�невербаль-
ными�даёт�возможность�детям�творчес�и�воплотить
предложенные� сит�ации� в� процессе� реально�о
взаимодействия.�Они�разы�рывают�сит�ацию,�раз-
вивая� сюжетн�ю� линию� и� предла�ая� нес�оль�о
вариантов�продолжения.

За�репление�навы�ов�использования�вербальных
средств� общения� обеспечивается� та�же� за� счёт
объединения�нес�оль�их��омм�ни�ативных�сит�аций
и��величения��оличества�и�рающих�детей.�Сюжеты
сначала�предла�ает�педа�о�,�затем�возможно�спон-
танное� объединение� нес�оль�их� сит�аций� детьми
в�процессе�совместной�и�ровой�деятельности.
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На�третьем�этапе�об�чения�мы�за�репляем���де-
тей� сформированные� навы�и� использования� вер-
бальных�средств�в�процессе�общения�с�взрослыми
и�сверстни�ами.�Педа�о��выполняет�роль�наблюда-
теля,�вмешиваясь�в�процесс�и�ры�толь�о�в�сложных
�онфли�тных�сит�ациях.�Ценность�навы�ов�общения
и��довлетворение,��оторое�дети�пол�чают�от�овла-
дения� ими,� определяется� тем,� �а�� им� �даётся� их
использовать.�При�этом�важное�значение�для�дош-
�ольни�ов�имеют�тренин�и�по�формированию���ль-
т�ры�общения.�На�предыд�щих�этапах�мы��чили�де-
тей��мению�требовать,�просить�о�помощи,��мению
от�азываться,� здороваться� и� прощаться,� �мению
делиться�информацией,��мению�завязывать�и�под-
держивать�бесед�.�На�за�лючительном�этапе�мы�с
помощью�и�ровых�приёмов�за�репляем�использо-
вание�детьми�перечисленных�навы�ов.�Особенно�это
важно,�если�в�дош�ольной��р�ппе�есть�дети�с�осо-
быми�образовательными�потребностями�и�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья.

Применение�разработанной�техноло�ии�форми-
рования�вербальных�средств�общения�в�процессе

работы���дош�ольни�ов�повышает�эффе�тивность
преодоления� тяжёлых� речевых� нар�шений,� раз-
вивает�широ�ий�спе�тр��омм�ни�ативных��мений,
способств�ет�их�дальнейшем��спонтанном��разви-
тию�и�формированию�социально�о�поведения.
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В�статье�рассматриваются�рез
льтаты�исследования�выраженности�эмоционально-поведенчес�ой�проблемы

дош�ольни�ов;� рез
льтаты�исследования�социометричес�о"о�стат
са�в� системе�межличностных�отноше-

ний.�Проведён� сравнительный�анализ�поведения�дош�ольни�ов� с� разным�социометричес�им�стат
сом.

По�азано,�что�с
ществ
ют�различия�враждебно-а"рессивно"о�и�тревожно-боязливо"о�поведений�дош�оль-

ни�ов�с�разным�социометричес�им�стат
сом;� не� с
ществ
ют�различия�имп
льсивно"о�и� "ипера�тивно"о

поведения�дош�ольни�ов�с�разным�социометричес�им�стат
сом.

Ключевые� слова:� враждебно-а"рессивное� поведение,� тревожно-боязливое� поведение,� имп
льсивное

поведение,� "ипера�тивное�поведение,�дош�ольни�и,�социометричес�ий�стат
с,�сравнительный�анализ.

The�article�deals�with�the�results�of�the�study�of�the�severity�of�emotional�and�behavioral�problems�of�preschool

children;� the� results�of� the�study�of�sociometric�status� in� the�system�of� interpersonal� relations.�A�comparative

analysis�of�the�behavior�of�preschool�children�with�different�sociometric�status.�It�is�shown�that�there�are�differences

between�hostile-aggressive�and�anxious-fearful�behavior�of�preschool�children�with�different�sociometric�status;

there�are�no�differences�between�impulsive�and�hyperactive�behavior�of�preschool�children�with�different�sociometric

status.

Keywords:�hostile-aggressive�behavior,�anxious-fearful�behavior,�impulsive�behavior,�hyperactive�behavior,�preschool

children,�sociometric�status,�comparative�analysis.

