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КАК  ПОВЫСИТЬ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЧЕБНО�ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

ЛУКИН�Ю.А.,��.п.н.,�доцент��афедры�общей�и�социальной�педа"о"и�и,

ФГБОУ�ВО�«Воронежс�ий�"ос
дарственный�педа"о"ичес�ий�
ниверситет»,� lyua57@mail.ru

Учебно-познавательная�деятельность�является�не�толь�о�вед
щим�типом�деятельности�в�ш�ольные�и�ст
-

денчес�ие�"оды,�но�и�необходимым�
словием�профессионализма�в�зрелом�и�а�тивно"о�дол"олетия�в�пожи-

лом�возрасте.�Рассмотрены�два�приёма� (приём� «
двоение»�и�использование� за�ономерностей�памяти),

�оторые�позволяют�повысить�эффе�тивность�
чебно-познавательной�деятельности�об
чающихся�в�любом

возрасте.

Ключевые�слова:� 
чебно-познавательная�деятельность,�эффе�тивность,�мышление,�доминанта,�память.

Learning�and�cognitive�activity�is�not�only�the�leading�type�of�activity�within�school�time�and�studentship,�but�also

the�compulsory�condition�of�qualification�in�middle�age�and�active�longevity�in�old�age.�Two�technics�are�observed

(the�technics�of�“doubling”�and�the�technics�of�memory�regularities�usage),�which�allow�to�increase�the�efficiency

of�learning�and�cognitive�activity�of�the�students�of�any�age.

Keywords:�learning�and�cognitive�activity,�efficiency,�mentality,�dominant,�memory.

Д�маем,�нет�особой�необходимости�ар��менти-
ровать�значимость��чебно-познавательной�деятель-
ности.�В�ш�ольные�и�ст�денчес�ие��оды�она�являет-
ся�вед�щим�типом�деятельности.�В�зрелом�возрасте
тот,��то��меет�эффе�тивно��читься,�пол�чает�допол-
нительное��он��рентное�преим�щество�в�профес-
сиональной� деятельности.� А� в� пожилом� возрасте
�мение�держать�в�тон�се�свой�моз��и�эффе�тивно
приобретать�новые�знания�является�необходимым
�словием�дол�олетия�и�а�тивной�жизнедеятельности.
Рассмотрим� два� приёма� (приём� «�двоение»

и�использование�за�ономерностей�памяти),��оторые,
по� нашем�� мнению,� имеют� мощный� потенциал
и�позволяют�с�щественно�повысить�эффе�тивность
�чебно-познавательной� деятельности.� Напомним,
что� эффе�тивной� является� та�ая� деятельность,
в� рез�льтате� �оторой� дости�ается�ма�симальный
рез�льтат� при� миним�ме� затрат.� Первый� приём
мы�разработали�сами,�во�втором�подс�ажем�неоче-
видные�нюансы.
Приём�1�–�«�двоение».�Е�о�реализация�в�люча-

ет� два� основных� этапа.�На� первом�этапе�об�чаю-
щийся�с�р�п�лёзно�проводит�анализ�собственно�о
режима�тр�да�и�отдыха,�выявляет�«бросовое»�вре-
мя,�находит�всевозможные�и�неочевидные�резервы
времени.�«Бросовое»�время�(временной�промеж�-
то�,��оторый�обычно�не�ценится)�появляется�в�сле-
д�ющих�сит�ациях:

–	нахождение	в	транспорте	(поезде,�автоб�се,
троллейб�се);

–	выполнение	р�тинной	работы:�дома�(чист�а
�артофеля�и�др��их�овощей,�мытьё�пос�ды,�пола;
проведение��енеральной�и�те��щей��бор�и),�на�ра-
боте�(«пере�ладывание�б�ма�»);

–	выполнение	физичес�ой	деятельности	не-

высо�ой	интенсивности	(пешая�или�велосипедная
про��л�а;�бе��тр�сцой,�на�лыжах).
На� втором� этапе� найденные� резервы� времени

использ�ются�для�др��ой�деятельности�–�а�тивно�о

мышления.�В� рез�льтате� �оэффициент� полезно�о
действия�(�пд)��чени�а�возрастает,�«�дваивается»,
отсюда�и�название�приёма.
Ита�,� в� определённый� момент� времени� мы

вын�ждены� выполнять� неинтересн�ю,� р�тинн�ю
работ�,�но�при�этом�она�ос�ществляется�в�рам�ах
автоматизированно�о�поведения,�не�треб�ет�повы-
шенно�о�внимания�и�дополнительных�сил.�Поэтом�
появляется�возможность�одновременно�вести�а�тив-
н�ю�мыслительн�ю�деятельность.�А�раз�та�,�то�н�ж-
но� эт�� возможность� использовать!�Например,� �а�
относиться���том�,�что�среднестатистичес�ий�об�-
чающийся�ежедневно�вын�жден�нести�транспортные
издерж�и�в�среднем�о�оло�дв�х�часов?�Ка����п�стой
трате�времени,�вызывающей�раздражение�(раздра-
жение�–�отрицательная�эмоция),�или��а����счастли-
вой� возможности�общения� с� собой� (�довлетворе-
ние�от�та�о�о�общения�–�положительная�эмоция)?
Мы� выбираем� ма�симально� �омфортное� место
в�салоне��ородс�о�о�транспорта�и�начинаем�а�тив-
н�ю�мыслительн�ю�деятельность.�Мы�спо�ойно�бе-
сед�ем�сами�с�собой,�анализир�ем�личностно�зна-
чимые� вопросы,� решаем� �чебно-познавательные
проблемы,�а�весь�мир�п�сть�подождёт!�В�нашей�по-
вседневной�с�матохе�невозможно�найти�свободн�ю
мин�т�,�а�т�т�сама�жизнь�ежедневно�дарит�нам�це-
лых�два�часа!�Это�–�вели�олепно!
Хочется�поделиться�одним�личным�наблюдени-

ем.�Я�жив��в�славном��ороде�Воронеже�–��р�пном
ст�денчес�ом� центре.� Хотя� сам� работаю� в� ВГПУ
более�30�лет�и�отлично�знаю��рафи���чебно�о�про-
цесса� в� высшей�ш�оле,� но� всё�равно� �аждый� �од
по�внешним�призна�ам�наблюдаю,��о�да�в��ороде
наст�пает� сессия.� Ка�?�По� поведению� ст�дентов
в��ородс�ом�транспорте,�точнее,�по�рас�рытым�ими
�онспе�там�и��чебной�литерат�ре:�«Ед��на�э�замен
(зачёт),�надо�читать».�И�сраз��возни�ает�за�ономер-
ный� вопрос:� «А� почем�� нельзя� было� делать� это
в�течение�все�о�семестра?».�Сессия,��а��известно,
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два�раза�в��од.�В�перерывах�межд��ними�типичное
поведение�ст�дентов�в��ородс�ом�транспорте�–�воз-
ня�со�смартфоном�(длительные�телефонные�пере-
�оворы,�поис��бытовой�информации�в�Интернете,
и�ры�и�т.д.).�Простой�расчёт�по�азывает,�что�транс-
портные�расходы�за�один�семестр�среднестатисти-
чес�о�о�ст�дента,�жив�ще�о�на��далении�одно�о�часа
от�в�за�и�занимающе�ося�5�дней�в�неделю,�состав-
ляют�не�менее�200�часов!�При�бла�оприятных��сло-
виях� (хорошей�по�оде,� отс�тствии�дорожных� про-
бо��и�т.д.)!�Читатель�может�сам�подсчитать,��а�ой
э�вивалент� �чебно�о� времени� составляет� этот
�олоссальный�резерв�времени.
Есть� и� более� продвин�тый� вариант� решения

транспортных�издерже��–�ходить�на�занятия�пеш-
�ом!�Этот� вариант� имеет�множество� достоинств.
Но��лавное�–�мы�не�опаздываем,�и�ни�то�не�мешает
нам�вести�во�время�ходьбы�интенсивн�ю�мыслитель-
н�ю�деятельность.
Предпола�аю,� что� с�епти�� обязательно� найдёт

причины,��оторые�я�обы�мешают�ем��д�мать�в�транс-
порте�(ш�м,�тол�отня�и�т.д.).�Но�давайте�присл�ша-
емся���народной�м�дрости:�«Кто�хочет�что-ниб�дь
сделать�–�ищет�средства,��то�не�хочет�–�причины».
Со�ласитесь,�прид�мать�причин��ниче�онеделания
очень�просто!�Но�если�есть�сильное�желание,�то�при
небольшой�пра�ти�е�приём�«�двоения»�становится
основой�непрерывно�о�и��вле�ательно�о�неотст�п-
но�о�д�мания-с�ществования.�Вспомним��л�бо��ю
мысль�средневе�ово�о�философа�и�математи�а�Рене
Де�арта:�«Я�мыслю,�следовательно,�я�с�ществ�ю».
Предвиж�� ещё�одно,� более� с�щественное� воз-

ражение�с�епти�а�против�приёма�«�двоения»:�«А�Вы,
�важаемый�автор,�не�боитесь,�зад�мавшись,�попасть
во� время� ходьбы� в� дорожно-транспортное� проис-
шествие?»�Отвечаю:� «Боюсь!�Но� �мелое�пере�лю-
чение� внимания� поможет�мне� это�о� избежать!!».
Вообще-то�для�меня�примером�(но�не�единствен-
ным!),� достойным� подражания,� является� пример
челове�а�(лорда�–�по�происхождению,��чёно�о�–�по
призванию),�живше�о�в�XVIII�ве�е,��оторый�принци-
пиально�ходил�не�по�трот�ар�,�а�по�середине�мос-
товой,�потом��что���лоняться�от�лошадей�ем��было
ле�че,�чем�от�человечес�о�о�п�стословия.�Не�знае-
те,�о��ом�идёт�речь?�Это�–�Генри�Кавендиш�(напри-
мер,�ем��принадлежит�приоритет�в�от�рытии�физи-
чес�о�о� за�она� взаимодействия� эле�тричес�их
зарядов).�Со�ласен,�что�с�позиции�здраво�о�смыс-
ла�е�о�поведение�можно�посчитать�неаде�ватным.
Но�есть�и�др��ая�точ�а�зрения�–�точ�а�зрения�твор-
чес�о�о�мышления!� Разве� не� достойно� �важения
и�подражания��мение�Г.�Кавендиша�с�онцентриро-
ваться�на�мыслительной�работе,� подчинив�ей� все
внешние�обстоятельства?
Ита�,�профессиональный��чени��в�зависимости

от�сит�ации��а��бы�в�лючает�(обеспечивает�дости-
жение�ма�симально�интенсивной��мственной�дея-
тельности)� и� вы�лючает� (снижает� интенсивность,

ос�ществляет�смен��видов�деятельности)�процесс
мышления.�Отмечаемый�нюанс�описывает�динами-
���взаимоотношений�дв�х�важнейших�психичес�их
познавательных�процессов:�мышления�и�внимания.
При�прод��тивной�мыслительной�деятельности�эти
процессы� асинхронны,� проте�ают� в� противофазе:
ма�сим�м�одно�о�соответств�ет�миним�м��др��о�о
и�наоборот.�Поэтом��в�то�время,��о�да�мы�идём�по
трот�ар�,�переходим��лиц�,�то�«вы�лючаем»�мыш-
ление�(но�фоновое,�инерционное�значение�всё�рав-
но�сохранится!),�стараемся�быть�предельно�внима-
тельными!�Но��а��толь�о�мы�о�азались�в�безопасном
месте�(в�салоне�транспорта,�на�достаточном��дале-
нии� от� проезжей� части),� то�можем�расслабиться,
«вы�лючить»�внимание�и�начать�а�тивн�ю�мыслитель-
н�ю�работ�.�Считаем,�что�именно�та�им�должно�быть
поведение�профессионально�о��чаще�ося!
Давайте� расширим� поле� видения� проблемы.

То,�что��чащийся�сидит�за�столом�в��лассе�(�нивер-
ситетс�ой�а�дитории)�или�дома,�вовсе�не�означает,
что�он�действительно�ос�ществляет�а�тивн�ю�мыс-
лительн�ю�деятельность�в�данный�момент�времени.
Вполне�возможно,�что�он�д�мает�о�посторонних�ве-
щах,�«ловит�ворон»,�напевает�про�себя�песни�и�т.д.
Часто� та�� бывает?�Поэтом��можно� сделать� очень
важный�вывод:��ачество��чебной�обстанов�и�не�и�-
рает�принципиальной�роли�для�ор�анизации�процес-
са�мышления.�Известно,� что� творчес�ая� личность
может�работать�в�любой�обстанов�е,�в�любое�вре-
мя�дня�и�ночи:�в�метро�(Б.�Ра�шенбах,�физи�),�на
про��л�е� (А.�П�ан�аре,�математи�;�Э.� Резерфорд,
физи�),�во�сне�(Д.�Менделеев,�Ф.�Ке��ле,�хими�и),
во�время�альпинистс�о�о�восхождения�(Р.�Хохлов,
физи�).�Разве�та�ие�примеры�не�достойны�подра-
жания?
А�теперь�внимание,�Читатель,�наст�пил�момент

истины!	Приём�«�двоения»�является�лишь�старто-
вым�этапом�в�формировании�той�вели�ой�способ-
ности���«неотст�пном��д�манию»,��оторая�прис�ща
выдающимся�мыслителям�человечества.�Вспомним
А.�Эйнштейна:�«Я�д�маю�и�д�маю�месяцами,��ода-
ми.� Девяносто� девять� раз� за�лючение� неверно.
В�сотый�раз�я�прав»�[1,�с.�237].
Кстати,� можно� до�азать,� что� «ш�м,� тол�отня

и�т.д.»�принципиально�необходимы�для�эффе�тив-
но�о�процесса�мышления!�Если�челове��с��влечени-
ем�выполняет�личностно�значим�ю�для�не�о�работ�,
в��оре��оловно�о�моз�а�возни�ает�доминантный�оча�
возб�ждения.�По�определению� «доминанта�–� �ос-
подств�ющий�в�данный�момент�оча�� возб�ждения
в�центральной�нервной�системе,�обладающий�по-
вышенной�восприимчивостью��о�всем�приходящим
в�неё�раздражениям�и�способный�о�азывать�тормо-
зящее�влияние�на�деятельность�др��их�нервных�цен-
тров»�[2,�с.�173].�Доминанта��осподств�ет�в�данный
момент�и��а��бы�притя�ивает���себе�др��ие�си�налы
от� посторонних� раздражителей,� �силиваясь� за� их
счёт.�Ита�,� раздражения� («ш�м,� тол�отня� и� т.д.»),
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не�имеющие�непосредственно�о�отношения���основ-
ной�(�чебно-познавательной)�деятельности,�не�толь�о
не�мешают�работе�моз�а,�а�наоборот,�стим�лир�ют
её!�Доминанта� �силивается� за� счёт� посторонних
раздражителей!�Но�при�этом�важно�ч�вство�меры:
раздражители�не�должны�быть�слиш�ом�сильными,
чтобы�не�разр�шить�полезн�ю�для�нас�доминант�.
Поэтом�� специалисты�ре�оменд�ют� сравнительно
лё��ие,�привычные�действия,�не�треб�ющие�боль-
шо�о�напряжения�сил�и�внимания�(про��л�а,�нахож-
дение�в�транспорте,�просл�шивание�не�ром�ой�м�-
зы�и,�выполнение�р�тинной�работы,�одним�словом,
всё�то,�что�выполняется�автоматичес�и�и�в�«бросо-
вое»�время).
А�теперь�проведём�небольшой�арифметичес�ий

подсчёт.� П�сть� ежедневно� мы� имеем� два� часа
«бросово�о»�времени.�Кстати,�Вы,�Читатель,��о�да-
ниб�дь�хронометрировали�свой�день?�Можете�с�а-
зать,�с�оль�о�дра�оценных�мин�т�и�часов�тратятся
вп�ст�ю?�Поэтом����азанные�два�часа�–�это�лишь
не�оторый�миним�м�времени,��оторый�можно�вов-
лечь�в�а�тивный�мыслительный�процесс.�Добавим
��этом��а�тивн�ю�работ��в�а�диториях!�Ита�,�шесть
а�диторных�и�два�«бросовых»�в�с�мме�дают�8�часов
(треть�с�то�),��оторых,�пола�аем,�вполне�достаточ-
но,�чтобы�при�обязательном�соблюдении�основных
за�ономерностей�на�чной�ор�анизации��мственно-
�о�тр�да�достичь�хороших�и�отличных�рез�льтатов
в��чёбе.�И���нас�остаётся�целая�треть�с�то��(8�часов
выделим� на� сон),� �отор�ю�можем� использовать
по�своем���смотрению!�На�основании�изложенных
ар��ментов�задаём�вопрос�с�епти��-�чени��:�«Вам
по-прежнем���атастрофичес�и�не�хватает�времени
для��спешной��чёбы?»
И�последняя�информация���размышлению.�Всем

наверня�а�зна�ома�след�ющая��л�бо�ая�педа�о�и-
чес�ая�мысль:�«Учитель��отовится���своем��л�чше-
м���ро���всю�жизнь».�Очевидно,�что��онспе�ты��ро-
�ов���та�о�о��чителя�написаны�давным-давно.�Но�он
и�сейчас�продолжает�интенсивный�творчес�ий�по-
ис�,�шлиф�ет��ро�,�стремится�найти�новые�подхо-
ды,�неожиданные�повороты�и�нюансы�тех�или�иных
познавательных�проблем.�Творчес�ий��читель�ведёт
непрерывный�анализ�информации�под�определён-
ным���лом�зрения,�в��отором�соединяются�е�о�лич-
ные�и�профессиональные��ачества.�Где�эффе�тив-
нее�продолжать�творчес�ий�поис�:�за�письменным
столом� или� в� ��ще�жизни,� в� �р��овороте� разно-
образных�мыслей�и� эмоций� (во� время� просмотра
фильма,��онцерта,�чтения�литерат�ры,�в��ородс�ом
транспорте)?�Ответ�за�Вами,�Читатель!
Приём�2�–�использование	 за�ономерностей

памяти.	Новые�информационные�техноло�ии,�рез-
�о� повысив� интенсивность� �мственно�о� тр�да,� не
сняли,�одна�о,�острот��проблемы��ачества�запоми-
нания�челове�ом�той�или�иной�информации.�Память
является�одним�из�важнейших�психичес�их�позна-
вательных�процессов,�поэтом��массив�на�опленной

информации�о�ней��олоссален,� �становлены�мно-
�ие� за�ономерности:� а)� осознание� то�о,� для� че�о
треб�ется�запомнить�из�чаемый�материал,��л�чша-
ет� запоминание;�б)� понимание�из�чаемой�инфор-
мации�повышает��ачество�запоминания;�в)�исполь-
зование� различных� видов� памяти� (ло�ичес�ой,
мнемоничес�ой,�механичес�ой)��л�чшает�запомина-
ние;� �)� перес�аз� за�репляет� в� памяти� за�ченн�ю
информацию;� д)� частота� повторений� �л�чшает
�ачество�запоминания.
Рассмотрим�более�подробно�последнюю�из���а-

занных�за�ономерностей,�напоминая�о�её�неочевид-
ных� резервах� повышения� эффе�тивности� �чебно-
познавательной�деятельности.�Более�ве�а�известен
за�он�забывания,�от�рытый�немец�им�психоло�ом
Г.�Эббин�а�зом.�Он��становил,�что�после�предъяв-
ления�информации�процесс�сохранения�её�в�памя-
ти�имеет�след�ющ�ю�динами��:�через�20�мин�т�со-
храняется�58%�информации,�через�час�–�45%,�через
9� часов�–� 38%,� через�24� часа�–� 30%,� через�двое
с�то��–�22%,�через�6�с�то��–�20%,�через�30�с�то��–
18%.
«Н��и�что?�Подобная�за�ономерность,�п�сть�без

точных�цифр,�мне�давным-давно�известна»,�–�с�а-
жет�Читатель.�Но��а�ой�вывод�Вы�сделаете�из�этой
за�ономерности?� Давайте� расс�ждать� вместе,
р��оводств�ясь� принятой� ранее� необходимостью
работать� эффе�тивно,� выис�ивая� все� возможные
резервы�времени,�ориентир�ясь�толь�о�на�хорошие
и�отличные�рез�льтаты�освоения��а�ой-ниб�дь��чеб-
ной�дисциплины�(приведём�пример�высшей�ш�олы).
П�сть� се�одня� прочитана� ле�ция.� Ко�да� средне-
статистичес�ий�ст�дент�в�первый�раз�обращается
���онспе�т��прочитанной�се�одня�ле�ции?�В�л�чшем
сл�чае�–�при�под�отов�е���семинар��(�а��правило,
в�течение�одной,�дв�х�недель),�в�х�дшем�–�в�сессию
(через�4�месяца).�А��о�да�н�жно?�За�он�забывания
треб�ет�–�обязательно�се�одня!
Ита�,� толь�о� э�стремальные� обстоятельства

(несчастье,�война)�мо��т�помешать,�все�остальные
сл�чаи�–�не�в�счёт!�Методи�а�быстро�о�чтения�ре�о-
менд�ет� след�ющий� режим� запоминания:� первое
повторение�–�сраз��по�о�ончании�чтения;�второе�–
через�30�мин�т;�третье�–�через�8�часов;�четвёртое�–
через�с�т�и.�Но�«з�брить»�ле�цию�не�обязательно!
Н�жно�взять�р�ч�и,�фломастеры,�мар�еры�различ-
но�о�цвета�(цвет,�различные�символы�являются�важ-
ными�психоло�ичес�ими�средствами�а�центирова-
ния� внимания� на� смысловых� аспе�тах� те�ста)
и�прошт�дировать�(тщательно�из�чить),�то�есть�вы-
делить�смысловые�бло�и�в�ле�ционном�материале,
расставить�а�центы,�вы�чить�основные�определения.
На�это��йдёт�не�более�20–25�мин�т!
Но�можно�ли�за�это�время�«тщательно�из�чить»

�онспе�т�ле�ции?�Можно,�если�оставить�принципи-
альной��станов���на�понимание�с�щности�изла�ае-
мо�о�ле�тором��чебно�о�материала�во�время�самой
ле�ции!�Каждое�из�рассматриваемых�нами�средств
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«работает»�толь�о�в�системе�с�др��ими!�Например,
чтобы�понять�содержание�ле�ции,�важно�настроиться
на�эффе�тивн�ю��чебно-познавательн�ю�работ���а�
в��чебной�а�дитории,�та��и�дома�при�её�послед�-
ющем�разборе.�Это�позволит�минимизировать�вре-
менные� затраты� и� �делить�шт�дированию� ле�ции
не�больше�20–25�мин�т.�Процед�ра�проработ�и��он-
спе�тов�ле�ций�может�быть�та�ой.