В� последнее� время� наблюдается� проблема
поведения� детей� дош�ольно�о� возраста,� выража-
ющаяся�в�а�рессивности,��ипера�тивности,�вспыль-
чивости,�не�ативном�и�порой�жесто�ом�отношении,
а�та�же�непринятии�и�отвержении�среди�детей�[1].
Всё�это�с��аждым��одом��силивается�и�проявляется
в�более�жёст�их�формах�[3].

Необходимо�отметить,�что�большое�значение�при-
обретает�из�чение�ребён�а�в�системе�е�о�отноше-
ний�со�сверстни�ами�в��р�ппе�детс�о�о�сада,�та���а�
дош�ольный�возраст�–�особо�ответственный�период

в�воспитании.�Социометричес�ий�стат�с�дош�оль-
ни�а� является� «важным� элементом� социально-
�омм�ни�ативно�о�развития»�[4].

Методоло�ичес�ой� основой� исследования� по-
сл�жили:�положение
В.Т.
 Кондрашен�о� [3]� о� том,
что� нар�шение� поведения� рассматривается� «�а�
от�лонение� от� нормы� внешне� наблюдаемых� дей-
ствий�(пост�п�ов),�в��оторых�реализ�ется�вн�трен-
нее� поб�ждение� челове�а,� проявляющихся� �а�
в� пра�тичес�их� действиях� (реальное� нар�шение
поведения),� та�� и� в� выс�азываниях,� с�ждениях
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(вербальное� нар�шение� поведения)»;�положение
Я.
Морено�[5]�о�том,�что�социометричес�ий�стат�с
рассматривается� «�а�� положение� личности� в� сис-
теме�межличностных� отношений� и� определяется
числом�выборов�или�предпочтений,��оторые�пол�-
чает��аждый�член��р�ппы�по�рез�льтатам�социомет-
ричес�о�о�опроса».

Наше�исследование�проводилось�на�базе�МБОУ
ОВ�детс�ий�сад�«Золотой��лючи�».�Участни�и�иссле-
дования� –� дош�ольни�и� в� возрасте� 5–7� лет.
В�исследовании�приняли��частие�68�детей.

В�исследовании�были�использованы�след�ющие
методи�и:

•
методи�а�«Крас�и�в�подаро��на�день�рожде-
ния»,�разработанная�на�основе�социометричес�о�о
э�сперимента�Е.А.�Пань�о�и�М.�Кашля��[6];

•
методи�а�«Опросни��поведения�дош�ольни�ов»
Л.�Бехар�[2].

Рез�льтаты�исследования�по�методи�е� «Крас�и
в�подаро��на�день�рождения»,�разработанной�на�ос-
нове�социометричес�о�о�э�сперимента�Е.А.�Пань�о
и�М.�Кашля�,�представлены�на�диа�рамме�(рис.�1).

Рис.� 1.�Процентное�соотношение

социометричес�их� стат�сов�дош�ольни�ов

На�диа�рамме�видно,�что�большинство�детей�за-
нимают� стат�с� «предпочитаемых»� –� 23� ребён�а
(34%),�затем�ид�т�дети,��оторым�приписывают�ста-
т�с�«звёзды»�(28%),�стат�с�«непринятые»�занимает
22%�от�всей�выбор�и,�стат�с�«принятые»�занимает
меньше�все�о�места�в�диа�рамме�–�16%.

Ита�,� опишем� пол�ченные� нами� след�ющие
рез�льтаты:

1)�19�дош�ольни�ов�(28%),�имея�стат�с�«звёзды»,
обладают� та�ими� �ачествами,� �а�� эмоциональная
лабильность,� положительное� отношение,� живое
воображение,�демонстративность,�имп�льсивность,
настороженность,�общительность,�потребность�в�об-
щении,�способность�быть�сильным,�мо��щим�что-
либо�сделать;

2)�23�ребён�а�(34%)�имеют�стат�с�предпочитае-
мых,�для��оторых�хара�терны�эмоциональная�напря-
женность,�имп�льсивность,�творчес�ая�направлен-
ность,� положительное� отношение,� стремление
держать�себя�в�р��ах,�демонстративность,�свобода

передвижений,� э�стравертность,� общительность,
ле��ость�в��становлении��онта�тов,�мечтательность;