I.	Общий	анализ	ле�ции.�Ка�овы�основные�со-
держательные�идеи�ле�ции?�Ка��они�связаны�с�др�-
�ими�ф�ндаментальными� идеями� и� положениями
данной�темы,�раздела,�всей�на��и,�на�чной��арти-
ной�мира?� Ка�ое�место� занимает� данная� ле�ция
в�моей�индивид�альной��артине�мира?

II.	У л�бленный	анализ	ле�ции

Первый�	ровень�важности.�Определить�содержа-
ние� основных� положений� ле�ции.�Найти� в� те�сте
основные� понятия,� за�оны,� принципы.� Расставить
а�центы,�выделить�цветом�наиболее�с�щественное.
Основное�вы�чить�се�одня.

Второй�	ровень�важности.�Определить�следствия
основных�положений�ле�ции.�Понять�основные�эта-
пы�вывода.�Детальное�из�чение�следствий�можно
отложить�до�ближайше�о�семинара.

Третий�	ровень�важности.�Определить�справоч-
ный�материал,�подтверждающий�основные�положе-
ния�и�по�азывающий�их�пра�тичес��ю�значимость.
Знать� точный� адрес� хранения� справочной�инфор-
мации,�чтобы�при�необходимости�быстро�её�найти.
Выделенный�справочный�материал�не��чить!

Ита�,�принципиально�важно,�чтобы�содержатель-
ный�анализ�ле�ционно�о�материала�начинался��же
се�одня�и�повторялся�неодно�ратно�и�в�дальнейшем.
Теоретичес�ое� обоснование� народной�м�дрости:
«Повторение�–�мать��чения!».�След�я�этой�м�дрос-
ти,�р��оводств�ясь�за�ономерностями�памяти,�про-
фессиональный��чени��ор�аниз�ет�эффе�тивно�свою
�чебн�ю�деятельность.
Д�маем,�что�профессиональный��чени��эффе�-

тивен� не� толь�о� в� �чебной,� но� и� в� др��их� сферах
жизнедеятельности,�след�я�м�дрым�советам:
«Находите�время�для�работы�–�это��словие��спеха.
Находите�время�для�размышлений�–�это�источ-

ни��силы.
Находите�время�для�и�ры�–�это�се�рет�молодости.
Находите�время�для�чтения�–�это�основа�знаний.
Находите�время�для�др�жбы�–�это��словие�счастья.
Находите� время� для� любви� –� это� истинная

радость�жизни.
Находите�время�для�веселья�–�это�м�зы�а�д�ши»

[3,�с.�20].
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В�статье�поднимается�вопрос�о�необходимости�непрерывно"о�профессионально"о�образования�в�ор"ани-
зациях�дополнительно"о�профессионально"о�образования.�Описывается�одна�из�форм�вн
триор"анизаци-
онно"о�повышения��валифи�ации,�необходимая�для�обеспечения�
словий�повышения�профессиональной
�омпетентности�педа"о"ичес�их�работни�ов.
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The�article� raises� the�question�of� the�need� for�continuing�professional�education� in�organizations�of�additional
professional�education.�The�article�describes�one�of�the�forms�of�in-organization�professional�development�necessary
to�ensure�the�conditions�of�professional�competence�of�teachers.
Keywords:� additional� professional� education,� professional� development,� in-organization� training,�methodical
seminar.

Одним�из� сложных�объе�тов� �правления� в� лю-
бой� ор�анизации� является� персонал.� Тенденции
изменений� в� современном�образовании�приводят

�� том�,� что� требования� �� профессиональной� под-
�отов�е� персонала� образовательных� ор�анизаций
и� �отовность� �� введению� инноваций� постоянно
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раст�т,�а�следовательно,�растёт�значение�под�отов�и
самих� работни�ов.� Несмотря� на� объединённ�ю
совместн�ю� деятельность,� необходимо� помнить,
что��аждый�член��олле�тива�имеет�свои�интересы,
возможности,��отовность���выполнению�поставлен-
ной� задачи,� либо� самостоятельном��форм�лиро-
ванию�цели�и�принятию�решений,�ч�вствительность
���правленчес�им�решениям�с�не�все�да�пред��а-
дываемой�реа�цией�[5].�Отсюда�след�ет,�что��прав-
ление� в� образовательной� ор�анизации� должно
стремиться���всестороннем��развитию,�совершен-
ствованию� профессиональных� �омпетентностей
работни�ов�для�достижения��а��общих�целей�ор�а-
низации,�та��и��довлетворения�личных�потребностей
и�интересов�работни�а�[1].
Образовательные� ор�анизации,� в� том� числе

и�дополнительно�о� профессионально�о� образова-
ния,��деляющие�должное�внимание��омпетентност-
ном��рост��собственных�специалистов,�имеют�пре-
им�щество� в� �словиях� современной� �он��ренции.
«Поэтом�,�несомненно,�об�чение�сотр�дни�ов�явля-
ется�необходимым��словием�для�развития�ор�ани-
зации� и� повышения� её� �он��рентоспособности»
[4,�с.�2].�Более�эффе�тивным�и�э�ономичным�для
данных�ор�анизаций�может�явиться�вн�трифирмен-
ное� (вн�триор�анизационное)� об�чение,� �оторое
понимается� �а�� «система� под�отов�и� персонала,
проводимая�на�базе�предприятия�(или��орпоратив-
ных��чебных�центров)�с�привлечением�собственных
или�внешних�преподавателей�и�строящаяся�на�ре-
шении� проблем,� специфичных� для� �он�ретной
ор�анизации»�[6,�413�с.].�Помимо�это�о,�при�та�ой
форме�об�чения� персонала� соблюдается� одно� из
важнейших�требований�современно�о,�в�том�числе
профессионально�о,�образования�–�непрерывность,
а�та�же�неразрывная�связь�с�с�ществ�ющими�про-
цессами�в�образовательной�ор�анизации�[3].
В��ос�дарственном�бюджетном��чреждении�до-

полнительно�о� профессионально�о� образования
«Ре�иональный�центр�оцен�и��ачества�и�информа-
тизации�образования»��.�Челябинс�а�(ГБУ�ДПО�РЦО-
КИО�–�далее�Центр)�возни�ла�необходимость�обес-
печения��словий�для�повышения�профессиональной
�омпетентности� педа�о�ичес�их� работни�ов�Цент-
ра�посредством�вн�триор�анизационно�о�об�чения.
Деятельностной�формой�об�чения� вн�три� ор�ани-
зации�был�выбран�постоянно�действ	ющий�Мето-
дичес�ий�семинар�(далее�–�Методичес�ий�семинар).

Методичес�ий�семинар�–�форма�вн�триор�ани-
зационно�о�повышения��валифи�ации�специалистов
ГБУ�ДПО�РЦОКИО,�направленная�на��довлетворе-
ние�образовательных�и�профессиональных�потреб-
ностей,�профессиональное�развитие�педа�о�ичес�их
работни�ов,�обеспечение�соответствия�их��валифи-
�ации�меняющимся� �словиям� профессиональной
деятельности.
Для�определения�стат�са�Методичес�о�о�семи-

нара�сформированной�рабочей��р�ппой�был�разра-

ботан�прое�т�Положения�о�постоянно�действ�ющем
Методичес�ом� семинаре� педа�о�ичес�их� работ-
ни�ов�ГБУ�ДПО�РЦОКИО.�Положением�определены
цель,� задачи,� ре�ламент� работы,� е�о� �частни�и,
предла�аемые�формы�проведения�занятий,�а�та�же
до��ментация�Методичес�о�о�семинара.�Особенно-
стью�Положения�являются�принципы�непосредствен-
но�о�в�лючения��частни�ов�Методичес�о�о�семинара
в�планирование,�ор�анизацию�и�проведение�заня-
тий,�а�та�же�взаимодействия�специалистов�разных
отделов�при�составлении�и�реализации�про�раммы
Методичес�о�о�семинара�(далее�–�Про�рамма).
Цель�Методичес�о�о�семинара�–�создание��сло-

вий�для�повышения�профессиональной��омпетент-
ности�педа�о�ичес�их�работни�ов�ГБУ�ДПО�РЦОКИО
посредством�в�лючения��частни�ов�семинара�в�пла-
нирование,� проведение� занятий� в� соответствии
с��твержденной�Про�раммой.
Участни�и�Методичес�о�о�семинара�–�замести-

тели� дире�тора,� начальни�и� отделов,� начальни�и
лабораторий,�методисты,�специалисты�по�методи-
чес�ой�работе�и�др��ие�специалисты�ГБУ�ДПО�РЦО-
КИО,� ос�ществляющие� �чебн�ю,� �чебно-методи-
чес��ю,� ор�анизационно-методичес��ю�и� на�чн�ю
деятельность� по� направлениям� деятельности
Центра.
Задачи�Методичес�о�о�семинара:
–�в��чебной�деятельности:�о�азание�содействия

�частни�ам�Методичес�о�о�семинара�в�планирова-
нии,�ор�анизации�и�проведении�занятий�в�соответ-
ствии�с��тверждённой�Про�раммой;
–� в� �чебно-методичес�ой�деятельности:� о�аза-

ние�содействия�в�формировании�и�использовании
современных� �чебно-методичес�их� �омпле�сов,
применении� целесообразных�форм� и� техноло�ий
об�чения,�в�том�числе�эле�тронно�о�об�чения;
–� в� ор�анизационно-методичес�ой� деятель-

ности:�сопровождение�методичес�ой�деятельности
�частни�ов�Методичес�о�о�семинара,�в� том�числе
в� рам�ах� дополнительно�о� профессионально�о
образования;
–�в�на�чной�деятельности:�о�азание�содействия

по�развитию��омпетенций��частни�ов�Методичес�о�о
семинара� в� ор�анизации� и� проведении� на�чно-
методичес�ой�работы�в�Центре,�ор�анизации�и�про-
ведении�на�чно-пра�тичес�их��онференций�на�базе
Центра�и�методичес�ое�сопровождение�реализации
образовательных�про�рамм�образовательными�ор�а-
низациями.
Содержание�деятельности�Методичес�о�о�семи-

нара�определяется�е�о�темати�ой,�целью�и�задача-
ми� и� �он�ретизир�ется� в� Про�рамме.� Последняя
является�механизмом,�обеспечивающим�работ��Ме-
тодичес�о�о�семинара�со�ласно�Положению,�состав-
ляется�на�один��алендарный��од�и�является�частью
плана�работы�ГБУ�ДПО�РЦОКИО.�Про�рамма�ре�о-
менд�ется���рассмотрению�Методичес�им�Советом
и� �тверждается� при�азом�дире�тора.� Реализация
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Про�раммы�основана�на�деятельностном�подходе,
носит�пра�ти�о-ориентированный�хара�тер�и�реа-
лиз�ется� через� систем�� занятий,� проводимых� не
реже�одно�о�раза�в��вартал.�Содержание�занятий
Методичес�о�о�семинара�может�в�лючать�в�себя:
–� теоретичес��ю� часть� (проблемно-ориентиро-

ванные�выст�пления�по�теме�семинара);
–�пра�тичес��ю�часть�(проводится�в�форме��р��-

лых�столов,�деловых�и�р,�мастер-�лассов,��о�чин�а,
фо��с-�р�пп�и�др.);
–�подведение�ито�ов�(проводится�в�форме�реф-

ле�сии,�обмена�мнениями,�представления�методи-
чес�их�ре�омендаций,�модельных�прод��тов).
Про�рамма�формир�ется�исходя�из�профессио-

нальных� затр�днений� и� потребностей� педа�о�и-
чес�их�работни�ов�ГБУ�ДПО�РЦОКИО,�выявленных
в�ходе�мероприятий�вн�тренней�системы�оцен�и��а-
чества� образования� (ВСОКО).� Та�же� содержание
Про�раммы�может� определяться� новыми� направ-
лениями�деятельности�педа�о�ичес�их�работни�ов
и�др��их�специалистов�Центра�в��словиях�реализа-
ции�Про�раммы�развития�ГБУ�ДПО�РЦОКИО.
Та�,�например,�в�первый��од�проведения�заня-

тий�Методичес�о�о�семинара�а�т�альными�темами
занятий�вн�триор�анизационно�о�повышения��вали-
фи�ации�педа�о�ичес�их�работни�ов�Центра,�отра-
жёнными�в�Про�рамме,�были�определены:
1)�п�бли�ация��а��вед�щая�форма�представле-

ния�эффе�тивно�о�опыта�педа�о�ичес�ой�деятель-
ности;
2)�информационная��омпетентность�педа�о�а�при

реализации� про�рамм� повышения� �валифи�ации
с�применением�эле�тронных�образовательных�тех-
ноло�ий;
3)�эффе�тивные�техноло�ии�об�чения�взрослых

в� системе� дополнительно�о� профессионально�о
образования.
А�т�альной� на� след�ющий� �од� темой�Методи-

чес�о�о� семинара� стала� тема� «Информационно-
методичес�ие� рес�рсы� эффе�тивной� реализации
про�рамм�повышения��валифи�ации».�Было�ор�ани-
зовано�четыре�тематичес�их�занятия:
1.�Нормативные�и�на�чно-методичес�ие�основа-

ния� реализации� про�рамм� повышения� �валифи-
�ации.
2.� Аспе�ты� содержания� психоло�о-педа�о�иче-

с�о�о�бло�а�про�рамм�повышения��валифи�ации.
3.�Информационные� системы�в� образовании�–

рес�рсы� совершенствования� профессиональной
�омпетентности�преподавателя.
4.� При�ладные� аспе�ты� реализации� про�рамм

повышения��валифи�ации:�приёмы,�методы�а�тиви-
зации�познавательной�а�тивности�сл�шателей.
Та�им�образом,��рамотно�спланированная�в�со-

держательном�плане�Про�рамма�обеспечивает�со-
вершенствование�профессиональной��омпетентно-
сти�педа�о�ичес�их�работни�ов�ГБУ�ДПО�РЦОКИО

по� направлениям� на�чной,� �чебно-методичес�ой
�и��чебной�деятельности.
За�два��ода�(2016,�2017��.)�Методичес�ий�семи-

нар�стал�рез�льтативным�механизмом�вн�триор�а-
низационно�о�повышения��валифи�ации�и�позволил
снять� затр�днения� по� основным� направлениям
работы�Центра�(о�чём�свидетельств�ют�рез�льтаты
ВСОКО,� представленные� на� официальном� сайте
https://rcokio.ru).�Особо� след�ет� подчер�н�ть,� что
выбранная�форма� вн�триор�анизационно�о� повы-
шения� �валифи�ации� очень� чёт�о� отражает� с�ть
непрерывности�образования:�с�одной�стороны,�со-
ор�аниз�ет�формальные,�неформальные�и�инфор-
мальные�процессы,�с�др��ой�–�самоор�аниз�ет�спе-
циалиста� в� содержании�и� видах� образовательной
деятельности� по� на�оплению� знаний,� повышению
�валифи�ации,�обновлению�необходимых�профес-
сиональных�навы�ов,�приобретению�опыта�[2].�Имен-
но� поэтом�� проведение�Методичес�о�о� семинара
запланировано�в�Про�рамме�развития�ГБУ�ДПО�РЦО-
КИО�на�период�с�2018�по�2020���.�для�реализации
одной�из�приоритетных�целей�–�создание��словий
для� непрерывно�о� профессионально�о� развития
педа�о�ичес�их�работни�ов�Центра�за�счёт�потен-
циала�самооб�чающейся�ор�анизации.
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Сохранение�мотивации�на�протяжении�все"о�образовательно"о�процесса�–�цель,� �отор
ю�ставит�перед


частни�ами�педа"о".�Система�наставничества� является� примером� 
спешной� техноло"ии,� позволяющей

справиться�с�этой�проблемой.

В� статье� рассмотрен� опыт� работы� 
чителем-наставни�ом,� дана� развёрн
тая� хара�теристи�а� с
бъе�тов

отношений,� приведены� примеры�методов,�форм�и� педа"о"ичес�их� ролей�менторства.�Общепринятые

в�э�ономи�е�модели�адаптированы�под�
словия�обще"о�образования.�Приведённые�в�статье�рез
льтаты

работы�наставни�ом�мо"
т�быть�полезны�при�совершенствовании�методичес�их� сл
жб�образовательных


чреждений�различно"о�
ровня.

Ключевые�слова:�наставничество,�менторство,�с
бъе�ты�и�объе�т�наставничества,�модели�взаимодействия,
педа"о"ичес�ие�роли.

Maintaining�motivation�throughout�the�educational�process�is�the�goal�set�by�the�teacher.�The�mentoring�system

is�an�example�of�a�successful�technology�to�cope�with�this�problem.

The�article�considers�the�experience�of�a�teacher-mentor,�gives�a�detailed�description�of�the�subjects�of�relations,

provides� examples� of�methods,� forms� and� pedagogical� roles� of�mentoring.� Generally� accepted�models

in�the�economy�are�adapted�to�the�conditions�of�General�education.�The�results�of�the�mentor’s�work�presented

in�the�article�can�be�useful�in�improving�the�methodological�services�of�educational�institutions�at�various�levels.

Keywords:�mentoring,�mentoring,�subjects�and�object�of�mentoring,�models�of�interaction,�pedagogical�roles.

…есть���не�о�Ан�ел-наставни�,�один�из�тысячи,�чтобы

по�азать�челове���прямой�п�ть�е�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.�Сформировав-
шееся�противоречие�в�попыт�ах�определить��онеч-
но�о�пол�чателя�прод��та�привело�меня����чащем�ся
ш�олы.�С�бъе�ты�являются�ретрансляторами��ос�-
дарственной�полити�и�в�сфере�образования.�Инте-
ресы��чаще�ося,�е�о��спешность�(способность�вов-
ремя� реализовываться� в� обществе,� выполняя� е�о
за�аз)�определяют�цели�и�задачи�наставничества��а�
системы.�Эта�мысль�стала�основной�идеей,�пропитав-
шей�всю�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,�со-
стоящих�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� сформи-

ровала� во�мне� �беждённость,� что� педа�о�ичес�ий
�спех�зависит�от�желания�опытных��чителей�делиться
с�молодёжью,�постоянно�совершенств�ясь,�работа-
ющими�пра�ти�ами.�Мой�опыт�под�отов�и��частни-
�ов��он��рса�«Учитель��ода»�по�азывает,�что�начи-
нающие� педа�о�и,� имея� о�ромное�желание� быть
�спешными,�стал�иваются�с�отс�тствием�наработан-
ных�методи�.�Здесь�и�становится�а�т�альной��оопе-
рация�педа�о�ичес�их�возрастов,�стажей.�Мно�о�раз
мне� приходилось� быть� свидетелем� приобретения
молодым��чителем�работающих�моделей�за��орот-
�ое�время�под�отов�и����он��рс�.�Одним�из�после-
дних�подтверждений�справедливости�данно�о�тези-
са� 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� �совершен-
ствованно�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
в�марте�2017��ода,��о�да�по�направлению�Департа-
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мента�образования�ЯНАО�в�составе��оманды�из�че-
тырёх� 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�Надымс�о�о
образования.�Мастер-�лассы�с�л�чшими��чителями
страны,�формир�ющими�сетевые�мод�ли�для�твор-
чес�ой�молодёжи,� опять� подняли� план��� системы
взаимодействия� с� �олле�ами.� Что�же� определяет
сам��с�ть�наставничества?�В�чём�специфи�а�взаи-
моотношений�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
совершенствования�системы� �ос�дарственно�о� �п-
равления»�наставничество�было�определено�одним
из�основных�принципом��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�равно�с�онцентрированы�на�инте-
ресах��чени�а.�Сложно�среди�них�выделить��лавн�ю
или�л�чш�ю,�все�они�важны�в�разных�сит�ациях�и�на
разных�этапах.�Умение�воплотить�психоло�о-педа-
�о�ичес��ю�теорию,�желание�ма�симально�раз�р�-
зить� (а� не� за�р�зить)�молодо�о� �чителя� помо�ают
�осн�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��ровнях.
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).
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�сфор-

мировали� основные� �омпоненты� наставничества,
хара�терные�для�наше�о�образовательно�о��чреж-
дения,�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�бъе�-

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�свидетельст-

в�ет,�что�все�эти�роли�на�разных�этапах�деятельности
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с� разными� подопечными� являются� востребован-
ными.�И�этот�же�опыт�помо�ает�мне��он�ретизиро-
вать� рез�льтаты�деятельности,� разделив� их� пере-
ход�от�обще�о���частном�:
1.�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.
2.�Личностный�рост� всех� �частни�ов�процесса,

психоло�ичес�ое�совершенствование,�эмоциональ-
ная�стабильность.

3.�Главным�следствием�работы�системы�являет-
ся��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�атмосфе-
р��во�р����чаще�ося,�единственно�о�объе�та�систе-
мы�наставничества.

Приложение

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 принятые  
или переведенные  
на новую должность  

Приобретение учащимися молодого 
педагога новых паттернов, трансляция 
передовых практик через молодого  
учителя 

Супервизия Сотрудничество двух профес-
сионалов для критического 
анализа собственной работы 

Администрация  
школы, тьюторы, 
наставники 

Систематическое мотивирование  
наставника на развитие, потребность  
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 детьми 
метапредметных компетенций, соответ-
ствующих стандарту 

Shadowing  
(шедоуинг –  
преследование) 

Временное прикрепление к 
наставнику для включенного 
наблюдения за особенностя-
ми и приемами работы 

Студенты; молодые 
специалисты; канди-
даты, заинтересован-
ные в переводе 

Формирование корпоративного духа  
в системе, безболезненная адаптация 
всех участников образовательного  
процесса 
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Гос�дарственная�полити�а�в�сфере�образования
в�настоящее�время�ориентирована�на�создание�эф-
фе�тивной�системы�выявления,�поддерж�и�и�сопро-
вождения�талантливых�детей�и�молодёжи.�Наиболь-
шей�ценностью�в�обществе�на�данный�момент�стала
неповторимая�человечес�ая�личность�с�её�на�лон-
ностями,� предпочтениями,� дарованиями.� И� это
понятно:�ведь�эпоха,�в��отор�ю�мы�живём,�–�эпоха
перемен,�инноваций,�эпоха�интелле�та�ди�т�ет�свои
�словия�жизни,�выдви�ает�новые�требования���че-
лове��.�Сейчас�недостаточно�просто�выявить�талан-
ты,�надо�сохранить��аждый,�помочь�выстроить�п�ть
е�о�дальнейше�о�развития.�Очень�часто�бывает�та�,
что�ребёно��проявил�себя,�но�самостоятельно�лич-
ностно�развиваться�и�совершенствоваться�в�своём
творчестве� не� способен.�Для� это�о� н�жны�бла�о-
приятные��словия,�непосредственная�помощь�и�под-
держ�а�взрослых.
Индивид�альное�сопровождение�одарённо�о�ре-

бён�а�ос�ществляет�тьютор�(наставни�,�инстр��тор,
личный���ратор�–�та��можно�перевести�на�р�сс�ий
язы��это�слово).�На�Западе��сл��и�та�их�специалис-
тов�востребованы��же�давно,�а�в�российс�ой�обра-
зовательной� системе� они� появились� ч�ть� больше
20�лет�назад.
Наставни��–�это�специалист�по�индивид�ализации

в�образовании,�посредни��межд���чени�ом�и�обра-
зовательной�системой.�Е�о�базовая�задача�–�помочь
ребён���проявить�себя�и�л�чше��знать�в�процессе
об�чающей�деятельности,�на�чить�е�о�делать�выбор,
осознавать�свои�пост�п�и�и�их�последствия,�найти
свой�интерес�и�е�о�реализовывать.�Личный���ратор
анализир�ет�интересы�и�проблемы�свое�о�подопеч-
но�о,�отмечает,���чем����не�о�есть�с�лонности,�а�что
даётся�ем��с�тр�дом.�Задача�та�о�о�специалиста�–

помочь�др��ом��челове���превратить�об�чение�в�про-
д��тивный�и�интересный�процесс.� Учёба� в�ш�оле,
выбор�б�д�щей�профессии,�переориентация�на�др�-
��ю�специальность,�реализация�исследовательс�ой
работы�–�во�всех�этих�сл�чаях���ратор�может�стать
�онс�льтантом�и�хорошим�помощни�ом.
Если��оворить�об�одарённых�детях,�то�бывает�та�,

что�они�быстро�развиваются�и�дости�ают� �спехов
в� одном� направлении,� при� этом� всё� остальное� –
и�не�толь�о��чёба�–�остаётся�«за�бортом».�Наставни�
помо�ает�ребён���понять,��а��ем��реализовать�свою
одарённость�не�в��щерб�др��им�дисциплинам�и�лич-
ной�жизни,��а��найти�баланс�и��армонично�выстроить
образовательный�процесс.�Детям,����оторых�есть�про-
блемы�с�об�чением,� наставни��помо�ает� �армони-
зировать�этот�процесс,�создать��омфортн�ю�сред�.
Он�в�индивид�альном�поряд�е�поддерживает�стрем-
ление����чёбе,��чит�решать�возни�ающие�проблемы.
Наставни�� помо�ает� подопечном�� встречаться

с� людьми,� �оторые�профессионально� занимаются
тем,�что�е�о�интерес�ет.�Это�даёт�ребён���возмож-
ность�пол�чить�информацию�о�профессии�из�первых
�ст.� Важно� создать� та�ой�формат� работы,� чтобы
��ребён�а�была�возможность�вз�лян�ть�на�себя�со
стороны,�самом��заметить,�что�ем��нравится,�что-
бы�он� присл�шивался� �� себе,� анализировал� свой
про�ресс,��чился�понимать,�что�для�не�о�действи-
тельно�важно�и�интересно.
Во��лав����ла�все�да�ставится�интерес�ребён�а.

Наставни��анализир�ет�е�о�жизнь,�е�о��чеб�,�про-
странство,�в��отором�ребёно��живет,�чтобы�помочь
ем��самом��найти�ответы�на�эти�вопросы.
В� то�же� время� психоло�и� �оворят:� «Сопровож-

дать�–�не�значит�вести�за�р���,�решать�все�да�за
ребён�а,�обере�ать�от�всех�возможных�опасностей.



12 Научно"методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

Это�значит�быть�рядом,�поб�ждать���самостоятель-
ности,�радоваться��спехам,�помо�ать�преодолевать
возни�ающие�тр�дности».
Индивид�альное� сопровождение� одарённо�о

ребён�а�–�это�помощь�в�реализации�е�о�личност-
но�о� и� творчес�о�о� потенциала,� это� обеспечение
возможности�самореализации�одарённой�личности
в��а�ом-либо�виде�деятельности.

А�т�альность	пра�ти�и	наставничества	в	рам-

�ах	ре ионально о	межведомственно о	прое�-

та	«Пост�он��рсная	поддерж�а	и	сопровождение

одарённых	детей»

В� целях� создания� дополнительных� �словий
для� эффе�тивно�о� развития� интелле�т�альных,
творчес�их�и�иных�способностей�детей�Тамбовс�ой
области�в�2015��од��разработан�ре�иональный�меж-
ведомственный�прое�т�«Пост�он��рсная�поддерж�а
и�сопровождение�одарённых�детей».�В�рам�ах�про-
е�та� создана� система� наставничества� одарённых
детей.
В�Тамбовс�ой�области,�со�ласно�Бан���данных

«Одарённые�дети�Тамбовщины»,�более�1500�одарён-
ных�и�высо�омотивированных�детей,��оторые��ча-
ств�ют�и�становятся�победителями�в�еже�одно�про-
водимых� �он��рсах� и� спортивных� соревнованиях.
Одна�о�в�промеж�т�е�межд���он��рсами�отс�тство-
вала�система�целенаправленной�поддерж�и�и�спе-
циальной�под�отов�и����он��рсам,�не�создавалась
мотивир�ющая� среда� для� дальнейше�о� развития
одарённых�детей.�Поэтом��возни�ла�необходимость
в�разработ�е�данно�о�прое�та,�одной�из�важнейших
линий� �оторо�о� является� наставничес�ая� работа
методичес�о�о� �орп�са� Тамбовс�о�о� областно�о
�ос�дарственно�о� бюджетно�о� образовательно�о
�чреждения�дополнительно�о�образования� «Центр
развития�творчества�детей�и�юношества»�–�Ре�ио-
нально�о� модельно�о� центра� дополнительно�о
образования�детей�(ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ),
а� та�же� педа�о�ов� образовательных� ор�анизаций
области�по�созданию�бла�оприятной�среды�для�сти-
м�лирования�творчес�ой�а�тивности�детей.�Та�им
образом,�в�рам�ах�прое�та�педа�о��не�просто�ос�-
ществляет�об�чение�детей,�но�и�становится�для�них
наставни�ом,�сопровождающим�их�развитие.

Нормативно-правовая	база	наставничества

В�2015–2018���.�принят�ряд�нормативно-право-
вых�до��ментов�федерально�о�и�ре�ионально�о��ров-
ней,�ре��лир�ющих�работ��с�одарёнными�детьми.
В�свете�принятых�нормативно-правовых�до��ментов
приоритетным�направлением�деятельности��а��ре-
�ионально�о�рес�рсно�о� центра� выявления�и� под-
держ�и� одарённых�детей� ТОГБОУ�ДО� «ЦРТДЮ»�–
РМЦ,�та��и�м�ниципальных�центров�по�работе�с�ода-
рёнными� детьми,� образовательных� ор�анизаций
является�индивид�альное�сопровождение��аждо�о
одарённо�о�ребён�а:
Перечень� пор�чений� Президента� Российс�ой

Федерации�от�05.12.2016�№�Пр-2346� (п.�4,�пп.�б)

о�создании�с��чётом�опыта�Образовательно�о�Фон-
да�«Талант�и��спех»�сети�центров�выявления�и�под-
держ�и�одарённых�детей,�в�том�числе�на�базе�вед�-
щих�образовательных�ор�анизаций;
Письмо�Министерства� образования� и� на��и

Российс�ой�Федерации�от�03.05.2017�№�ВК-1257/
09� «О� направлении�методичес�их� ре�омендаций
по�формированию�модели� ре�ионально�о� центра
выявления�и�поддерж�и�одарённых�детей,�разрабо-
танных�Образовательным�Фондом�«Талант�и��спех»;
Постановление� администрации� Тамбовс�ой

области� от� 25.07.2017�№� 707� «Об� �тверждении
паспорта� ре�ионально�о� приоритетно�о� прое�та
“Дост�пное�дополнительное�образование�для�детей
в�Тамбовс�ой�области”»;
Постановление� администрации� Тамбовс�ой

области�от�16.02.2018�№�167�«О�создании�Ре�ио-
нально�о� модельно�о� центра� дополнительно�о
образования�детей»;
Со�лашение�о�сотр�дничестве�межд��админист-

рацией� Тамбовс�ой� области� и�Образовательным
Фондом�«Талант�и��спех»�от�20.04.2018�№�27;
Концепция� развития� ре�иональной� системы

работы�с�одарёнными�детьми�в�Тамбовс�ой�облас-
ти� на� 2015–2020� ��.� (�тверждена� распоряжением
администрации�Тамбовс�ой�области�от�20.07.2015
№�336-р);
при�аз��правления�образования�и�на��и�облас-

ти,��правления���льт�ры�и�архивно�о�дела�области,
�правления�по�физичес�ой���льт�ре�и�спорт��обла-
сти�«О�реализации�ре�ионально�о�межведомствен-
но�о�прое�та�«Пост�он��рсная�поддерж�а�и�сопро-
вождение�одарённых�детей»�от�23.12.2015�№�4075/
344/628� (http://dopobr.68edu.ru/structure/centr-
po-rabote-s-odarennymi-detmi/ reg iona lny j -
mezhvedomstvennyj-proekt-postkonkursnaya-
podderzhka-i-soprovozhdenie-odarennyx-detej);
при�аз��правления�образования�и�на��и�Тамбов-

с�ой�области�от�06.03.2018�№�549�«О�проведении
работы� по� обновлению� содержания� и� техноло�ий
формирования� бан�а� данных� «Одарённые� дети
Тамбовщины».

Предмет	наставничества	в	пра�ти�е

Специалисты�ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ�явля-
ются� наставни�ами� педа�о�ов,� а� педа�о�и� ор�а-
низ�ют� работ�� с� детьми� в� территориях� области.
В� данной� наставничес�ой� пра�ти�е� определены
две��ате�ории�наставни�ов:
1��ате�ория�–�наставни�и�педа�о�ов�(методисты

ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ);
2��ате�ория�–�наставни�и�детей�(педа�о�и�обра-

зовательных�ор�анизаций�области).
Наставни�и�педа�о�ов�передают�знания�о�новых

техноло�иях� в� различных� направлениях� деятель-
ности�дополнительно�о�образования;
–� разрабатывают� методичес�ие� материалы

по�поддерж�е�и�сопровождению�одарённых�детей
в�пост�он��рсный�период;
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–� содейств�ют� проведению� на� ре�иональном
�ровне�мероприятий,�мотивир�ющих�детей�на�даль-
нейшее�творчество�(творчес�ие�вечера,�бенефисы,
персональные� выстав�и,� по�азательные� выст�п-
ления�и�т.д.);
–�проводят�мониторин��и�анализ�наставничес�ой

деятельности�для�о�азания�своевременной�помощи
наставни�ам� детей� в� образовательных� ор�аниза-
циях�области;
–� проводят� работ�� по�формированию�системы

подходов,�методов�и�техноло�ий�по�ос�ществлению
пост�он��рсной�поддерж�и�и�сопровождения�детей,
а�тивно� �частв�ющих� в� интелле�т�альных,� твор-
чес�их��он��рсах�и�спортивных�соревнованиях.

Наставни�и�детей:

–�выстраивают�трае�торию�развития�одарённо-
�о�ребён�а;
–� способств�ют� повышению� �ровня�мотивации

и�творчес�ой�а�тивности�детей;
–�поб�ждают���поис����ни�альных�решений;
–�вдохновляют�ребён�а�на�новое�дело�и��частв�-

ют�в�е�о�реализации�от�планирования�до�воплоще-
ния�идеи;
–� ос�ществляют� психоло�о-педа�о�ичес��ю

поддерж��.
Задачи	и	ф�н�ции	наставни�ов

–�содействие�личностном��становлению�и�твор-
чес�ом��развитию�детей�в�пост�он��рсный�период;
–�содействие�в�создании�бла�оприятной�среды

в�о�р�жении�ребён�а,�в�том�числе�в�образователь-
ной�ор�анизации�и�в�семье;
–� содействие� пол�чению� ��л�блённых� знаний

в�профессиональной�деятельности;
–�повышение�мастерства�в�выбранном�виде�дея-

тельности���профессиональных�мастеров.
Для� решения� данных� задач� наставни�и� выпол-

няют�след�ющие�ф�н�ции:
–�о�азание�социально-психоло�о-педа�о�ичес�ой

помощи�и�поддерж�и�одарённом��ребён��;
–�помощь�в�социализации�и�адаптации���различ-

ным�жизненным�сит�ациям;
–� помощь� в�формировании� �омм�ни�ативных

навы�ов;
–� помощь� в� личностном� и� профессиональном

самоопределении;
–� содействие� повышению� �он��рсной� а�тив-

ности;
–�помощь�в�пол�чении���л�блённо�о�образования;
–� помощь� в� психоло�о-педа�о�ичес�ом� про-

свещении�родителей�по�вопросам�воспитания�и�раз-
вития�способностей�детей�в��словиях�семьи.

Требования	�	наставни�ам

Требования� �� наставни�ам� педа�о�ов� (спе-
циалисты�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�выяв-
ления� и� поддерж�и� одарённых� детей� ТОГБОУ�ДО
«ЦРТДЮ»�–�РМЦ):
–� стаж�работы� в� сфере�работы� с� одарёнными

детьми�не�менее�3�лет;

–�опыт�в�преподавании�специалистам�системы
дополнительно�о�образования�детей;
–�владение�инновационными�и�традиционными

техноло�иями�работы�с�одарёнными�детьми;
–�знание�основ�детс�ой�одарённости;
–�опыт�ор�анизации�мероприятий�ре�ионально�о

�ровня�с�использованием�рес�рсов�сетево�о�и�меж-
ведомственно�о�взаимодействия.

Требования���наставни�ам�детей�(педа�о�и�об-
разовательных�ор�анизаций�области):
–� наличие� определённых� личностных� �ачеств

(высо�ий��ровень�развития�познавательной�и�вн�т-
ренней� профессиональной� мотивации,� эмпатии;
вн�тренний�ло��с��онтроля;�высо�ая�и�аде�ватная
самооцен�а;�стремление���личностном��рост��и�т.д.);
–�наличие�опыта�работы�с�одарёнными�детьми;
–� владение� психоло�о-педа�о�ичес�ими� зна-

ниями;
–�наличие�рез�льтативности���наставляемых;
–�ос�ществление�поддерж�и�детей�за�рам�ами

образовательно�о�процесса.
Требования	�	наставляемым:

наставляемыми� являются� дети� –� победители
и� призёры� �он��рсов� и� соревнований� различной
направленности� не� ниже� ре�ионально�о� �ровня
в�возрасте�от�7�до�18�лет,�проживающие�на�терри-
тории�Тамбовс�ой�области.

Механизмы	отбора	наставни�ов/наставляе-

мых	и	формирования	наставничес�их	пар

Пара�«наставни��–�педа�о�»�формир�ется�по�за-
яв�е�педа�о�а�работать�в��ачестве�наставни�а�ода-
рённо�о�ребён�а.�За�педа�о�ом�за�репляется�один
из�специалистов�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра
выявления�и�поддерж�и�одарённых�детей�по��стно-
м��распоряжению�е�о�р��оводителя.
В�свою�очередь,�за�одарённым�ребён�ом�в�об-

разовательной�ор�анизации�за�репляется�в��ачестве
наставни�а�тот�педа�о�,� �� �о�о�ребёно��об�чается
(пара�«наставни��–�одарённый�ребёно�»).

Механизмы	и	инстр�менты	наставничества

Механизмами�и�инстр�ментами�наставничества
в�паре�«наставни��–�педа�о�»�являются�об�чающие
семинары,�психоло�ичес�ие�тренин�и,��онс�льтации,
выезды�наставни�ов�на�рабочее�место�педа�о�ов,
проведение�с�первизий.
Механизмами�и�инстр�ментами�наставничества

в�паре�«наставни��–�одарённый�ребёно�»�являются:
–�об�чение�и�воспитание�детей�в�процессе�об-

разовательной�деятельности;
–�разработ�а�индивид�ально�о�плана�поддерж�и

и�сопровождения�одарённо�о�ребён�а�с�в�лючением
в�не�о�мероприятий�поп�ляризир�ющих�творчес�ие
достижения�детей,�психоло�ичес�их�тренин�ов,�реа-
билитир�ющих�и�социализир�ющих�мероприятий;
–�проведение�просветительс�ой�работы�в�семье

ребён�а�и�в�е�о�социальном�о�р�жении;
–�ор�анизация�стажирово��и�об�чающих�занятий

��мастеров-профессионалов.
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Мотивация	наставни�ов

Основным�мотивом�наставни�ов�является�созна-
тельное�желание�создать�для�способных�и�талант-
ливых�детей�Тамбовс�о�о��рая��словия�для�их�даль-
нейше�о�развития.
Специалисты�ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ�и�м�-

ниципальных� образовательных� ор�анизаций�рабо-
тают�на��словиях�эффе�тивно�о��онтра�та,��оторый
пред�сматривает� стим�лирование� наставничес�ой
работы.

Об�чение	наставни�ов

Для�специалистов�ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ
(наставни�ов�педа�о�ов)�проводится�об�чение:
–�на���рсах�повышения��валифи�ации,�проблем-

ных� ��рсах,� проводимых� ТОГОАУ�ДПО� «Инстит�т
повышения��валифи�ации�работни�ов�образования»;
–�стажиров�ах�в�центрах�выявления�и�поддерж�и

одарённых�детей�в�др��их�ре�ионах�РФ;
–�вн�трифирменное�об�чение,�об�чение�на���р-

сах�и�тренин�ах�по�проблемам�наставничества.
Для� педа�о�ов� образовательных� ор�анизаций

(наставни�ов� детей)� специалистами� ТОГБОУ�ДО
«ЦРТДЮ»�–�РМЦ:
–�ор�анизована�система�семинаров,�стажирово�

в�м�ниципальных�центрах�по�работе�с�одарёнными
детьми;
–� работает� Ре�иональная� межведомственная

ш�ола� профессионально�о� мастерства� системы
дополнительно�о�образования;
–�ос�ществляется�обмен�опытом�наставничества

в� рам�ах� ярмаро�� инновационной� деятельности,
презентаций� профессиональной� деятельности,
мастер-�лассов;
–�разработаны�методичес�ие�ре�омендации:
«Модель�индивид�ально�о�сопровождения�ода-

рённо�о�ребён�а»;
«Построение�индивид�ально�о�образовательно�о

маршр�та�в�системе�дополнительно�о�образования»;
«Ор�анизация�деятельности�м�ниципальных�ре-

с�рсных�центров�по�работе�с�одарёнными�детьми»;
«Ор�анизация� работы� с� одарёнными� детьми

в�образовательной�ор�анизации»;
«Методи�а�проведения�мастер-�лассов�с�исполь-

зованием�инновационных�техноло�ий»;
«Психоло�о-педа�о�ичес�ая� поддерж�а� детей,

�частв�ющих�во�всероссийс�ой�олимпиаде�ш�оль-
ни�ов,��он��рсах�и�соревнованиях»;
«Методичес�ие� ре�омендации� по� выявлению�и

психоло�о-педа�о�ичес�ой� поддерж�е� одарённых
детей».