3)�стат�с�принятых�пол�чают�11�детей�(16%),��о-
торые�пассивны,�тревожны,�обладают�низ�ой�само-
оцен�ой,�зам�н�ты,�малоэмоциональны,�имеют�про-
блемы�в�общении,�не�веренны�в�себе,�интроверты;

4)�стат�с�непринятых�достается�тем�детям�(22%),
�оторые�обладают� та�ими� �ачествами,� �а�� с�рыт-
ность,�снижение�самооцен�и,�асоциальность,�не�ме-
ние�общаться,�осторожность�в��онта�тах,�потребность
в� защите,� �иперопе�а,� напряжённое� отношение,
не�веренность�в�себе,�проблемы�общения,�недоста-
то��общения;�яр�о�выраженная�тревожность,�враж-
дебность,�недостаточная�социальная�адаптирован-
ность,�яр�о�выраженная�а�рессивность.

След�ющая� часть� наше�о� исследования� –
это�собственно�само�исследование�поведения�до-
ш�ольни�ов�с�разным�социометричес�им�стат�сом
(при�этом�дети�разделены�на��р�ппы�по�стат�сам).

На� рис.� 2� представлены� �ровни� враждебно-
а�рессивно�о� поведения� детей� дош�ольни�ов
с�разным�социометричес�им�стат�сом.

Рис.� 2.�Уровни�а�рессивности�дош�ольни�ов

с�разным�социометричес�им�стат�сом

Количественный�анализ�рез�льтатов�исследова-
ния�по�азывает,�что�высо�ий��ровень�а�рессивнос-
ти�наиболее�выражен���73,3%�дош�ольни�ов�со�ста-
т�сом�«непринятые»;�затем���63,3%�дош�ольни�ов
со�стат�сом�«принятые»,���57,9%�детей�со�стат�сом
«звёзды»,� та�же� низ�ий� �ровень� а�рессивности� �
52,2%�детей�со�стат�сом�«предпочитаемые».�Высо-
�ие�по�азатели�по�этой�ш�але� �оворят�о�высо�ом
�ровне� а�рессивности� и� свидетельств�ют� о� та�их
поведенчес�их� проблемах� ребён�а,� �а�� а�рессив-
ность,��онфли�тность,�не�мение�ладить�со�сверст-
ни�ами�и� недостаточное�др�желюбие,� недостато�
�важения� �� взрослым,�дер�тся� с�др��ими�детьми,
не�делятся�и�р�ш�ами.

Далее� на�лядно� представим� �ровни� тревожно-
боязливо�о�поведения�дош�ольни�ов�(рис.�3).

Высо�ий� �ровень� по� ш�але� «тревожность»
свидетельств�ет�о�том,�что�73,4%�дош�ольни�ов�со
стат�сом� «непринятые»,� 34,8%�детей� со� стат�сом
«предпочитаемые»�и�27,3%�со�стат�сом�«принятые»
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подвержены� повышенной� боязливости,� тревож-
ности,� пла�сивости,� сниженном�� эмоциональном�
фон�.�У�детей�со�стат�сом�«звёзды»�высо�о�о��ров-
ня� не� выявлено,� та�� 73,7%� та�их� детей� по�азали
низ�ий� �ровень� тревожно-боязливо�о� поведения.
Та�ие�дети�не�п��аются�новых�вещей�и�новых�сит�а-
ций�и�не�предпочитают�и�рать�в�одиночестве.

Рис.� 3.�Уровни�тревожности�дош�ольни�ов

с�разным�социометричес�им�стат�сом

Уровни��ипера�тивно�о�и�имп�льсивно�о�поведе-
ния�дош�ольни�ов��рафичес�и�отображены�на�рис.�4.

Рис.� 4.�Уровни��ипера�тивности�дош�ольни�ов

с�разным�социометричес�им�стат�сом

Из�рис.� 4� видно,� что�53,4%�детей�со�стат�сом
«непринятые»,� 45,4%� –� со� стат�сом� «принятые»,

43,5%�–�«предпочитаемые»�и�5,2%�–�«звёзды»�при
определении��ипера�тивно�о�и�имп�льсивно�о�по-
ведения� по�азали� высо�ие�баллы,� что� свидетель-
ств�ет� о� высо�ом� �ровне� �ипера�тивности.� Та�ой
�ровень�отражает�чрезмерн�ю�дви�ательн�ю�а�тив-
ность,� имп�льсивность,� тр�дность� в� поддержании
внимания,� тр�дность� в� ожидании� своей� очереди.
Низ�ий��ровень�прослеживается���73,7%�дош�оль-
ни�ов�с�социометричес�им�стат�сом�«звёзды».