По�азатели	оцен�и	эффе�тивности	настав-

ничества

Эффе�тивность� наставничес�ой� деятельности
прослеживается�через�след�ющие�по�азатели:
–��оличество�наставни�ов-педа�о�ов;
–��оличество�наставляемых�одарённых�детей;
–�динами�а��частия�одарённых�детей�в��он��рс-

ных�мероприятиях;

–�динами�а�рез�льтативности��частия�в��он��рс-
ных�мероприятиях;
–�развитие�личностных��ачеств�одарённых�детей;
–��оличество�родителей,�в�лючённых�в�систем�

поддерж�и�одарённых�детей.
Ключевые	 по�азатели	 пра�ти�и	 на	 данный

момент	реализации	прое�та:
�оличество�наставляемых�–�2�605�челове�;
�оличество�наставни�ов�–�1298�челове�.
За�3��ода�реализации�прое�та:

–��оличество�наставляемых��величилось�на�65%;
�оличество�наставни�ов�на�53%.
–� а�тивность� �частия� в� �он��рсах� повысилась

��65%�одарённых�детей;
–�рез�льтативность��частия�в��он��рсах�повыси-

лась�на�27%;
–�социализация�и�адаптация���различным�жиз-

ненным�сит�ациям�повысилась���85%�детей;
–��омм�ни�ативные�навы�и��совершенствовались

��72%�детей.
Ключевые	фа�торы	�спеха:

–� постоянное� взаимодействие� специалистов
ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦс�педа�о�ами�образо-
вательных�ор�анизаций;
–� система� �онс�льтационной� поддерж�и� педа-

�о�ов;
–�использование�для�поддерж�и�и�сопровожде-

ния�одарённых�детей�рес�рсов�ор�анизаций�различ-
ной�ведомственной�принадлежности�(образования,
��льт�ры�и�спорта);
–� высо�ая� степень� заинтересованности� спе-

циалистов�в�наставничес�ой�деятельности� (стат�с
педа�о�а-наставни�а);
–�систематичес�ое�повышение�профессиональ-

но�о�мастерства�наставни�ов;
–� заинтересованность� педа�о�ов� и� родителей

(за�онных� представителей)� в� создании� наиболее
бла�оприятных� �словий�для�личностно�о�развития
одарённых�детей.

Возможность	тиражирования	пра�ти�и

Прое�т�«Пост�он��рсная�поддерж�а�и�сопровож-
дение� одарённых� детей»� пред�сматривает� воз-
можность� тиражирования� наставничес�ой� дея-
тельности�через�сайт�ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ,
онлайн-сервисы,� поп�ляризацию� прое�та� в� СМИ
и�профессиональных�изданиях�(на�чно-пра�тичес�ий
ж�рнал� «Одарённый� ребёно�»,� информационно-
методичес�ий�ж�рнал�«Внеш�ольни�»�и�т.д.).�Кроме
то�о,�по�завершении�прое�та�в�2018��од��для�заин-
тересованности� с�бъе�тов� РФ� пред�смотрено
проведение� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции,
на��оторой�б�д�т�представлены�общие�рез�льтаты
прое�та�и�презентованы�л�чшие�пра�ти�и�настав-
ничес�ой�деятельности.
На�сайте�ТОГБОУ�ДО�«ЦРТДЮ»�–�РМЦ�работают

р�бри�и:
–� «Портрет� одарённо�о� ребён�а»� http://

dopobr.68edu.ru/archives/22125;
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–�Фото�алерея� работ� одарённых� детей� http://
dopobr.68edu.ru/archives/4983;
–�ф�н�ционир�ют�от�рытая�диало�овая�площад�а

«Одарённый�ребёно�»�http://dopobr.68edu.ru/structure/
centr-po-rabote-s-odarennymi-detmi/regionalnyj-
mezhvedomstvennyj-proekt-postkonkursnaya-
podderzhka-i-soprovozhdenie-odarennyx-detej/otkrytaya-
dialogovaya-ploshhadka-odarennyj-rebenok-2;
–�Родительс�ий��л�б�«Растём�и�развиваемся�вме-

сте»� http://dopobr.68edu.ru/structure/centr-po-
rabote-s-odarennymi-detmi/roditelskij-klub-rastem-i-
razvivaemsya-vmeste.

Возможность	масштабирования	пра�ти�и

Увеличение��оличества��частни�ов�пра�ти�и�без
изменения��ачества�рез�льтата�не�толь�о�возможно,
но�и�в�лючено�в�по�азатели�эффе�тивности�прое�та.
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НОВОГОДНИЙ  КВЕСТ  КАК  СПОСОБ  СТИМУЛИРОВАНИЯ
И  СОПРОВОЖДЕНИЯ  ИНИЦИАТИВЫ  ДЕТЕЙ  И  ВЗРОСЛЫХ

РЕННЕР�О.В.,�педа"о"�дополнительно"о�образования�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело"о�озера»�"орода�Томс�а

В� статье� представлен� опыт� ор"анизации�13-дневне"о� ново"одне"о� при�лючения�–� �веста,� 
частни�ами

�оторо"о� стали�семьи�с�детьми�дош�ольно"о�и�младше"о�ш�ольно"о� возраста.� Уни�альность�описанной

пра�ти�и�в�том,�что�инициатива�и�вед
щая�роль�принадлежит�не�педа"о"
,�а�детям�и�их�родителям.�Педа"о"

в�данном�сл
чае� выст
пает� в� роли� �оординатора�инициатив�и� тьютора,� сопровождающе"о�реализацию

прое�тно"о�замысла�семьи.

Ключевые�слова:�ново"одний��вест,�дистанционные�формы�работы�с�семьёй,�сопровождение�инициати-
вы�детей�и�взрослых,�детс�ий�видео-мастер��ласс,�детс�о-взрослое�сообщество.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�a�13-day�new�year’s�adventure-quest,�the�participants�of�which

were�families�with�children�of�preschool�and�primary�school�age.�The�uniqueness�of�the�described�practice�is�that

the� initiative� and� the� leading� role� belongs� not� to� the� teacher,� but� to� children� and� their� parents.� The� teacher

in�this�case�acts�as�a�coordinator�of� initiatives�and�tutor,�accompanying�the�implementation�of�the�project�plan

of�the�family.

Keywords:�new�year’s�quest,�remote�forms�of�work�with�the�family,�support�of�the�initiative�of�children�and�adults,

children’s�video�master�class,�children�and�adult�community.

В�центре�дош�ольни�ов�«Л�чи�и»�Дома�детс�о�о
творчества�«У�Бело�о�озера»��же�более�15�лет�реа-
лиз�ется�дополнительная�образовательная�про�рам-
ма�для�разновозрастно�о��олле�тива�дош�ольни�ов
«Цвети�-Семицвети�».�В�рам�ах�данной�про�раммы
в�течение��аждо�о��чебно�о��ода�детс�о-взрослое
сообщество� �р�ппы�по�р�жается� в�из�чение� (про-
живание)�четырёх�тематичес�их�бло�ов.�В�первом
пол��одии�2017–2018��чебно�о��ода�это�были�бло-
�и�«Деревня.�Город.�Ме�аполис»�и�«Мой�дом�и�моя
семья�в�нём».�В�рам�ах�из�чения�представленных
бло�ов�были�пред�смотрены��а��традиционные�за-
нятия,�вед�щими�или�модераторами��оторых�явля-
ются� педа�о�и�Центра,� реализ�ющие� про�рамм�

«Цвети�-Семицвети�»,�та��и�занятия�–�мастер-�лас-
сы,�вед�щими��оторых�являются�воспитанни�и��р�п-
пы�и�их�родители.
Возможность��частия�семьи�об�чающе�ося�в�об-

разовательном�процессе�в�рам�ах�из�чения�тех�или
иных� тем� про�раммы� традиционно� обс�ждается
на�стартовом�родительс�ом�собрании�со�взрослы-
ми�и�на�вводных�занятиях�с�детьми.�Ка�ие-то�ини-
циативы�появляются���детей�и�родителей�на�данных
мероприятиях� по� «�олле�тивном�� планированию»
содержания�образовательно�о� процесса,� �а�ие-то
инициативы�возни�ают�сп�стя�полтора-два�месяца,
�а�ие-то�мо��т�появиться�«здесь�и�сейчас»�и�сраз�
в�лючаются�в�те��щий�образовательный�процесс.
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Та��в�первом�пол��одии�2017–2018��чебно�о��ода
по�инициативе�детей�и�родителей�в�выходные�дни
были�ор�анизованы�т�ристичес�ие�походы���памят-
ни�ам� природы� «Таловс�ие� чаши»� и� «Звёздный
(Дызвездный)��люч»�(видеороли��о�походе:�https://
youtu.be/DYG_2o30CZQ).
Гостевание�в�деревне�Воронино�Томс�о�о�райо-

на,� ор�анизованное� по� инициативе� родителей
и�социальных�партнёров� �р�ппы,� по�р�зило�детей
и�взрослых�в�быт�и�традиции�жителей�деревни�(ро-
ли��про��остевание:�https://youtu.be/-pc3xZKxtUQ)�.
Впечатления�после�выезда�в�деревню�породили

серию�новых� инициатив� –�мастер-�лассов� и� пре-
зентаций�от�детей�и�родителей�«Лос��тные��оври�и
в� деревенс�ом� доме»,� «Р�сс�ая� баня»� (https://
youtu.be/f8iU_bM1q24),� «Сибирс�ий� �едр»� (https://
youtu.be/3MhmQO1_R8s)�и�др.
По�мере� появления� детс�ой� (детс�о-родитель-

с�ой)� инициативы,� содержание� образовательно�о
процесса�менялось,�отвечая�запросам�е�о��частни-
�ов.�Одна�о�первое�пол��одие��же�подходило����он-
ц�,�а�инициатив�не��бавлялось�и�очень�мно�ие�про-
е�ты�оставались�лишь�в�планах.�В�та�ой�сит�ации
�� нас,� педа�о�ов� �р�ппы,�было�два� выхода�–� про-
длить�тем��бло�а�во�втором�пол��одии�и�реализо-
вать�все�зад�манные�прое�ты�в�рам�ах�занятий�после
ново�одних� �ани��л� или� прид�мать� что-то� та�ое,
что�мо�ло� бы� позволить� прое�там� реализоваться
в�ново�одние�праздни�и.

Рождение�идеи

Понимая,��а�ой�опыт�«наставничества»�и��а�о�о
плана�инициативы�имеются���наших�воспитанни�ов,
мы�находились�в�поис�е�интересных�форм,�способ-
ных�а�тивизировать�детей�в�дни�ново�одних�празд-
ни�ов,�ор�анизовать�полезный�дос���семьи�(в�про-
должение�темы�бло�а�«Мой�дом�и�Моя�семья�в�нём»),
дать�возможность�детям�выст�пить�в�роли�настав-
ни�ов,� инстр��торов,� вед�щих� мастер-�лассов.
Наиболее�оптимальной�формой,�в�данном�сл�чае,
является��вест.
В�просторах�Интернета�об�и�ре�это�о�жанра��о-

ворится,�что�«quest»�переводится�на�р�сс�ий�язы�
�а��«поис�».�Если�рассматривать��вест�не��а��и�р�
�омпьютерн�ю,� а� в� виде� �омандной� одиссеи� или
при�люченчес�ой�и�ры,�можно�прод�мать�задания
для� �частни�ов� �веста,� в� �оторых� необходимо
что-то� разыс�ать,� выполнить� �а�ое-либо� задание,
треб�ющее�сообразительности,�эр�диции,�выносли-
вости� и� �мения� нестандартно� мыслить.� Важно
отметить,�что�для�создания�интри�и�и�поддержания
интереса� �� при�лючениям� и� за�ад�ам,� задания
и�подс�аз�и�в��весте�появляются�перед��частни�а-
ми�постепенно,� последовательно,� а� не� все� сраз�,
а�в�финале�одиссеи�победителей�обязательно�ждет
раз�ад�а,�приз,�на�рада�и�т.п.
Ита�,�жанр�определён.�Теперь�необходимо�раз-

работать� задания� �веста.� Кто� это� б�дет� делать?
Зап�с��мо��т�сделать�педа�о�и,�пос�оль���в�опыте

детей� и� родителей� вряд� ли� имеется� разработ�а
заданий��веста.�А�дальнейшие�этапы�при�лючения
мо��т�быть�разработаны�желающими�детьми�и�роди-
телями.
Ка�ие�это�мо��т�быть�задания?�Для�начала�сде-

лаем�«ревизию»�инициатив.�Детям�хотелось�прове-
сти�мастер-�лассы�по�из�отовлению�своими�р��ами
ново�одних�и�р�ше�,�расс�азать�о�том,��а��они���-
расили�дом�в�преддверии�ново�одних�праздни�ов,
на�чить�делать�в��сный�десерт,�расс�азать,��а��здо-
рово��ататься�с��ор�и,��саживаясь�в�б�бли��разны-
ми�способами�и�др.�Что�ж,�вполне�достаточный�для
зап�с�а�прое�та�миним�м.
След�ющий�этап�–�индивид�альная�беседа-�он-

с�льтация�с��аждой�семьёй�воспитанни�ов��р�ппы
по� под�отов�е� заданий� �веста� –� ос�ществлялся
29–30�де�абря�по�телефон�.�Мы�с�родителями�на-
звали�это�«партизанс�ими�заданиями»,�потом��что
они�зад�мывались�и�записывались�в�се�рете�от�др�-
�их��частни�ов��веста�(иначе�«ребятам�б�дет�неин-
тересно�их�выполнять»).�Учитывая��влечения,�спо-
собности� и� интересы�ребён�а,� для� �аждой� семьи
были�даны� свои� «партизанс�ие� задания»:� �ом�-то
необходимо�было�прид�мать�и�записать�на�видео
задания� на� �лице� (например,� написать� своё� имя
ша�ами�на�сне��,�или,�сделать��треннюю�или�вечер-
нюю�заряд���на��лице�и�др.).�Кто-то�был�озадачен
записью�на�видео�поша�ово�о�при�отовления�праз-
днично�о�десерта�или�напит�а.�Ком�-то�н�жно�было
прид�мать�и�сделать�поша�ов�ю�инстр��цию�с�ви-
део-�омментариями�создания�и�р�ш�и�на�ново�од-
нюю�ёл���или�элементов���рашения�интерьера��ом-
наты.�Вып�с�ни�ам��р�ппы�(ныне�перво�лассни�ам)
было�предложено�под�отовить�для��частни�ов��вес-
та�задания�из�области�литерат�рно�о�чтения:�найти
интересный�расс�аз�или�с�аз���про�Новый��од,�пред-
ложить�ребятам�прочитать�это�литерат�рное�произ-
ведение�и�ответить�на�ряд�вопросов.
Предпола�алось,� что� отснятые� фото�рафии

и�рабочие�видеоматериалы�мастер-�лассов�роди-
тели� б�д�т� присылать� педа�о��� �р�ппы� в� личных
сообщениях� мобильно�о� приложения�WhatsApp,
педа�о��монтир�ет�из�рабочих�материалов�роли��–
видео-задание,� и� в� определённой�последователь-
ности�эти�видео-задания�предъявляются��частни�ам
�веста�в��р�пповом�чате�приложения�WhatsApp.
Планировалось,�что�ежедневно�детям�б�д�т�пред-

ложены�три�задания:�одно�спортивное�(на��лице),
одно�творчес�ое,�одно���линарное�или�литерат�р-
ное.� Хотелось� разнообразить� праздничный� дос��
семей�разными�видами�а�тивности.�Тем,��то�любит
спорт,� а�тивный� отдых� и� ежедневные� про��л�и
в�люб�ю�по�од�,�интересно�б�дет�выполнять�спортив-
ные�задания�на��лице.�Тем,��то�любит�мастерить,
б�дет�интересно�сделать�подел���своими�р��ами.
Тем,��то�любит��отовить,�можно�б�дет�попробовать
при�отовить�новое�блюдо�и���остить�им�своих�близ-
�их�или�др�зей.�А�литерат�рное�чтение�(сл�шанье
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х�дожественно�о�те�ста)�и�обс�ждение�прочитанно�о
в��р����семьи,�позволит�привить�любовь���чтению
и�объединить�семью.
Та�ой�дистанционный�(мобильный)�способ�обще-

ния�с�семьями�разработчи�ов�и��частни�ов��веста
стал�оптимальным�в��словиях��ео�рафичес�ой��да-
лённости��частни�ов��р�ппы�др���от�др��а�(не�ото-
рые� семьи� в� период� ново�одних� �ани��л� �ехали
за�пределы�наше�о��орода)�и�разнотемповости�вы-
полнения�заданий��веста.�Если�по��а�ой-то�причине
се�одня�ребёно��не�мо��выполнить�задание,�он�мо�
это�сделать�в�любой�др��ой�день,�и�родители�мо�ли
выложить�рез�льтаты�в��р�пп��и�в�день�выполнения
задания,�и�в�послед�ющие�дни.
Сп�стя� нес�оль�о� дней� после� зап�с�а� прое�та

стало�понятно,�что��ео�рафия�и�состав��частни�ов

�веста� расширяется� за� счёт� в�лючения� др�зей,
поп�тчи�ов�(соседей�по���пе�поезда),�родственни-
�ов,�соседей�по�дом��и�т.п.,�дневни���веста�было
решено� вывести� из� �р�ппово�о� чата� приложения
WhatsApp�и�переместить�на�странич�и�сайта�Цент-
ра�дош�ольни�ов�«Л�чи�и»�и��анала�YouTube.
Не�оторые� странич�и� Дневни�а� ново�одне�о

�веста� мы� и� представляем� в� данном�материале
(�	рсивом�в�те�сте�даны��омментарии�автора�дан-
но�о�материала,� представляющие� �рат�ое� содер-

жание�видео-роли�а-задания).

Те�ст-обращение� �� �частни�ам� �веста� пред-
ставлен�в�та�ом�виде,�в��а�ом�он�был�оп�бли�ован
на�сайте.�(Здесь�
�азан�2018�"од,�пос�оль�
�п
бли�
-
емый��вест�был�ор"анизован�именно�в�перв
ю�неделю

2018�"ода.)

Ново�одний	�вест	–	2018

Здравств�йте,�доро�ие�др�зья!�Поздравляем�вас�с�Новым�2018��одом!
Желаем� вам�исполнения� заветных�желаний� в� ново�одние� праздни�и� и� плодотворно�о� �ода� впереди!

А�чтобы�вы�не�засиделись�в�праздничные�дни,�предла�аем�провести��ани��лы�а�тивно�и�творчес�и,��частв�я
в�ново�однем��весте.
Задания��веста�б�д�т�давать�дети�–�воспитанни�и�и�вып�с�ни�и��р�ппы�«Цвети�-Семицвети�»,�а�выпол-

нять�их�мо��т�все�желающие�ребята�дош�ольно�о�и�младше�о�ш�ольно�о�возраста�вместе�с�родителями.
Можно�ежедневно�выполнять�одно�или�все�задания,�а�выполнив,�рисовать�в�бло�ноти�е�снежин�и.�За��аждое
выполненное�задание�–�одн��снежин��.�Кто�соберёт�больше�всех�снежино�?
Ждем�ваши�фото-и-видео-отчеты.�На�старт,�внимание,�мааарш!

1	января	2018

Видеороли��старта��веста�(https://youtu.be/96K0P8bvikU)�зна�омит�	частни�ов�с�идеей�ново�одней�одиссеи

и�предла�ает�по�подс�аз�ам,�«оставленным�Дедом�Морозом�в�Ла�ерном�сад	»�найти�в�с	�робе�волшебный

предмет�и�сфото�рафироваться�с�ним�в�определенной�точ�е�пар�а

Ребята�и�их�родители��спешно�справились�с�заданием,�отыс�ав�в�с��робе�волшебные�р�ч�и,��оторые
помо��т�им�в�дальнейшем�рисовать�снежин�и�за��аждое�выполненное�задание��веста.

Видеозадание� «Ново�одние� хлопоты�малень�их� �номов»� (https://youtu.be/kEWXXXlhS8I)� предла�ает

детям�смастерить�ароматное�	�рашение�для�ново�одне�о�стола�–�мандарины�с�пряной��возди�ой.

А�вот�работы�наших�ребят.�Теперь�в��аждом�доме�и�даже�в���пе�поезда�атмосфера�праздни�а�поддержи-
вается�еще�и�пряно-цитр�совым�ароматом.
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2	января	2018

Видеороли��«Зимняя�заряд�а+»�(https://youtu.be/2xu33Np5uKs)�представляет�задание�Высоц�ой�Але�-

сандры�–�инстр	�цию�по�выполнению�заряд�и�на�	лице�и�фото-�и�видеоматериалы�	частни�ов��веста.

Видеороли��«Новый��од�в�зоопар�е»�(https://youtu.be/FCDetdUcKzE)�представляет�литерат	рное�зада-
ние�Анны�Бородиной�с�предложением�прочитать�расс�аз�Андрея�Усачева�«Новый��од�в�зоопар�е»,�ответить

на�вопросы�и�проиллюстрировать�свои�ответы.

Вот�та��представили�себе�наши�ребята�Ново�одний�праздни��в�зоопар�е:

3	января	2018

Видеороли�� «Снежный� �росс»� (https://youtu.be/7IPnrE2YQgM)� представляет� задание�Алёны�и�Андрея

Лисиных,�отснятое�в�п	ти�(на�станции�во�время�стоян�и�поезда)�с�предложением�посоревноваться�в�с�оро-

сти�передвижения�полз�ом�по�снежным�с	�робам.�В�этом�же�роли�е�представлены�видеоотчёты�	частни�ов

�веста�о�выполненном�задании.

Видеороли��«Сне�овичо�»�(https://youtu.be/K6Af3i5sCNk)�представляет�мастер-�ласс�Валерии�Инозем-

цевой�по�из�отовлению�	�рашения�из�б	ма�и.

Вот�та�ие�сне�ович�и�пол�чились����частни�ов�ново�одне�о��веста.

4	января	2018

В�этот�тридцати�рад�сный�мороз�перед��частни�ами�ново�одне�о��веста�стояла�задача�побывать�на�Ново-
Соборной�площади�Томс�а�и�выполнить�след�ющие�задания:�
1.�Найти�ледов�ю�с��льпт�р��с�изображением�Ярилы�и�выяснить,��то�её�сотворил.�Здесь�же�поздравить

с�Новым��одом�то�о,��то�в�этот�момент�б�дет�данн�ю�с��льпт�р��рассматривать.
2.�Выяснить,�что�держит�в�р��е�ледяная�Василиса�Пре�расная?
3.�Сфото�рафироваться�на��оленях���Бла�одея.
4.� Сосчитать,� с�оль�о� на� Ново-Соборной� площади� ёлоче�,� ��рашенных� самодельными� и�р�ш�ами.

Запомнить�это�число.�
5.�Найти�на�площади�девоч���в���рт�е�та�о�о�же�цвета,��а����вас,�позна�омиться�и�вместе�с�ней�присесть

столь�о�раз,�с�оль�о���рашенных�ёлоче��насчитали�в�предыд�щем�задании.�
Самые�смелые��частни�и��веста,��оторые�не�исп��ались�мороза�и�все-та�и�побывали�на�Ново-Соборной

площади,�представили�нам�свой�фото-репортаж.�Были�и�та�ие��частни�и,��оторые�в�этот�момент�находи-
лись�не�в�Томс�е,�но�всё-та�и�сделали�попыт���найти�ёл�и�и�др��ие�деревья,�а�найдя���сты,�пересчитали
с�оль�о���них�вето�.
Не�б�дем�рас�рывать� все� се�реты,� �а�� толь�о� на� �лице� станет� немно�о� потеплее,� вы� сможете� тоже

выполнить�поис�овые�задания�это�о�дня.
Видеороли��«Фр	�товая�ёлоч�а»�(https://youtu.be/26ZViEwg9fo)�представляет��	линарный�мастер-�ласс

Ульяны�и�О�саны�Ма�деевых�по�при�отовлению�ори�инально�о�ново�одне�о�десерта.

Вот�та�ие�фр��тово-я�одные�и�овощные�ёлоч�и�пол�чились����частни�ов�наше�о��веста.�А�Ни�ита�с�Лизой
даже�использовали�оставш�юся�от�«ёлочных»�мандаринов��ож�р��и�сделали�симпатичные�подсвечни�и.
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Видеороли��«Вопрос�на�засып�	»�(https://youtu.be/2jS8-UD6fVU)�представляет�задание�Полины�Данило-

вой�по�поис�	�информации�о�птице,��оторая�выводит�птенцов�в�лютые�морозы.�Полина�предложила�нарисо-

вать�ответ-иллюстрацию.

5	января	2018

Видеороли��«Напиши�на�сне�	�своё�имя»�(https://youtu.be/trg8mgvHqKA)�представляет�задание�Высоц-

�ой�Але�сандры�ша�ами�написать�своё�имя�на�ровной�заснеженной�площад�е.

Ка�ие�имена�теперь�есть�на�сне���в�Томс�е,�Асино,�Уфе�и�Улан-Удэ?
Видеороли�� «Любимое� ла�омство�Деда�Мороза»� (https://youtu.be/synzt5Po4Vw)� предла�ает� детям

и�родителям�при�отовить�пиро��с�творожной�начин�ой�и�	�остить�этим�ла�омством�своих�близ�их.

Вот�та�ие�ла�омства�при�отовили��частни�и�наше�о��веста.

Видеороли�� «П	шистые�шары� на� ёл�	»� (https://youtu.be/EVaQyGVugbo)� представляет�мастер-�ласс

Арины�и�Анастасии�Кравчен�о�по�из�отовлению�ёлочных�и�р	ше��из�б	ма�и�и�бросово�о�материала.

Вот�та�ие�шари�и�пол�чились���наших�ребят:

6	января	2018

Видеороли�� «Катание� на� �онь�ах»� (https://

youtu.be/VoPe5LRxxC8)�предла�ает�задание�Але�-
сандры�Высоц�ой�по�выполнению�на�льд	�элемен-

тов�фи�	рно�о��атания�и�фото-�и�видеоотчёты�	ча-

стни�ов��веста.

Видеороли��«Рождественс�ий�вертеп»�(https://

youtu.be/AnnHh4M1I5M)� представляет� задание

Емилии�Темня�овой�посетить�рождественс�ий�вертеп,�оформленный�	� входа�в�Храм,�и�рождественс�	ю

выстав�	�детс�их�работ�в�Вос�ресной�ш�оле.

7	января	2018

Видеороли��«Про�	л�а�по�Михайловс�ой�роще»�(https://youtu.be/upBEcoB3QV0)�предла�ает�отправиться

по�следам�Але�сандры�Высоц�ой�в�Михайловс�	ю�рощ	�в�поис�ах�незамерзающе�о�зимой��люча.
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Видеороли�� «В�	сная� ёлоч�а»� (https://youtu.be/s1rr3L02mZM)� представляет� �	линарный�мастер-�ласс

Алёны�и�Андрея�Лисиных�по�при�отовлению�ла�омства�из�слоёно�о�теста.

Ка�ие�же�ёлоч�и�пол�чились����частни�ов��веста?

Видеороли�� «Ледяные� ёлочные� и�р	ш�и»� (https://youtu.be/qFOUD11_zz0)� представляет�мастер-�ласс

Полины�С�идановой�по�из�отовлении�ледяных�и�р	ше��на�	личн	ю�ёл�	.

…11	января	2018

Видеороли��«Поймай�снежин�	»�(https://youtu.be/65fMYa9sZoQ)�предла�ает�детям�и�взрослым�поймать

язы�ом�падающие�снежин�и.

Видеороли��«Фи�	р�и�из�б	тылоче�»�(https://youtu.be/MJANfQunkgs)�представляет�мастер-�ласс�Анас-

тасии�и�Арины�Кравчен�о�по�из�отовлению�ново�одних�и�р	ше��из�пласти�овых�б	тылоче��и�шерстяных

нито�.

Вот�та�ие�фи��р�и�пол�чились���наших�девоче��и�мальчи�ов:

Видеороли��«Любимое�ла�омство�Сне�	роч�и»�(https://youtu.be/sYCVm8CoFVQ)�представляет��	линар-
ный�мастер-�ласс�Але�сандры�Пановой�по�при�отовлению�бананово�о�морожено�о�в�домашних�	словиях.

12	января	2018

Видеороли�� «Беличья� столовая»� (https://youtu.be/awMnuRthO0Y)� предла�ает� вслед� за� Але�сандрой

Высоц�ой�отправиться�в�Ла�ерный�сад�или�др	�ой��ородс�ой�пар�,�найти�белоче��и�по�ормить�их,�соблюдая

о�оворенные�в�роли�е�правила.

Видеороли�� «Снежные�фи�	ры»� (https://youtu.be/IBlwoPbZjFQ)� предла�ает� задание� Алёны�Лисиной

по�созданию�фи�	р�из�снежной��лыбы�или�снежных��омоч�ов.

Видеороли��«Малень�ая�ёлоч�а�в��	�ольный�доми�»�(https://youtu.be/x—ZiXMHQ7g)�представляет�опыт

и�мастер-�ласс�Полины�С�идановой�по�оформлению��омнаты�в�ново�одние�праздни�и.

Видеороли��«Истории�ёлочных�и�р	ше�»�(https://youtu.be/DD0_qwveph8)�предла�ает�исследовательс�ое

задание� Алёны� и� Андрея�Лисиных� по� из	чению� семейных� раритетных� елочных� и�р	ше�� –� возможно,

из�детства�мамы�и�папы,�а�может�быть,�и�из�детства�баб	ше��и�дед	ше�.



21МЕТОДИСТ   № 10   2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

13	января	2018
ТОРЖЕСТВЕННОЕ��ЗАКРЫТИЕ��КВЕСТА

Видеороли��«Лыжня�зовёт»�(https://youtu.be/EVpjmsr7vLs)�предла�ает�отправиться�за�Емилией�Темня�о-

вой�и�Анной�К	лешовой�по�лыжне�в�А�адем�ород�е�в�поис�ах��лада�Деда�Мороза�и�Сне�	роч�и.

А�видеороли��«Быстрее.�Дальше.�Др	жнее»�(https://youtu.be/wbL6Fd9oEOo)�по�азывает,��а��др	жно�дети

и�родители�ис�али��лад�в�с	�робах�на�лыжне�в�А�адем�ород�е,�выполняли�задания�Деда�Мороза�и�Сне�	-

роч�и�и,�найдя�призы,�пол	чили�свои�на�рады.

Квест�завершен.�Пора�подводить�ито�и.�Кто�с�оль�о�снежино��заработал?

На�рады�нашли�своих� �ероев!�Все� �частни�и
�веста,� �то� заработал�не�менее�пяти� снежино�,
пол�чили�медали�и�Дипломы�победителей,�с�под-
писью�зимних�волшебни�ов.

Что	больше	все�о	вам	запомнилось?	Чем�

вы	на�чились,	что	было	самым	интересным?�
На� та�ие� вопросы� мы� предложили� ответить
нашим�ребятам.�И�вот��а�ие�ответы-рис�н�и�мы
пол�чили:
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За�лючение

Квест�выполнил�задачи�стим�лирования�и�сопро-
вождения�инициативы�детей�и�родителей,�сплотил
детс�о-взрослый��олле�тив��р�ппы.�Родители,�вы-
ражая�мнения�и�желания�детей,�в� �р�пповом�чате
приложения�WhatsApp�предла�али�др���др����встре-
титься�в�назначенном�месте�в�назначенное�время
и�вместе�выполнить�очередное�задание��веста.�Важ-
но�отметить,�что�не�толь�о�дети�выполняли�задания,
родители�с�неменьшим��довольствием�и�задором
на�время�становились�детьми�и�вместе�с�ними�ба-
рахтались� в� сне��� или� ловили� язы�ом� падающие
снежин�и.
Соблюдение� требований� поша�ово�о� создания

видео-� и� фото-инстр��ций� выполнения� заданий
на�чило�детей�мыслить�системно�и�стр��т�рирован-
но,� на� понятном�сл�шателям� язы�е�изла�ать� свои
мысли,�подбирать�задания�и�материал,�интересный
не�толь�о�«мастер�»,�но�и�е�о�«�чени�ам».�Участие
в��весте�и�в�роли�исполнителя�заданий,�и�в�роли
наставни�а-мастера�позволило�детям�пол�чить�опыт
разнопозиционно�о�анализа�собственной�а�тивно-
сти:�что�мне�нравится�делать�больше�–�быть�лиде-
ром�и�наставни�ом�или�выполнять�задания,�давае-
мые�др��ими�людьми.

По�мнению�родителей,��вест�позволил�провести
ново�одние� �ани��лы� очень� интересно� и� прод��-
тивно,�очень�мно�ом��на�чил�их�детей�(���о�о-то�по-
явился�интерес�����линарном��дел�,��то-то�впервые
встал�на�лыжи�или��онь�и�и�сделал��спешные�пер-
вые�ша�и,� �то-то� на�чил�братьев� и� сестёр�делать
�расивые� ново�одние� и�р�ш�и,� �то-то� от�рыл�для
себя� источни�� с� родни�овой� водой� и� теперь� по-
стоянно�совершает�про��л�и���нем�…).
В� предстоящие� ново�одние� �ани��лы� и� дети,

и� их� родители� с� �довольствием� прим�т� �частие
в�подобном�прое�те,��оторый��отовится���зап�с��.
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В�статье�представлен�
ни�альный�опыт�театральной�ст
дии�«Эмоция»�по�вовлечению�детей�и�их�родителей

в�образовательно-воспитательный�процесс�театральной�ст
дии.

Ключевые�слова:�театральная�деятельность,�театр,�эмоции,�воспитание.

The�article�presents�the�unique�experience�of�the�theater�Studio�«Emotion»�to�involve�children�and�their�parents

in�the�educational�process�of�the�theater�Studio.

Keywords:�theater,�theatre,�emotions,�upbringing.

В�Концепции�дол�осрочно�о�развития�театраль-
но�о� дела� в� Российс�ой�Федерации� на� период
до�2020��ода�отмечено,�что�для�детей�и�подрост�ов
театр�–�это�мощнейший�инстр�мент�социализации
личности,� становления� х�дожественно�о� в��са,
механизм�воспитания�эстетичес�и�развитой,�твор-
чес�ой�личности�[5].
Советс�ими�психоло�ами�Л.�Вы�отс�им,�С.� Р�-

бинштейном,�Б.�Тепловым,�Л.�Я�обсоном�э�спери-
ментально�подтверждено�влияние�театра�на��мст-
венное,� нравственное� и� эстетичес�ое� развитие
личности;� рас�рыты� природа� х�дожественных
способностей� и� предрасположенность� челове�а
��театральном��ис��сств���а��форме�деятельности.
Особое� значение� во� взаимодействии� ис��сства

с� челове�ом�имеет� �л�бо�ая� эмоциональная,� ч�в-
ственная�основа�это�о�процесса�[6].
Эмоции�являются�важной�частью�жизни�челове-

�а.�Ко�да�мы�что-либо�делаем,�д�маем,�ч�вств�ем
или� вспоминаем,� в� нервной� системе� происходят
физиоло�ичес�ие�изменения.�Эмоция�внешне�про-
является�определённым�рис�н�ом�поведения,�спе-
цифичес�ой�мими�ой�и�позой.�По�этим�призна�ам
о�р�жающие�мо��т�понять�или�предположить,��а��ю
эмоцию�испытывает�челове�.
Эмоциональные�реа�ции�детей�во�мно�ом�зави-

сят�от�внешних�фа�торов:�взаимодействие�со�взрос-
лыми,� стиль� воспитания� родителей,� воздействие
о�р�жающей�среды�и�то�о,�в��а�их�взаимоотноше-
ниях�со�средой�находится�сам�ребёно��[2].�Чтобы
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эффе�тивно� взаимодействовать� с� о�р�жающим
миром,� ребёно�� должен� на�читься� �правлять
собственными� эмоциями� и� правильно� считывать
эмоциональные�состояния�др��их�людей�[4].
Авторс�ая�дополнительная�общеобразовательная

про�рамма� «Театральные�подмост�и»� театральной
ст�дии�«Эмоция»�ориентирована�на�развитие�эмо-
циональной�сферы�и�эстетичес�ой���льт�ры�детей.
В�основе�про�раммы�лежит�стремление�сохранить
самобытность� периода� детства� и� ма�симально
использовать�е�о�воспитательный�потенциал.
Се�одня���детей�о�ромный�выбор�развлечений:

творчес�ие��р�ж�и,�различные�и�р�ш�и,�пар�и�атт-
ра�ционов,��инотеатры,�м�льтфильмы�в�нео�рани-
ченном� �оличестве.�Интернет� стал� частью�жизни,
и�дети�с�ранних�лет��меют�им�пользоваться,�зани-
мая�свободное�время��омпьютерными�и�рами�и�со-
циальными�сетями.�Если��р���общения�не�пополня-
ется� сверстни�ами,� �омм�ни�ационные� навы�и
слабеют,�что�с�щественно��сложняет�процесс�даль-
нейшей� социализации.� Театр�–� одна� из� немно�их
сфер�живо�о�человечес�о�о�общения,�не�опосредо-
ванно�о�техничес�ими�средствами�[5].�Наблюдение
за� сценичес�им�действом� способств�ет� развитию
внимательности,��сидчивости�и�эмпатии,�а��частие
в�постанов�е�развивает�мышление,�движение,�речь
и�х�дожественно-эстетичес�ое�восприятие�о�р�жа-
юще�о�мира.
Пос�оль���театр�–�синтетичес�ий�вид�ис��сства,

в�помощь�более��л�бо�ом��эмоциональном��прожи-
ванию�направляется� весь� арсенал� выразительных
средств�театра�–�пластичес�ое�и�мимичес�ое�выра-
жение,�использование�м�зы�и,�ш�мовых�эффе�тов,
де�ораций,� �остюма,� �рима,� света.� Воздейств�я
на� эмоциональный�мир�ребён�а,� театр� развивает
сфер�� ч�вств,� проб�ждает� соч�вствие,� делает� со-
страдание�деятельностным�[3].
Учащиеся�театральной�ст�дии�«Эмоция»�пол�ча-

ют�возможность�освоить�целый��омпле�с�театраль-
ных� дисциплин:� танец,� песня,� изобразительное
ис��сство,� де�оративно-при�ладное� ис��сство,
х�дожественное�слово,�а�тёрс�ая�и�ра.�Смешение
разных� видов� театра� обеспечивает� �ни�альность
представлений.�Внимание�зрителя�поражает�соче-
тание� в� одной� постанов�е� тенево�о� и� а�тёрс�о�о
театра� в� �армонии� с� ���ольным�и� световым�шо�.
Спецэффе�ты� и� световые� решения� востор�ают
п�бли��,��силивают�эмоциональное�восприятие�про-
исходяще�о,�а�тёров�настраивают�на�более�ис�рен-
нюю�и�р�.�Опора�на�принципы�театральной�педа�о-
�и�и� позволяет� создать� дост�пные� �словия� для
эмоционально�о�проявления,�рас�ованности,�взаим-
но�о�доверия�и�творчес�ой�атмосферы�(рис.�1).
Не�менее�ценно�и� то,� что�б�тафорию,� де�ора-

ции,��остюмы�и����ол�ст�дийцы�из�отавливают�сами,
что� одновременно� обеспечивает� «по�р�жение
в�роль»�и�способств�ет�развитию�мел�ой�мотори�и
р��,� способности� подбирать�материал,� плотность

и�фа�т�р�� т�ани,� цвета� для� создания� целостно�о
образа�свое�о�или�с�азочно�о�персонажа.�А�тиви-
зация� эмоционально�о� расположения� происходит
та��быстро,�что�даже��чащиеся�младше�о�возраста
�же� после� первых� месяцев� занятий� испытывают
желание�не�толь�о�подражать�и��опировать,�но�и�са-
мостоятельно�вносить�свои�авторс�ие��орре�тивы
в�реализацию�творчес�их�фантазий�в�сценичес�ом
решении.�Проявляют�настойчивое�желание�сотво-
рить� свою� с�аз��,� сюжет,� поэ�спериментировать
со�светом�или����лой.�Та�им�образом,�ребята�про-
ходят�полный�ци�л�работы�над�спе�та�лем,�приме-
ряя�на�себя�множество�театральных�профессий.