Отобразим� рез�льтаты� исследования� эмоцио-
нально-поведенчес�их� проблем� �� дош�ольни�ов
в�табл.�1.

Представим�средне�р�пповые�по�азатели��рафи-
чес�и�(рис.�5).

Рис.�5.�Средние�значения�по�ш�алам���дош�ольни�ов

с�разным�социометричес�им�стат�сом

Анализир�я� по�азатели� поведения� на� �рафи�е,
можно�заметить,�что�в�та�их�поведенчес�их�пробле-
мах,� �а�� «а�рессивность»,� «тревожность»,� «�ипер-
а�тивность»� наиболее� высо�ие� по�азатели� имеют
дош�ольни�и�с�социометричес�им�стат�сом�«непри-
нятые»,�более�низ�ие�имеют�дети,�чей�стат�с�опре-
делён��а��«звёзды».

Агрессивность Тревожность Гиперактивность Уровень выраженности эмоционально-
поведенческих проблем Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

«Звёзды» 

Низкий 11 57,9 14 73,7 14 73,7 

Умеренный 8 42,1 5 26,3 4 21,1 

Высокий 0 0 0 0 1 5,2 

«Предпочитаемые» 

Низкий 12 52,2 9 39,1 9 39,1 

Умеренный 9 39,1 6 26,1 4 17,4 

Высокий 2 8,7 8 34,8 10 43,5 

«Принятые» 

Низкий 3 27,3 7 63,6 2 18,2 

Умеренный 1 9,1 1 9,1 4 36,4 

Высокий 7 63,6 3 27,3 5 45,4 

«Непринятые» 

Низкий 1 6,7 2 13,3 5 33,3 

Умеренный 3 20 2 13,3 2 13,3 

Высокий 11 73,3 11 73,4 8 53,4 

 

Таблица
1

Сводные�рез�льтаты�исследования�поведения���дош�ольни�ов�с�разным

социометричес�им�стат�сом�(по�методи�е�«Крас�и�в�подаро��на�день�рождения»,

разработанной�на�основе�социометричес�о�о�э�сперимента�Е.А.�Пань�о�и�М.�Кашля�)
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Анализ�рез�льтатов�по�азал,�что�значимые�раз-
личия���дош�ольни�ов�с�разным�социометричес�им
стат�сом� выявлены� по�ш�алам� «а�рессивность»
и�«тревожность�(рис.�6).�Множественные�сравнения
по�ш�але� «�ипера�тивность»� не� выполняются,� по-
с�оль���общий��ритерий�не�обнар�живает�значимых
различий�по�всем�выбор�ам�(дв�хсторонний�U-�ри-
терий�равен�0,090).

Рис.�6.�Парные�сравнения

по�ш�алам�«а�рессивность»�и�«тревожность»

��дош�ольни�ов�с�разным�социометричес�им�стат�сом

Для� дош�ольни�ов� со� стат�сом� «непринятые»
значительно� хара�терно� враждебно-а�рессивное
поведение�детей,�потом���а���ачественный�анализ
ответов� по�азал,� что� воспитатели� чаще� отмечали
«часто»���дош�ольни�ов�со�стат�сом�«непринятые»,
чем���«звёзд»�и�«предпочитаемых»�(средние�значе-
ния�а�рессивности�4,87�против�1,37�и�4,87�против
1,43� соответственно)� на� та�ие� �тверждения,� �а�
«Дерётся�с�др��ими�детьми»,�«Портит,�ломает�свои
или�ч�жие�вещи,�и�р�ш�и»,�«Дразнит�или�обижает
др��их�детей»,�«Невнимательный���др��им�людям,
не�важительный»,�«Не�делится�и�р�ш�ами�с�др��и-
ми�детьми».