Рис.� 1.�Премьера�с
аз
и�«Цвето
�шиповни
а»

Разнообразие�творчес�ой�деятельности�захваты-
вает� интерес,� �оторый�поддерживается� не� толь�о
новыми� темами,� но� и� выст�плениями� педа�о�а
перед� �чащимися� (рис.� 2).� Это,� в� свою� очередь,
обеспечивает�доверительные�отношения�и�др�жб�
в� �олле�тиве,� поднимает� сотворчество� на� новый
�ровень,�вовле�ая�в�общий�созидательный�процесс

Рис.� 2.�Приветствие�ростовой�
�
лы�Незаб�д
и
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всех��частни�ов�образовательных�отношений.�Бла�о-
приятный�эмоциональный�фон�поддерживает�стрем-
ление��чащихся���встрече�с�педа�о�ом�и�общению
на�занятиях�др���с�др��ом.�Увиденное�и�пережитое
в� театрализованных� представлениях� расширяет
�р��озор� детей,� создаёт� обстанов��,� треб�ющ�ю
от�ребят�вст�пить�в�бесед�,�расс�азывать�о�спе�-
та�ле�товарищам�и�родителям.
Важным� аспе�том� является� и� то,� что� занятия

в� театральной� ст�дии� способств�ют� ��реплению
детс�о-родительс�их�отношений.�Совместная�дея-
тельность�взросло�о�и�ребён�а�позволяет�добиться
едино�о�пространства�развития�ребён�а��а��в�об-
разовательном��чреждении,�та��и�в�семье.�Помощь
в�раз�чивании�роли,� создании� �остюмов,� де�ора-
ций�и�б�тафории�способств�ет�общем���спех���ча-
стни�ов,�а�общение�родителей�межд��собой�за�реп-
ляет�добрые�отношение�во�всем��олле�тиве.
На�се�одняшний�день�Методичес�ий��ейс�«Теат-

ральные�подмост�и»,�ставший�дипломантом�II�сте-
пени� I�Всероссийс�о�о��он��рса�«Панорама�мето-
дичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования
х�дожественной�направленности»,�пополнился�до-
полнительной� общеобразовательной� про�раммой
для�детей�3–5�лет�«И�раем�в�театр».�Именно�в�дет-
с�ом�театральном��олле�тиве��спешно�решаются�за-
дачи� воспитания�нравственной�личности,� поэтом�
значительная�часть�реперт�ара�малышей�–�с�аз�и
[1].�Они�с�давних�пор�являются�для�ребён�а�необхо-
димым�средством�в�постижении�мира��а��внешне-
�о,�та��и�вн�тренне�о.�Позволяют�сделать�процесс
эмоционально-нравственно�о�развития�ребён�а��он-
тролир�емым�и�целенаправленным.�Об�чение�дол-
жно�вестись�на�оптимальном��ровне�тр�дности�от
просто�о���сложном�,�что�способств�ет�творчес�ом�
�спех���аждо�о�и,��а��следствие,�за�репляет�инте-
рес,�развивает�дальнейшее�творчес�ое�любопытство.
В� сил�� своей� природы�малыши� очень� и�ривы

и�доверчивы�и�с��довольствием�принимают��словия
вашей�и�ры.�Они��опир�ют�поведение�о�р�жающих,
принимая�на�вер��всё�то,�что�им��оворят�и�по�азы-
вают.�И�поэтом��и�ровой�театр�для�них��омфортная
зона� пребывания.� Самое� время� на�чить� ребён�а
не�отвечать�злом�на�зло,�а�пожалеть�т��же�несчастн�ю
Баб��-Ёж��.�В�ответ�на�их�доброе�отношение�Баб�а-
Ёж�а�не�может�не�измениться�в�л�чш�ю�сторон�.
Больш�ю�часть�времени�на�занятиях�с�малыша-

ми�педа�о��отводит�по�азам�для��чащихся�с�азоч-
ных� сюжетов� с� использованием� тенево�о� театра,
марионето��и����ол�с�послед�ющим�разбором�про-
исшедше�о�с��ероями�с�аз�и,�с�непременной�про-
е�цией� их� собственно�о� поведения� и� отношения
��о�р�жающим.�В�сил��образно-�он�ретно�о�мыш-
ления�малышей�театрализация�х�дожественных�про-
изведений�помо�ает�им�ярче�и�правильнее�воспри-
нимать�содержание�этих�произведений.�Дети�охотно
прои�рывают��виденное,�прила�ая��же�своё,�приня-
тое�на�вер��ис�реннее�желание�изменить�зло�о�или

вредно�о��ероя�с�аз�и�посредством�добра�и�любви
��нем�,�одновременно�испытывая�радость�от�то�о,�что
эти�перемены�та��сильно�зависят�и�от�не�о�(рис.�3).
С�аз�а� �чит� том�,� что� ч�деса� в�мире� происходят
не� толь�о� бла�одаря� волшебств�� и� �олдовств�.
Сам�ю� л�чш�ю� с�аз��� челове�� может� сделать
реальностью� толь�о� своими� силами,� потом�� что
доброе�сердце�и�вера�в�л�чшее�–�самые�мо��ще-
ственные�волшебни�и�[7].

Рис.� 3.�Ори�инальная�постанов
а

«Вол
�и�нес
оль
о�
озлят»

Они�становятся��частни�ами�ч�десной�метамор-
фозы,��оторая�является�правдой�жизни�и�присваи-
вается�ими��же��а��опыт�взаимоотношений.�Приоб-
ретаются� первые� навы�и� �онтроля� собственных
эмоций,�что�в�наши�дни�очень�а�т�ально�в�сил���и-
пера�тивности�и�переизбыт�а�информации�совре-
менных�детей.
Та�им�образом,�события,�в�лючённые�в�содер-

жание�методичес�о�о��ейса�«Театральные�подмост-
�и»,�позволяют�создать��словия�для�полноценно�о
развития�нравственно-эстетичес�ой�и�эмоциональ-
но-волевой�сферы�детей.�Ребено�,�проживая�раз-
личные� роли� и� переживая�широ�ий� спе�тр� эмо-
циональных� состояний,� �сваивает� нормы�морали
и�соотносит�с�ними�свои�пост�п�и.�В�е�о�подсозна-
нии�за�ладывается�преим�щество�эмоционально�о
�омфорта�при�милосердном�отношении���др��им.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  В  АСПЕКТЕ
ТЕМАТИЧЕСКИХ  ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
ПО  ТЕМЕ  «СПОРТ.  ПРИРОДА.  ГАРМОНИЯ»

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

Разработ�а�семинара-пра�ти�
ма�содержит�теоретичес�ие�и�пра�тичес�ие�материалы,��оторые�мо"
т�быть

использованы�в�сфере�дополнительно"о�образования�детей�в�работе�методистов�и�педа"о"ов�при�плани-

ровании�воспитательных�мероприятий.

Ключевые�слова:�рабочая�про"рамма,�стр
�т
ра,�план.

The�development�of� the�workshop�contains� theoretical�and�practical�materials� that�can�be�used� in� the� field�of

additional�education�of�children�in�the�work�of�methodologists�and�teachers�in�the�planning�of�educational�activities.

Keywords:�Workshop�for�teachers�of�additional�education,�workprogram,�structure,�plan.

С�щественные� изменения� в� дополнительном
образовании�детей�на�современном�этапе�развития
треб�ют�от�педа�о�а�ДО�высо�о�о��ровня�мобиль-
ности� в� сфере� познания,� об�чения� и� воспитания,
способностей�адаптации���быстро�меняющейся�диф-
ференцированной�и�специализированной�системе
об�чения�и�творчес�ой�а�тивности���воспроизвод-
ств��и�трансляции���льт�рно�о�опыта�по�олений.
Мобильность,� �иб�ость� и� �рамотный� подход

�� ор�анизации� воспитательно-образовательно�о
процесса�необходимы��аждом��педа�о���при�в�лю-
чении� тематичес�их� воспитательных�мероприятий
в�содержание�рабочих�про�рамм.

Методичес�ие�материалы�семинара-пра�ти��ма
нацелены� на� в�лючение� в� содержание� рабочих
про�рамм�объединений�воспитательных�мероприя-
тий�по�теме��ода�«Спорт.�Природа.�Гармония».

Задачи:

–� систематизировать� теоретичес�ие� знания
о�стр��т�ре�рабочей�про�раммы;
–�проанализировать�и�определить�целесообраз-

ность� в�лючения� тематичес�их� воспитательных
мероприятий�в�содержание�рабочих�про�рамм;
–�составить�и�обс�дить�планы�совместных�вос-

питательных�мероприятий�с��четом�содержания�ра-
бочих�про�рамм�объединений�и�общей�темы��ода
«Спорт.�Природа.�Гармония».

Материалы	и	обор�дование:�листы�с�тестами
и�заданиями�для��оманд,�мар�еры,�р�ч�и,�фломас-
теры.

Форма	проведения:�семинар-пра�ти��м.

План	проведения

1.�Теоретичес�ая�часть.
1.1.�Тестирование�«Стр��т�ра�и�содержание�ра-

бочих�про�рамм».
1.2.�Беседа-диало�� «Содержание�рабочих� про-

�рамм�в�аспе�те�тематичес�их�воспитательных�ме-
роприятий��чреждения».

2.�Пра�тичес�ая�часть.
2.1.� Пра�ти��м� «Совместное� планирование

воспитательных� мероприятий� по� теме� «Спорт.
Природа.�Гармония».
3.�Рефле�сия�«Плюс�–�мин�с�–�интересно».

Ход� проведения

1.	Теоретичес�ая	часть
1.1.	Тестирование	«Стр��т�ра	и	содержание

рабочих	про рамм»

Педа�о�ам� предла�ается� ответить� на� вопросы
тестов� для� определения� �ровня� знаний� по� стр��-
т�ре�и�содержанию�рабочей�про�раммы.

1.�Рабочая�про�рамма�–�это…

а)�про�рамма,�разработанная�на�основе�допол-
нительной� общеобразовательной� про�раммы,
но�вносящая�изменения�и�дополнения�в�содержа-
ние�общеобразовательной�про�раммы,�последова-
тельность�из�чения�тем,��оличество�часов,�исполь-
зование�ор�анизационных�форм�об�чения�и�др.;
б)� нормативно-�правленчес�ий�до��мент�обра-

зовательно�о��чреждения;
в)�до��мент,� предназначенный�для�реализации

требований���миним�м��содержания�и��ровню�под-
�отов�и� об�чающе�ося� по� �он�ретном�� предмет�
�чебно�о�плана�образовательно�о��чреждения.

2.� Требования� �� рабочей� про�рамме� опреде-

лены…

а)�За�оном�РФ�«Об�образовании�в�Российс�ой
Федерации»;
б)�Федеральным��ос�дарственным�образователь-

ным�стандартом;
в)�Положением�о�рабочей�про�рамме.

3.�Рабочая�про�рамма�–�это�до�	мент:

а)�официальный;
б)�ло�альный;
в)�индивид�альный.
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4.�Рабочая�про�рамма�–�индивид	альный�инст-

р	мент�педа�о�а,�в��отором�он�определяет:

а)�наиболее�оптимальные�и�эффе�тивные�фор-
мы,�методы�и�приёмы�ор�анизации�воспитательно-
образовательно�о�процесса�на��чебный��од;
б)�план�педа�о�ичес�ой�деятельности�на�месяц;
в)�воспитательные�мероприятия�на�неделю.
5.�Рабочая�про�рамма�педа�о�а�состоит:

а)� из� восьми�основных� стр��т�рных� элементов
(тит�льно�о�листа,�пояснительной�запис�и,��чебно-
тематичес�о�о�плана,�содержания�тем��чебно�о���р-
са,�требований����ровню�под�отов�и�об�чающихся
по� данной� про�рамме,� перечня� �чебно-методиче-
с�о�о�обеспечения,�спис�а�литерат�ры,�приложений
��про�рамме);
б)� из� трёх� основных� стр��т�рных� элементов

(тит�льно�о� листа,� �чебно-тематичес�о�о� плана,
спис�а�литерат�ры);
в)� из� пяти� основных� стр��т�рных� элементов

(пояснительной�запис�и,��чебно-тематичес�о�о�пла-
на,� содержания� тем� �чебно�о� ��рса,� требований
���ровню�под�отов�и�об�чающихся�по�данной�про-
�рамме,�приложений���про�рамме).

6.�Назначение�пояснительной�запис�и�в�стр	�т	-

ре�про�раммы�состоит�в�том,�чтобы:

а)�определить�страте�ию�образовательно�о�про-
цесса�на�весь�период�об�чения;
б)��рат�о�и�обоснованно�охара�теризовать�с�щ-

ность��чебно�о�предмета,�е�о�ф�н�ции,�специфи���и
значение�для�решения�общих�целей�и�задач�образо-
вания,�определённых�в�образовательной�про�рамме;
в)�в�общих�чертах�по�азать�методичес��ю�систе-

м��достижения�целей,��оторые�ставятся�при�из�че-
нии�предмета,�описать�средства�их�достижения.

7.� В� содержание� 	чебно-тематичес�о�о� плана

входят:

а)� �оличество� часов� на� из�чение� �аждо�о� раз-
дела�и��аждой�темы,�деление�на�виды�деятельности
и�формы;
б)�перечень�разделов,�тем,�последовательность�их

из�чения,��оличество�часов�на�из�чение��аждо�о�раз-
дела�и��аждой�темы,�виды�занятий�(теоретичес�ие�или
пра�тичес�ие,� �оличество� часов),�деление�на�виды
деятельности�и�формы,�формы�и�методы��онтроля;
в)�формы�и�методы��онтроля,�перечень�разде-

лов,�тем,�последовательность�их�из�чения,�деление
на�виды�деятельности�и�формы.

8.�Ка�им�бывает�списо��литерат	ры?

а)�основным;
б)�второстепенным;
в)�дополнительным.
9.�Дополнительный�списо��литерат	ры�в�лючает

в�себя:

а)� издания,� расширяющие� знания� об�чаемых
по�отдельным�аспе�там�и�проблемам�предмета;
б)�издания,�содержание��оторых��он�ретизир�ет

знания�об�чаемых�по�основным�вопросам,�изложен-
ным�в�про�рамме;
в)�альтернативн�ю��чебн�ю�литерат�р�.

За� правильный� ответ� �аждо"о� вопроса� ставится

по�5�баллов,�если�тестир
емый�набрал�до�20�баллов�–

низ�ий�
ровень,�от�25–35�баллов�–�средний�
ровень,

от�40–45�баллов�–�высо�ий�
ровень.

1.2.	 Беседа-диало 	 «Содержание	 рабочих

про рамм	в	аспе�те	тематичес�их	воспитатель-

ных	мероприятий	�чреждения»

Педа�о�ам� предла�ается� рассмотреть� списо�
мероприятий,�ре�оменд�емых�для�в�лючения�в�со-
держание�рабочих�про�рамм�в�соответствии�с�темой
2018–2019��ч.��.�«Спорт.�Природа,�Гармония».

ПРАЗДНИКИ	 И	 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ	 ДАТЫ

НА	I	ПОЛУГОДИЕ	(1	о�тября	–	31	де�абря	2018	 .)

Межд�народный�день�м�зы�и,	Межд�народный

день	пожилых	людей	(1�о�тября);
Всемирный�день��чителя�(5�о�тября);
День	народно о	единства	(4�ноября);
Межд�народный	 день	 толерантности

(16�ноября);
День	матери	(25�ноября);
День	 образования	 Всемирно о	 общества

охраны	природы	(29�ноября);
День�Героев�Отечества�в�России�(9�де�абря);
С�наст�пающим�Новым��одом!�(31�де�абря).

ПРАЗДНИКИ	 И	 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ	 ДАТЫ

НА	II	ПОЛУГОДИЕ	(14	января	–	15	мая	2019	 .)

171-летняя	 одовщина	со	д.р.	В.И.	С�ри�ова

(24�января);
День�защитни�а�отечества�(23�февраля);
Зимняя	Универсиада	2019	(2–12�марта);
Межд�народный�женс�ий�день�(8�марта);
Межд�народный�день�птиц,�День�смеха�(1�апреля);
Межд�народный�день�детс�ой��ни�и�(2�апреля);
Всемирный	день	здоровья	(7�апреля);
Всемирный	 день	 авиации	 и	 �осмонавти�и

(12�апреля);
74-летие	Победы	в	Вели�ой	Отечественной

войне	(9	мая).

Ито овое	мероприятие	(апрель-май	2019	 .)

может	быть	при�рочено:

�� Всемирном�� дню� авиации� и� �осмонавти�и
(12�апреля);
��Межд�народном�	дню	семьи	(15�мая).

Вопросы�для�обс	ждения:

1.�Ка�ое�из�тематичес�их�воспитательных�меро-
приятий��чреждения�а�т�ально�для�ваше�о�объеди-
нения?
2.� Ка�ие� из� праздни�ов� и� знаменательных� дат

в�лючены� в� рабоч�ю� про�рамм�� ваше�о� объеди-
нения?
3.�Ка�ие�совместные�с�др��ими�объединениями

воспитательные�мероприятия�по�теме�«Спорт.�При-
рода.� Гармония»�можно� в�лючить� в� рабоч�ю�про-
�рамм��дополнительно?
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2.	Пра�тичес�ая	часть
2.1.	 Пра�ти��м	 «Совместное	 планирование	 воспитательных	 мероприятий	 по	 теме	 «Спорт.

Природа.	Гармония»

Педа�о�ам� предла�ается� разделиться� на� 3� �р�ппы� и� составить� подробное� планирование� (оформить
стр��т�р��совместно�о�мероприятия)�[1]�по�одном��из�знаменательных�событий�темы��ода�в�предла�аемой
форме�таблицы�(табл.�1).

По�ито�ам�заполнения�таблицы��р�ппы�презент�ют�стр��т�р��совместно�о�мероприятия.�Участни�и�др�-
�их��р�пп�задают��точняющие�вопросы.

3.	Рефле�сия	«Плюс	–	мин!с	–	интересно»�(автор�Эдвард�де�Боно)�[2]

Педа�о�ам�предла�ается�заполнить�таблиц�,�состоящ�ю�из�трех��раф�(табл.�2).

По�ито�ам�заполнения�таблицы��аждый�желающий�может�выс�азать�своё�мнение.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� http://xn—i1abbnckbmcl9fb.xn—p1ai.

2.� https://infourok.ru/etap-uroka-refleksiya-podborka-refleksiy-1391179.html.

Таблица 1 

Название  
мероприятия 

Отражается тема мероприятия, которая должна быть лаконична, привлекательна и точно отражать 
содержание (например: «Эрудит») 
«____________________________________________________________________» 

Цель 

Формулируется как общее направление мероприятия, это идеальный конечный результат. Должна быть 
сформулирована так, чтобы можно было проверить степень достижения и содержать триединую цель  
в развитии, обучении, воспитании в виде одного предложения (углубление знаний, умений, навыков  
воспитанников в области спорта, через конкурсно-игровую программу «Эрудит») 

Задачи 

Они должны: 
– определять пути достижения заявленного результата; 
– быть четко направленными на развитие конкретных качеств воспитанников;  
– отражать содержание мероприятия (расширять и закреплять знания детей о …, воспитывать …, 
выделять характерные особенности…) 
1. 
2. 

3. 

Планируемый  
результат 

Качественный (по результатам реализации задач, с включением слов: готовность, популяризация,  
подготовка и т.д.). 
Количественный (по результатам включенности участников мероприятия, с включением слов: привлече-
ние не менее…, участие, включение и т.д.)  

Формы,  
методы  

и приёмы 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом возраста воспитанников: 
формы (развлекательная программа, КВН, тематический вечер, дискотека, викторина, вечера, экскур-
сии, игровые программы, диспуты, музыкальные гостиные и др.);  
методы и приемы (беседа, отгадывание загадок, мини-викторина, элементы театрализации, моделиро-
вание, наблюдения, столкновения взглядов и позиций, проектный, поисковый и др.) 
Формы: 
Методы и приемы: 

Материал  
и оборудование 

Должны подбираться в соответствии с темой, с учетом возраста воспитанников (карточки с задания-
ми, загадками; маршрутные карты, специальный наглядный и дидактический материал, аудио- и видео-
аппаратура, фотоаппарат, плакат-кроссворд, обручи, плотный картон, линейка, ножницы и др.) 

Оформление Оформляется в соответствии со спецификой воспитательного мероприятия 

Ход  
мероприятия 

Кратко описываются методы и приемы, используемые при организации мероприятия. 
Организационный момент 
Основная часть 
1. 

2. 
3. 
Заключительная часть 

Рефлексия 
Выяснение мнения аудитории, выявление причин его изменений или отрицательного эффекта воспита-
тельного мероприятия, возможно путем обратной связи 

 

Таблица 2 

«П» – «плюс» записывается все, 
что понравилось на семинаре, 
информация и формы работы, 
которые вызвали положитель-
ные эмоции 

«М» – «минус» записывается все, что не понравилось 
на семинаре, показалось скучным, вызвало неприязнь, 
осталось непонятным, или информация, которая 
оказалась не нужной, бесполезной с точки зрения 
решения жизненных ситуаций 

«И» – «интересно» участники 
вписывают все любопытные фак-
ты, о которых узнали на семинаре 
и что бы еще хотелось узнать по 
данной проблеме 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  МЕССЕНДЖЕРОВ
В  ДОСТИЖЕНИИ  НОВОГО  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРЕШКОВЕЦ�Н.В.,�методист�МБУДО�«Центр�внеш�ольной�работы»

".�Норильс�а,�Красноярс�ий��рай,� tereshkovets2013@yandex.ru

В�данной�статье�описывается�положительный�опыт�использования�социальных�сетей�в��ачестве�
чебной

площад�и,�рас�рываются�особенности�проведения�дистанционно"о��он�
рса�на�
ровне�
чреждения�с�ис-

пользованием�одно"о�из�поп
лярных�мессенджеров�–�WhatsApp.�Автором�обоснована�целесообразность

использования�дистанционных�форм�об
чения�в�рам�ах�достижения�ново"о��ачества�образования.�Отме-

чается,�что�данный�формат�проведения�мероприятий�вызывает�интерес�
�
чащихся,�способств
ет�расши-

рению�образовательно"о� пространства,� позволяет� создать� а�тивно-деятельностн
ю�сред
,� эффе�тивно

ор"анизовать�работ
�по�формированию�метапредметных�
мений�об
чаемых.