Та�же�оценивая�тревожно-боязливое�поведение,
воспитатели� значительно� чаще� ставили� �алоч��
в�столби�ах�«ино�да»�и�«часто»���«непринятых»�де-
тей�и���«предпочитаемых»,�чем���«звёзд»�на�та�ие
описания:�«П��ается�новых�вещей�и�новых�сит�аций»,
«Вы�лядит�печальным,�несчастным,�нап��анным�или
напряжённым»,�«Ле��о�расстраивается�и�о�орчает-
ся»,�«Ле��о�начинает�пла�ать»,�«Предпочитает�и�рать
в�одиночестве».

Оценивая��ипера�тивное�и�имп�льсивное�пове-
дение�дош�ольни�ов,�воспитатели�отмечали�та�ие
�тверждения:�«Плохо�поддерживает�внимание,�ле�-
�о�отвле�ается»,�«С�ладывается�впечатление,�что�он
не�сл�шает�обращённ�ю���нем��речь»,�«Постоянно
бе�ает,� вертится� и� не�может� �сидеть� спо�ойно»,
«Шаловливый�и�не��омонный»,�«С�тр�дом�дожида-
ется�своей�очереди»���всех�детей.

Та�им�образом,�при�сравнительном�анализе�было
выявлено:

1)�с�ществ�ют�различия�враждебно-а�рессивно-
�о�и�тревожно-боязливо�о�поведения�дош�ольни�ов
с�разным�социометричес�им�стат�сом:

–�для�дош�ольни�ов�со�стат�сом�«непринятые»
значимо� выше� �ровень� а�рессивности,� чем� �� до-
ш�ольни�ов�со�стат�сом�«звёзды»�и�«предпочитаемые»;

–�для�дош�ольни�ов�со�стат�сами�«непринятые»
и�«предпочитаемые»�значимо�выше��ровень�тревож-
ности,�чем���дош�ольни�ов�со�стат�сом�«звёзды».

2)�не�с�ществ�ют�различия�имп�льсивно�о�и��и-
пера�тивно�о� поведения� дош�ольни�ов� с� разным
социометричес�им�стат�сом.

Л и т е р а т � р а

1.Беневольс�ая�Т.Б.�Диа�ности�аа�рессивныхпро-

явленийвстаршемдош�ольномвозрасте//Психоло-

�ичес�аяна��аиобразование.2007.№1.С.49–59.

2.Казанцева�О.А.,�Сычев�О.А.,�Тютерева�Т.А.�Р�с-

с�оязычная версияметоди�и «Опросни� поведения

дош�ольни�ов».Клиничес�аяиспециальнаяпсихоло-

�ия2016.Т.5.№4.С.128–142.

3.Кондрашен�о�В.Т.�Девиантноеповедение�под-

рост�ов:Социально-психоло�ичес�иеаспе�ты.Минс�:

Белар�сь,2008.207с.

4.Лисина�М.И.Становлениеиразвитиеобщения

сосверстни�ами�дош�ольни�ов/Подред.А.Г.Р�з-

с�ой.М.:Изд-во«Инстит�тпра�тичес�ойпсихоло�и»;

Воронеж:НПО«МОДЭК»,2007.С.202–208.

5.Морено�Я.Л.�Социометрии:э�спериментальный

методина��аобобществе.М.:А�адемичес�ийпро-

спе�т,2004.315с.

6.Пань�о� Е.А.,� Коломинс�ий� Я.Л.�Диа�ности�а

и�орре�цияпсихичес�о�оразвитиядош�ольни�а/Под

ред. Я.Л. Коломинс�о�о, Е.А. Пань�о.Минс�, 1997.

С.181–201.

Для� оцен�и� различий�межд�� �р�ппами� был� применен� статистичес�ий� �ритерий� Крас�ела-Уоллиса.
Попарные�сравнения�представлены�в�табл.�2.

Таблица
2

Попарные�сравнения�рез�льтатов�исследования�поведения�дош�ольни�ов�с�разным

социометричес�им�стат�сом�(по�методи�е�«Опросни��поведения�дош�ольни�ов»�Л.Бехар)

1

U-критерий Краскела-Уоллиса 
Социометрические статусы 

Агрессивность Тревожность Гиперактивность 

«предпочитаемые-звёзды» 1 0,012 

«предпочитаемые-принятые» 0,110 1 

«предпочитаемые-непринятые» 0,000 0,355 

«звёзды-принятые» 0,181 0,772 

«звёзды-непринятые» 0,000 0,000 

«принятые-непринятые» 0,781 0,067 

Двухсторонний  
U-критерий =0,090 
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