Ключевые� слова:� информационно-образовательная� среда,� мессенджеры,� дистанционный� �он�
рс,

познавательная�а�тивность� 
чащихся,� сочетание�дистанционных�форм�работы�с�очными,�новое� �ачество

образования.

This�article�describes�the�positive�experience�of�using�social�networks�as�a�learning�platform,�reveals�the�features

of�the�remote�competition�at�the�institution�level�using�one�of�the�popular�messengers�–�WhatsApp.�The�author

substantiates�the�expediency�of�the�use�of�distance�learning�in�the�framework�of�achieving�a�new�quality�of�education.

It�is�noted�that�this�format�of�events�is�of�interest�to�students,�contributes�to�the�expansion�of�educational�space,

allows�you�to�create�an�active�and�active�environment,�effectively�organize�the�work�on�the�formation�of�metasubject

skills�of�students.

Keywords:� information� and� educational� environment,�messengers,� distance� competition,� cognitive� activity

of�students,�combination�of�distance�forms�of�work�with�full-time,�new�quality�of�education.

Если���нас�есть�цель,�мы�все�да�придём�т�да,���да�хотим.

Уинстон�Черчилль

Сложившаяся�сит�ация�на�определённом�этапе

развития�общества,��о�да�образовательный�процесс

всё�меньше�соответствовал�социальным�ожидани-

ям,�посл�жила�причиной��ардинальных�изменений

в�представлении�о��ачестве�образования�и�образо-

вательных�рез�льтатах,�об�словила�модернизацию

российс�о�о�образования.

Среди�с�щественных�изменений,�хара�териз�ю-

щих�современное�общество,�стоит�отметить�стре-

мительн�ю�информатизацию� всех� отраслей� на��и

и�жизнедеятельности�челове�а.�Сравнительно�недав-

но��ни�а,�средства�массовой�информации�и��читель

были� основными� источни�ами� знаний.� В� эпох�

�осподства�информационно-�омм�ни�ационных�тех-

ноло�ий�дефицита� в� источни�ах� информации� нет.

Обилие,�от�рытость,�дост�пность�сведений�в�насто-

ящее�время�породили�нов�ю�проблем�:�обесцени-

вание�информации.

Мар��Ц��ербер�,�основатель�и�разработчи��со-

циальной�сети�Facebook,��онстатир�ет�тот�фа�т,�что

«сейчас�настало�время�тотально�о�обмена�инфор-

мацией�межд���он�ретными�людьми»�[3,�с.�28].

Современные�ш�ольни�и�часть�свободно�о�вре-

мени�проводят�на�просторах�Всемирной�па�тины.

По� рез�льтатам� социоло�ичес�их� исследований,

более�четверти�детей�нашей�страны�проводят�в�Сети

от� 7� до� 14� часов� в� неделю� или� о�оло� 1–2� часов

в� день.� В� то� же� время� �аждый� пятый� ребёно�

находится� в�Интернете� более� 21� часа� в� неделю.

Большинство� российс�их� ш�ольни�ов� выходят

в�Сеть�бес�онтрольно�[1].

Мы�можем�дол�о� и� ар��ментировано� �беждать

детей,�что:

–�вирт�альное�общение�прои�рывает�по�мно�им

параметрам�реальном�;

–� �влеченность� социальными� сетями� зачаст�ю

носит�развле�ательный�хара�тер�и�является�п�стой

тратой�времени;

–��аджеты�мо��т�быть�опасными�для�здоровья!

Но�это� �же�стало�неотъемлемой� частью�жизни

подрастающе�о�по�оления,�и�наша�задача�–�сделать

этот� процесс� вирт�ально�о� п�тешествия�безопас-

ным,�полезным�и�познавательным.

На� се�одняшний� день� освоение� интернет-

пространства� и� пространства� социальных� сетей

становится�одной�из�основных�задач�современно�о

педа�о�а.

Федеральный��ос�дарственный�образовательный

стандарт� на� всех� �ровнях�ш�ольно�о�образования

ре�оменд�ет�создавать�информационно-образова-



29МЕТОДИСТ   № 10   2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

тельн�ю�сред�,��оторая�в�лючает�«�омпле�с�инфор-

мационных�образовательных�рес�рсов,�в�том�числе

цифровые�образовательные�рес�рсы,�сово��пность

техноло�ичес�их�средств,�информационных�и��ом-

м�ни�ационных�техноло�ий:��омпьютеры,�иное�ИКТ-

обор�дование,��омм�ни�ационные��аналы,�систем�

современных�педа�о�ичес�их�техноло�ий,�обеспечи-

вающих�об�чение�в�современной�информационно-

образовательной�среде»�[3,�с.�28].

Обновление�форм�и�методов�образовательно�о

процесса�должно�происходить�с��чётом�тенденций

развития� информационно�о� общества,� интересов

�чащихся.

Вот��же�нес�оль�о�лет�на�пи�е�поп�лярности�на-

ходятся�социальные�сети.�По�данным�исследований

а�ентства�«РИА�Новости»,�в�России�78%�детей�в�воз-

расте�от�9�до�16�лет�имеют�личный�профиль�в�соци-

альных�сетях�[3,�с.�28].�И�эт��сит�ацию�необходимо

использовать� в� образовательной� деятельности

и� рассматривать� социальные� сети� не� �а�� сред�

для�проведения�свободно�о�времени,�развлечения,

а��а��перспе�тивн�ю�возможность�для�ор�анизации

�олле�тивной�работы��чащихся,�прое�тной�деятель-

ности,�самообразования,�сетевой�работы�и�т.д.

Еже�одно,�начиная�с�2015��ода,�в�нашем��чреж-

дении� проводится� дистанционный� прое�т-�он��рс

для��чащихся�творчес�их�объединений,�целью��о-

торо�о� является� стим�лирование� познавательной

а�тивности,�развитие�их�информационно-�омм�ни-

�ационных�и�поис�ово-исследовательс�их��мений.

Отличительной�особенностью�это�о��он��рса�явля-

ется�тот�фа�т,�что�в��ачестве��чебной�площад�и�а�-

тивно�использ�ется�один�из�самых�поп�лярных�мес-

сенджеров�–�WhatsApp,�что�об�словило��спешность

мероприятия.�Темати�а��он��рса�связана�с���льт�р-

но-историчес�им�наследием�наше�о��орода.

Изначально�для�проведения��он��рса�использо-

вался� сайт� и� эле�тронная� почта� �чреждения.� Ка�

по�азала�пра�ти�а,�не�все�дети�имеют�эле�тронн�ю

почт�.�Создавать�её�толь�о�для��частия�в��он��рсе

было�бессмысленно.�К�том��же�с�ществ�ет�вероят-

ность�задерж�и�достав�и�или�прочтения�сообщения,

а�нам�очень�важна�оперативность.�Для�проведения

второ�о��он��рса�мы��же�использовали�мессенджер,

отличающийся�быстротой�и�эффе�тивностью��ом-

м�ни�ации.� Учитывая�широ�ое� распространение

мобильных��стройств,�имеющих�выход�в�Интернет,

это�приложение�стало�оптимальным�для�проведе-

ния�наше�о�мероприятия�–�оно��добно�в�использо-

вании�и�общедост�пно,�подходит�для�онлайн��он-

с�льтаций�и�ор�анизации�те��ще�о�взаимодействия

межд���частни�ами�и�Ор��омитетом.

Кон��рс�все�да�проходит�в�нес�оль�о�этапов.�При

этом� оптимальной� продолжительностью� е�о� про-

ведения�является�дв�хнедельный�период�времени.

Для� �частия� в� �он��рсе� создаётся� �оманда

�частни�ов,�составом�от�5�до�10�челове��(в�зависи-

мости� от� возраста� �частни�ов,� определённо�о

Положением).�Избирается��апитан,��оторый�ос�ще-

ствляет�информирование��оманды,�обс�ждение,�вы-

работ���едино�о�решения�заданий,�отправ���отве-

тов�в�Ор��омитет.�Взаимодействие�с�Ор��омитетом

ос�ществляет�толь�о��апитан��оманды.�Обязатель-

ное��словие:�на�е�о�мобильном��стройстве�должно

быть��становлено�приложение�WhatsApp.

В� обозначенные� Положением� даты� задания

в� обязательном� поряд�е� размещаются� на� сайте

�чреждения�в�разделе�«Кон��рсы/Название��он��р-

са»� и� отправляются� на� ��азанный� в� заяв�е� номер

мобильно�о�телефона��апитана.

Па�ет��аждо�о�послед�юще�о�этапа�может�быть

предоставлен� �омандам� ранее� даты� размещения

на�сайте�при��словии�предоставления�в�Ор��омитет

ответов�на�задания�предыд�ще�о�этапа.

Файлы�выполненных�работ�отправляются��апи-

таном�через�систем��обмена�те�стовыми�сообще-

ниями�WhatsApp�на�номер�Ор��омитета.

Обработ�а� рез�льтатов� ос�ществляется�Ор��о-

митетом�в�течение�дв�х�дней�с�момента�пол�чения

ответов��оманд.�За��аждое�правильно�выполненное

задание�выставляется�от�1�до�5�баллов.�За�досроч-

ный�правильный�ответ�прис�ждается�дополнитель-

ный�балл.�За�неправильный�ответ�баллы�не�выстав-

ляются.�Оцен�а� работ� �аждо�о� этапа� п�бли��ется

на�сайте�Центра,�что�обеспечивает�от�рытость��он-

��рса.�Команда,�набравшая�наибольшее��оличество

баллов�по�ито�ам�всех�этапов,�становится�победи-

телем,� обладателем� диплома� и� переходяще�о

��б�а�«Знато�и».

При� разработ�е� �он��рсных� заданий� а�центи-

р�ется� внимание� на� ор�анизации� познавательной

и�пра�тичес�ой�деятельности�об�чаемых.�Ка��ор�а-

низаторам� нам� важно� повышать� долю� самостоя-

тельности�детей,�возла�ая�на�них�ответственность

за� выполнение� заданий� в� сро�,� за� соответствие

оформления� ответа� требованиям,� обозначенным

Ор��омитетом.�При�возни�новении�тр�дностей�с�ре-

шением�заданий,�они�мо��т�обратиться�за�помощью

�� родителям,� педа�о�ам,� а� та�же� �� литерат�рным

и�интернет-источни�ам,�но�непосредственное�офор-

мление�и�взаимодействие�с�Ор��омитетом�ос�ще-

ствляется�толь�о�детьми.

А.С.�Ма�арен�о� принадлежат� слова:� «Толь�о

та�и�ра�целесообразна,�в��оторой�ребёно��а�тивно
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действ�ет,�самостоятельно�мыслит,�строит,��омби-

нир�ет,�преодолевает�тр�дности».

Надо�было�прид�мать�не�толь�о�интересные�за-

дания,�но�и�сохранить�интерес�на�протяжении�все�о

�он��рса.�Мы�целенаправленно��шли�от�распрост-

раненной�формы�–�ви�торины,� �оторая�предпола-

�ает�однозначные�ответы�на�поставленные�вопро-

сы,�избрав�для�свое�о��он��рса�поп�лярн�ю�среди

детей�форм�� –� �вест.� Большинство� этапов� �он-

��рса�–� это� набор� заданий,� �оторый� возможно

выполнить�толь�о�в�сл�чае�соблюдения�чёт�о�обо-

значенной�последовательности.

В�основ��большей�части�под�отовленных��он��р-

сных� заданий� были� положены� хорошо� известные

и�любимые�детьми��оловолом�и:�с�до��,��россвор-

ды,�пазлы,�чайнворды�и�др.�Та�,�пол�чив�в�сообще-

нии�WhatsApp��россворд,�детям�необходимо�было,

во-первых,�раз�адать�е�о,�затем�из�б��в,�о�азавших-

ся� в� обозначенных� определённым� цветом� �вад-

ратах,� составить� название� объе�та� и� расс�азать

в�одном�предложении�о�роли�это�о�объе�та�в�раз-

витии� авиации� Норильс�а.� Зашифрованными

словами�были�«озеро�Дол�ое»,��оторое�в�30-х��одах

XX�ве�а�сл�жило�местом�посад�и�самолётов�в�Но-

рильс�е.�Или�детям�предла�алось� после�решения

с�до��� выписать� б��вы,� �оторые� расположены

в�определённых�цветных�ячей�ах,�составить�из�б��в

название�представителя�животно�о�мира,�обитаю-

ще�о�на�территории�Норильс�о�о�промышленно�о

района,� нарисовать� е�о,�фото� рис�н�а� отправить

в�Ор��омитет.�Или�в�таблице�б��в�необходимо�было

найти� название�двадцати� �лиц�Талнаха�и� опреде-

лить,��а��ю��лиц��ор�анизаторы��он��рса�не�внесли

в�списо�.

Все� задания� составляются� та�им� образом,

чтобы���детей�не�было�возможности�найти��отовый

ответ� в�Интернете.� Успешное� прохождение� этапа

возможно�при� �словии�последовательно�о� выпол-

нения� поставленных� ор��омитетом� задач,� на�оп-

ления� информации,� пол�ченной� в� ходе� решения

�оловоломо�.

Содержательный� аспе�т� данно�о�мероприятия

направлен�на�расширение�познаний�детей�в�облас-

ти��раеведения,�расширение�про�раммно�о�мате-

риала.�Дистанционный�формат�проведения,�исполь-

з�емые� методы� способств�ют� формированию

�� об�чаемых�мета	мений:� �чащиеся� в� процессе

работы� �чатся� до�овариваться,� распределять

обязанности,� ос�ществляют� поис�� и� обработ��

информации,��чатся�следовать�инстр��ции.�Знания,

добытые� собственной� деятельностью,� становятся

значимыми�для�детей,�обретают�особ�ю�ценность.

Завершающим�этапом�наше�о�дистанционно�о

�он��рса�является�творчес�ое�задание,�позволяю-

щее�детям�продемонстрировать�личностн�ю�пози-

цию�в�отношении�выбранной�темати�и.�Мы�предла-

�аем�ребятам�написать�син�вейн,�сделать��оллаж,

прид�мать�юбилейный� сло�ан.� Не� о�раничиваем

их� по� �оличеств�,� ор�аниз�ем� очное� �олосование

и�определяем�победителя�это�о�этапа.

По�ито�ам��он��рса�было�проведено�ан�етиро-

вание� �частни�ов� с� целью� определения� степени

их� �довлетворенности� и� ожиданий.� В� рез�льтате

выяснилось,�что:

–�100%�опрошенных�мероприятие�понравилось;

–� 74%� детей� ответили,� что� не� испытывали

ни�а�их�тр�дностей�в�ходе��он��рса;

–� 95%� респондентов� понравилось� выполнять

предложенные� задания,� не�оторые� отметили,

что� та�ая� форма� способств�ет� сплочённости

�оманды;

–�100%�опрашиваемых�поставили�высший�балл

при�оцен�е�ор�анизации��он��рса;

–�88%�изъявили�желание��частвовать�на�след�-

ющий��од�в�данном�мероприятии;

–�39%�хотели�бы�попробовать�себя�в�роли�ор�а-

низаторов��он��рса�и�разработчи�ов�заданий.

Отличительной� особенностью� наше�о� дистан-

ционно�о� �он��рса� является� то,� что� использ�я

социальные� сети� в� �ачестве� связ�юще�о� звена

межд��Ор��омитетом�и� �частни�ами,�мы� создаём

та�ие��словия,�в��оторых�дети�«вын�ждены»�а�тив-

но�взаимодействовать�очно.

Отличительными�чертами�наших�дистанционных

�он��рсов�являются:

–�протяжённость�во�времени�–��он��рс�состоит

из�нес�оль�их�этапов,�протяжённость��аждо�о�–�одна

неделя;

–�разнообразие�заданий�–��россворды,�реб�сы,

пазлы,� чайнворды,� с�до��,� японс�ие� �россворды

и�т.д.,�использование�рес�рсов�Интернета,�в�люче-

ние�творчес�их�заданий;

–�образовательный�хара�тер�–�задания��он��рса

предпола�ают� последовательное� на�опление

и�обработ���информации;

–� а�тивно-деятельностная,� исследовательс�ая

направленность��он��рса;

–�сочетание�индивид�альной�работы�с��оманд-

ной.

Исходя�из�опыта�проведения�дистанционных��он-

��рсов,�необходимо�отметить�след�ющие�положи-

тельные�моменты� использования� дистанционных

образовательных�техноло�ий�в��чебно-воспитатель-

ном�процессе:



31МЕТОДИСТ   № 10   2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

–�все�этапы�проводятся�в�соответствии�с��рафи-

�ом,�невзирая�на�небла�оприятные�по�одные��сло-

вия,�что�является�а�т�альным�в��словиях�Крайне�о

Севера;

–� �он��рсанты� сами� �станавливают� с�орость

выполнения� заданий,� планир�ют� время,� место

и� продолжительность� встреч� (индивид�ализация

и��иб�ость�образовательно�о�процесса);

–� имеется� возможность� постоянно�о� общения

�частни�ов�межд��собой�для�решения�поставленной

задачи�(техноло�ичность�об�чения);

–�отправитель�может�отследить�стат�с�сообще-

ния:�доставлено,�прочтено,��далено�и�т.д.�(преим�-

щества�мессенджеров);

–�эффе�тивная�реализация�обратной�связи�межд�

�частни�ом�и�ор��омитетом,�возможность�быстро-

�о�реа�ирования�(мобильность);

–�зна�омая�и�понятная�среда,��омфортные��сло-

вия�для�творчес�о�о�самовыражения��чащихся�и�др.

Отрицательными�моментами�проведения�дистан-

ционных� �он��рсов� в� социальных� сетях� являются

след�ющие�фа�ты:

–�пост�пление�сообщений�от��он��рсантов�и�об-

ращение�за�помощью�в�Ор��омитет�в�любое�время

с�то�,�в�том�числе�и�ночью;�чтобы�избежать�та�их

моментов,�необходимо�в�Положении�чёт�о�обозна-

чить�временной�период�обращения�в�Ор��омитет,

например,�с�9-00�до�20-00;

–� сбои,� низ�ая� с�орость� передачи� данных� или

полное�её�отс�тствие�в�сети�Интернет;

–� противопо�азанием� �� �частию� в� �он��рсе

мо��т� быть� проблемы� со� здоровьем� (�х�дшение

зрения,��оловные�боли�и�др.).

Ценность�данно�о�опыта�на��ровне��чреждения

за�лючается:

–�в�расширении�образовательной�среды�через

использование� дистанционных� образовательных

техноло�ий;

–�в�апробации�и�внедрении�новой�формы�взаи-

модействия��чащихся�и�педа�о�а;

–�в��величении��оличества�мероприятий,�ор�а-

низованных�для�высо�омотивированных�детей.

Кроме�это�о,�проведение�дистанционных�меро-

приятий� посредством�использования� социальных

сетей� способств�ет� быстром�� обмен�� информа-

цией,�что�позволяет��держивать�интерес�ребён�а

продолжительное�время;�своевременно�о�азывать

помощь,� что� является� немаловажным�фа�тором

в��словиях�соревновательности;�не�треб�ет�боль-

ших� финансовых� или� материальных� рес�рсов;

мотивир�ет�детей�на�расширение�познания�за�счёт

дост�пности�и�от�рытости�информации;�стим�ли-

р�ет�развитие�творчес�их�способностей.�Если�ре-

бён���интересно,�он�со�ласен�принять�то,�что�пред-

ла�ает�педа�о�,�он��отов���сотр�дничеств�.�Процесс

п�тешествия�в�Сети�перестаёт�быть�бес�онтроль-

ным� при� �словии,� что� педа�о�� предоставляет

детям�интересн�ю�альтернатив��и�направляет�е�о

в�этом�п�тешествии.

В�лючение�дистанционных�техноло�ий�в�образо-

вательный�процесс�позволяет�разнообразить��чеб-

н�ю�деятельность,�расширить�познания�и�повысить

мотивацию�детей,�привлечь�родителей,�обеспечи-

вает�индивид�ализацию�и��иб�ость�об�чения,�созда-

ёт��словия,�треб�ющие�а�тивной�деятельности��ча-

щихся,�их�самоор�анизации.�При��мелом�сочетании

дистанционных�техноло�ий�с�традиционными,�обра-

зовательный�процесс�становится�более�интересным,

насыщенным,�соответств�ющим�запросам�времени

и�общества.
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В� статье� рассматривается� одна�из� важных� проблем� современно"о� общества�–� проблема� ал�о"олизма

в�молодёжной�среде,�а�та�же�о"ромная�поп
лярность�социальных�сетей�в�жизни�современной�молодёжи.

А�центир
ется�внимание�на�использовании�социальных�сетей�и�Интернета��а��важно"о�средства�пред
п-

реждения�химичес�их�адди�ций�среди�молодёжи.
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The� article� considers� one� of� the�main� problems�of�modern� society� -� the� problem�of� alcoholism� in� the� youth

environment,�as�well�as�the�huge�popularity�of�social�networks�in�the�life�of�modern�youth.�Attention�is�focused

on�the�use�of�social�networks�and�the�Internet�as�an�important�means�of�preventing�chemical�addictions�among

young�people.
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На�се�одняшний�день�от�ал�о�олизма�в�России
еже�одно��мирает�о�оло�500�тысяч�челове�,�что�со-
поставимо� с� населением� среднестатистичес�о�о
�орода.�По��ровню�тяжёлых�социальных�и�медицин-
с�их�исходов�ал�о�олизации�наша�страна�относит-
ся���абсолютным�лидерам�среди�европейс�их�стран.
По� данным�Всемирной� ор�анизации� здравоохра-
нения,�россиянин�в�возрасте�старше�15�лет�в��од
в� среднем� �потребляет� почти� 16� литров� чисто�о
ал�о�оля.�Самым�страшным�фа�том�при�этом�явля-
ется� то,� что� 4/5� ал�о�оли�ов� заболевают� данным
нед��ом�в�возрасте�до�20�лет�[3].
Ал�о�олизация�молодёжи�с��аждым�по�олением

и�даже��одом�растёт,�дети�всё�раньше�и�раньше�ста-
новятся�ал�о�оли�ами,�даже�не�подозревая�об�этом,
разр�шают�себя�и�свой�ор�анизм�изн�три,�ломают
своё�б�д�щее,�стран�,�а�та�же�здоровье�своих�б�-
д�щих� детей.� Наше� �ос�дарство� пытается� найти
выход�из�сложивше�ося�положения,�но�та�же�явно
и�то,�что�их��силий�недостаточно.
Со�ласно�последним�данным�медицинс�ой�ста-

тисти�и� и� различных� социоло�ичес�их� исследова-
ний,� в�молодёжной� среде� �ровень� ал�о�олизации
является�необычайно�высо�им.�В�возрасте�от�12�до
22�лет�с�той�или�иной�частотой�ал�о�оль��потребля-
ют�о�оло�82%�людей.�Более�то�о,�средний�возраст,
с��оторо�о�подрост�и�начинают��потреблять�ал�о-
�оль,�составляет�14�лет�[3].
Здесь�стоит�отметить,�что�сам�по�себе�ал�о�о-

лизм���подрост�ов�встречается�довольно�ред�о,�по-
с�оль���ал�о�олизм��а��заболевание�формир�ется
в� течение� определённо�о� промеж�т�а� времени
и�зачаст�ю�не� �спевает�сформироваться� �� совер-
шеннолетию.� Одна�о� ни� в� �оем� сл�чае� нельзя
ис�лючать� та�ой�фа�т,� �а�� ранняя� ал�о�олизация.
Она-то�и�приводит���развитию�ал�о�олизма�в�воз-
расте� 20–22� лет.� Ранней� ал�о�олизацией�принято
считать�раннее�зна�омство�с��реп�ими�спиртными

напит�ами� (до� 16� лет)� и� частое� их� �потребление
в�подрост�овом�возрасте�[2;�4].
В�свою�очередь,��лобальной�тенденцией�являет-

ся� стремительное� �величение� числа� а�тивных
пользователей� Интернета,� а� та�же� постоянное
нарастание� числа� пото�ов� и� объёмов� цифровой
информации.� Э�ономичес�ие� отношения� межд�
людьми,� а� та�же� общение� в� прошлом� требовали
лично�о��онта�та.�Одна�о�сейчас�эти�формы�взаи-
моотношений�претерпели�значительные�изменения
и�се�одня�мо��т�ос�ществляться�в�вирт�альном�мире.
Не�все�знают,�что�понятие�«социальная	сеть»

появилось�еще�в�1954��од��и�ниче�о�обще�о�с�Ин-
тернетом� оно� не� имело.� Понятие� ввел� социоло�
Джеймс�Барнс:�«социальная�сеть»�–�это�социальная
стр��т�ра,�состоящая�из��р�ппы��злов,��оторой�яв-
ляются�социальные�объе�ты,�и�связей�межд��ними.
В� наше� время� с�ществ�ют� та�ие� социальные

сети,� �а�� «В�онта�те»,� «Одно�лассни�и»,� «Twitter»,
«Facebook»�и�мно�ие�др��ие.�По�всемирной�статис-
ти�е,� о�оло� 50%�населения� состоят� в� �а�ой-либо
социальной� сети,� а� не�оторые�даже� в� нес�оль�их
сраз�.
Прис�тствие�молодо�о�по�оления�на�информа-

ционной�ма�истрали� и� дост�п� их� �� возможностям
интернет-пространства�ставят�перед�значительны-
ми�проблемами�становление�их�личности.�Личность
является�одной�из�важных�сторон,�на��отор�ю�ин-
формационные� и� �омм�ни�ационные� техноло�ии
о�азывают�влияние.
Социальные�сети�позволяют�нам��знать,�что�про-

исходит�в�мире,�что�делают�наши�др�зья,�родствен-
ни�и.�Можно�просмотреть�множество�фото�рафий
и�видео,�а�та�же�с�ачать�или�поделиться�любимой
песней.�В�свободное�время�можно�быстро�и�ле��о
заработать�немно�о�дене�.�Например,�ре�ламой�или
продвижением�своей�прод��ции.�Или�же�найти�ра-
бот��через�др�зей�и�зна�омых.�В�социальных�сетях
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можно�найти�давно�забытых�др�зей,��оторые�были
очень�доро�и�в�своё�время.�Можно�та�же��частво-
вать�в�различных��он��рсах�–�творчес�их�или�интел-
ле�т�альных,�тем�самым�челове��по�азывает�себя
с�л�чшей�стороны�о�р�жающим.�Интернет�–��ладезь
мировой� эле�тронной� литерат�ры� в� свободном
дост�пе,��оторый�необходим�в�в�зовс�ом��чебном
процессе�[5].
Несмотря�на�та�ое�о�ромное��оличество�плюсов,

Интернет�не�лишен�и�мин�сов.�В�социальных�сетях
полно�сообществ��оторые�позиционир�ет�вредные
привыч�и� �а�� абсолютно� нормальное� явление,
порой�не�зад�мываясь�о�том,��а�ое�влияние�о�азы-
вает�на�несформировавшееся�сознание�подрост�ов
данная�информация.�В�сознание�подрост�а�и�моло-
до�о�челове�а�за�ладывается�толь�о�положительная
сторона�вредных�привыче�,�та���а��отрицательная
сторона�в�этих�сообществах�чаще�все�о��малчива-
ется.�Та��мар�инальные�личности�возводят�вредные
привыч�и�в���льт,�что�с�лоняет�нео�репшие��мы�под-
рост�ов�начать�их��потреблять.�Молодёжь�является
теперь�не�толь�о�источни�ом�восприятия�информа-
ции,�они�та�же�начинает�распространять�информа-
цию�в�определённой�области�среди�своих�зна�омых.
Ка��отмечает�В.Н.�Баранов,�в�се�одняшнем�об-

ществе�молодёжь�имеет�в�своём�распоряжении�раз-
личные�источни�и,��аждый�из��оторых�распростра-
няет�хара�терные�ценности�и�особый�образ�жизни.
С�др��ой�стороны,�влияние�источни�ов��меньшает
значение� семьи,� района,� национальных� особен-
ностей�и�национальности�[1].
Детс�ое�мышление�намно�о�более�«пластично»,

чем�взрослое,�и�поэтом��ле�че�может�перенять�вред-
ные� стандарты� мышления,� �оторые�формир�ют
в�том�числе�социальные�сети.
Наряд��с�этим,�интернет-среда�при�её��рамот-

ном�информационном�наполнении�может�выст�пать
в� �ачестве� рес�рса,� способно�о� помочь� в� пред�-
преждении� адди�ций� подрост�ов� и� молодёжи,
��пример��–�ал�о�ольной.
Подавляющее�большинство�молодёжи�пре�рас-

но�знает�об�о�ромном�вреде�ал�о�оля.�Проводятся
различные� семинары,� на� �оторых� �аждый� �знаёт
о�том,�с�оль�о�проблем�и�неприятностей�доставит
чрезмерное��потребление�спиртных�напит�ов,�тем
более�в�раннем�возрасте.�Одна�о,�даже�при�всеоб-
щей�информированности�подрост�и�не�стремятся
бросить�данн�ю�привыч��.�Это�заставляет�сделать
вывод,� что� они� неправильно� оценивают� тот� вред,
�оторый�ал�о�оль�наносит�их�ор�анизм�,�либо�по-
прост��не�стремятся�это�о�делать�вообще.�Большин-
ство�методов�борьбы�с�ал�о�олизмом�не�приносят
положительных�рез�льтатов,�что��оворит�о�надоб-
ности�ис�ать�новые�и�современные�п�ти�решения
проблемы.� В� �ачестве� одно�о� из� та�овых�можно
позиционировать� применение� интернет-среды,
насыщенной�материалами,� рас�рывающими� вред
данной�па��бной�привыч�и.

По�рез�льтатам�социально�о�опроса,�проведён-
но�о�ст�дентами�Инстит�та�социальных�отношений
Кал�жс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�имени
К.Э.� Циол�овс�о�о,� 3/4� опрошенных� не� мо��т
от�азаться� от�Интернета� даже� на� один� день,� это
по�азывает,� �а��мно�о� свое�о� времени�молодёжь
проводит� на� просторах� сети,� и� предопределяет
возможность�использования�социальных�сетей��а�
средства�в�борьбе�с�молодёжным�ал�о�олизмом.
Следовательно,�рес�рс�социальных�сетей�имеет

о�ромный�потенциал�и�превосходит�в�своей�эффе�-
тивности��азеты,�ж�рналы,�телевидение,�радио.�Сам
Интернет� полностью� состоит� из� средств� медиа:
изображений,�а�дио,�видео�и�те�стовой�информа-
ции.� Опираясь� на� данн�ю� информацию,� можно
с� �веренностью� с�азать,� что� антиал�о�ольн�ю
а�итацию� н�жно� вести� с� помощью� изображений
и�видео�в�Интернете.
Разрабатывая�социальный�прое�т,�мы�оттал�и-

вались�от�то�о,�что,�с�одной�стороны,�важной�про-
блемой�современно�о�общества�является�пробле-
ма� ал�о�олизма� в� молодёжной� среде.� С� др��ой
стороны,� �лобальной� тенденцией� современности
является�стремительное��величение�числа�а�тивных
пользователей�Интернета,�а�та�же�о�ромная�поп�-
лярность� социальных�сетей� в�жизни�современной
молодёжи.�Социальные�сети�нес�т�в�себе��а��мин�-
сы,�та��и�плюсы.�В�частности,��лючевым�моментом
в� пред�преждении� различно�о� рода� химичес�их
адди�ций�может� стать� использование� социальных
сетей� и� Интернета,� �оторые�мо��т� по�азать� все
не�ативные�стороны�их�проявлений.
С�целью�анализа�а�т�ально�о�состояния�рассмат-

риваемой�проблемы�и�для�определения�отношения
молодёжи���ней�с�сентября�по�де�абрь�2017��ода
ст�дентами� Инстит�та� социальных� отношений
Кал�жс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета
им.� К.Э.� Циол�овс�о�о� составлен� и� реализован
прое�т�«Социальные	сети	�а�	средство	в	борьбе
с	 ал�о�ольной	 зависимостью	 в	 молодёжной

среде»,	 авторами� �оторо�о� явились� ст�денты
направления� под�отов�и� «Ор�анизация� работы
с�молодёжью».
Цель	прое�та�–�донести�до�молодёжи�(совре-

менными�методами)�информацию�о�вреде�ал�о�оль-
ных� напит�ов� и� их� чрезмерно�о� �потребления,
рассматривая� проблем�� с� разных� точе�� зрения:
медицинс�ой,�социально-психоло�ичес�ой.
Задачи	прое�та�–�проанализировать�литерат�-

р��по�данной�теме;�разработать�про�рамм��по�со-
�ращению��потребления�ал�о�оля�среди�молодёжи
(с�вы�ладыванием�материалов�по�теме�в�социальные
сети);�под�отовить�опросни��с�целью�из�чения�про-
блемы�ал�о�олизма�в�ст�денчес�ой�среде;�провес-
ти�социальный�опрос�и�бесед��о�роли�социальных
сетей�и�Интернета�в�жизни�молодёжи;�проанализи-
ровать� эффе�тивность�Интернета� в� профила�ти�е
химичес�их�адди�ций�среди�молодёжи.
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Участни�ами� прое�та� стали� ст�денты� КГУ
им.�К.Э.�Циол�овс�о�о.
Все�о� в� рам�ах� прое�та� были� проведены� два

ан�етирования� для� пол�чения� первичных� данных,
ле�ция� на� тем�� «Ал�о�оль� и�молодёжь»,� по�азана
презентация�по�данной�теме,�проведено�вы�лады-
вание�в�социальные�сети�материала�по�здоровом�
образ��жизни�и�о�вреде�ал�о�оля,�а�та�же�ор�ани-
зовано�за�лючительное�ан�етирование�для�пол�че-
ния��онтрольных�цифр.
Социальный� прое�т� завершился� проведением

�онтрольной�диа�ности�и.�Главные�изменения�в�от-
ветах��осн�лись�дв�х�вопросов�(вопросы�10�и�11).

Вопрос�10.�Выберите��тверждения,�отражающее
ваше�мнение�по�повод��ал�о�олизма�среди�моло-
дёжи�(рис.�1):

•	в�нашем��ороде�проблемы�ал�о�олизма�среди
молодёжи�не�с�ществ�ет;

•	 за� последние� �оды� �оличество� молодёжи,
�потребляющей�ал�о�оль,�растет;

•	основной�причиной�распространения�ал�о�о-
лизма� среди�молодёжи� является� д�рной� пример
взрослых,�в�перв�ю�очередь�в�семье;

•	основной�причиной�распространения�ал�о�о-
лизма� среди�молодёжи� является� дост�пность� для
молодёжи�ле��их�ал�о�ольных�напит�ов.

Рис.� 1.�Динами
а�распределения�испыт�емых

по�ответам�на�вопрос�10�опросни
а

Из�рис.�1�видно,�что�после�проведения�социаль-
но�о�прое�та�мнение�в��р�ппе�испыт�емых�измени-
лось.�Больше�половины�молодёжи� (55%)� �верены,
что�в�нашем��ороде�ал�о�олизация�молодёжи�имеет
тенденцию���рост��и�основной�причиной�это�о�они
назвали�д�рной�пример�взрослых�(20%)�и�дост�пность
ал�о�ольных�напит�ов�для�молодёжи�(20%).�И�лишь
5%�опрошенных�считают,�что�в�нашем��ороде�не�с�-
ществ�ет�проблемы�ал�о�олизма�среди�молодёжи.

Вопрос�11.�Ка�ие�две�меры,�на�ваш�вз�ляд,�явля-
ются� самыми� эффе�тивными� в� борьбе� с� пивным
ал�о�олизмом�среди�подрост�ов?�(Рис.�2.)

•	Родителям�с�ранне�о�детства�объяснять�вред
ал�о�оля�и�не�подавать�детям�д�рной�пример;

•	 �силить� �онтроль� над� тор�овыми� предприя-
тиями� и� �жесточить�меры� на�азания� за� продаж�
спиртных�напит�ов�детям;

•	 чаще� поднимать� эт�� проблем�� в� средствах
массовой�информации;

•	 вести� профила�тичес�ие� беседы� с� детьми
о�вреде�ал�о�оля;

•	 подвер�ать� серьезным�штрафам�родителей,
несовершеннолетние�дети��оторых�задерживаются
в�нетрезвом�виде�в�общественных�местах;

•	вовле�ать�детей�в�спортивные�се�ции,��р�ж�и
и�в�др��ие�полезные�занятия.

Рис.� 2.�Динами
а�распределения�испыт�емых

по�ответам�на�вопрос�11�опросни
а

Из�рис.�2�видно,�что�в�ответах�ст�дентов�произо-
шли� изменения.� Самыми� эффе�тивными�мерами
в�борьбе�с�ал�о�олизацией�молодёжи�опрошенные
считают,�прежде�все�о,�раннюю�профила�ти���ал�о-
�олизма�в�семье�(15%)�–�родители�с�ранне�о�детства
должны�объяснять�вред�ал�о�оля�и�сами�не�должны
подавать�д�рной�пример�детям.�Та�же�17%�считают
эффе�тивным�вовлечение�детей�в�различные�се�ции,
�р�ж�и�и�занятия�по�интересам;�15%�предла�ают�чаще
отражать�данн�ю�проблем�� в� средствах�массовой
информации,� в�Интернете;� 23%�предла�ают� вести
профила�тичес�ие� беседы� с�молодёжью� о� вреде
ал�о�оля;�30%�считают,�что�надо��силить��онтроль
над� тор�овыми�предприятиями�и� �жесточить�меры
на�азания�за�продаж��спиртных�напит�ов�детям.
После�обработ�и�данных�мы�видим,�что�в��р�ппе

испыт�емых�произошли�изменения,� что� позволяет
�оворить�об�эффе�тивности�реализованно�о�прое�та.
Мы�пришли���вывод�,�что�одним�из�п�тей�решения

проблемы�ал�о�олизма�в�молодёжной�среде�может
быть�реализация�ст�дентами�социальных�прое�тов
на�базе��чебных�заведений,�а�та�же�использование
Интернета�в�пропа�анде�здорово�о�образа�жизни.
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Информационная� насыщенность� �чебно�о� про-
цесса�и��стойчивая�тенденция���повышению�план�и
профессионализма�рас�рывают��а��новые�террито-
рии�для�а�тивной�работы,�та��и�приводят���исто�ам,
�азалось�бы,�решённых�вопросов.
Развивая�вопросы�системы�средне�о�професси-

онально�о�образования�и�вбирая�л�чшие�теории�ре-
ализации��омпетенций�межд�народных�стандартов
WorldSkills,� Колледж� полиции� презентовал� нов�ю
�омпетенцию� «Правоохранительная� деятельность
(Полицейс�ий)».
Определённый�опыт�в�демонстрации�достижений

системы�профобразования,�её�привле�ательности
и� соответствия� самым� современным� тенденциям
жизни�общества� �� �олледжа� �же�имелся.�На�базе
Учебно-производственно�о� объединения� �орода
Мос�вы�«Техносферная�безопасность�и�юриспр�ден-
ция»�Колледж�полиции�принимал��частие�в��ород-
с�их�Фестивалях��чебно-производственных�объеди-
нений�«Творчество.�Мастерство.�Профессионализм».
Мно�ие�прое�ты�дости�ли�высо�ой�рез�льтативнос-
ти� именно�о� сетевом�� взаимодействию� в� рам�ах
�чебно-производственно�о�объединения.
Данная� �омпетенция� представляет� интерес

в�формате�набора�заданий,�позволяющих:
–�оценивать�индивид�альное�выполнение�в�ходе

демонстрационно�о�э�замена�или��омандн�ю�работ�
при�проведении�Чемпионата;

–��странить�латентные�стороны��чебно�о�процес-
са�и�расставить�приоритеты�в�освоении�про�раммы
об�чения;
–� внести� �орре�тиров�и� в� работ�� отдельных

преподавателей� или� сменить� �онцепцию� всем�
педа�о�ичес�ом���олле�тив�;
–�всесторонне�оценить���рсанта�на�фоне�испы-

таний,� вовле�ая�е�о� в�процесс�дальнейшей�само-
реализации��а��профессионала.
Не�является�се�ретом�фа�т,�что�юноши�и�дев�ш-

�и,�пост�пившие�в�Колледж�полиции,�с�нетерпением
жд�т�возможности�носить�форм��полицейс�о�о.�При
этом�они�нацелены�толь�о�на�этот�этап�и�не��читыва-
ют,�что�на�сотр�дни�а�полиции�возложены�задачи�не
толь�о� по� ношению�форменно�о�обм�ндирования.
Следовательно,� прис�тств�ет�желание� выделяться
среди�сверстни�ов�внешне,�не�прила�ая�особых��си-
лий�и�не�теряя�времени.�К��онц��перво�о���рса�эта
мотивация�растворяется�и�возни�ает�след�ющая�по-
требность�–�выделяться�среди�сверстни�ов�свое�о
��рса�и��олледжа�в�целом.�Это�явление�об�словлено
динамичным��чебным�процессом,� та�� �а�� �чебный
процесс�забирает�масс��времени�и�о�раничивает��р��
общения� с� прежними�др�зьями.� Т�т� и�берёт� своё
начало� �ачественная� хара�теристи�а� ��рсанта� �а�
способ�е�о�выделения�из��олле�тива.
К�третьем����рс����рсанты�становятся�более�ор�а-

низованными,�развивается�память�и�формир�ется
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способность� �� сложном�� аналити�о-синтетичес�о-
м��восприятию�о�р�жающе�о�мира.
На�этом�этапе�замы�ается��р���и�вновь�возни�а-

ет�потребность�выделится�на�фоне�сверстни�ов,�но
�же�перед�работодателем.
Для�образовательно�о��чреждения�это�хороший

период� в� формировании� специалиста.� К�рсант
способен� принимать� обд�манные� решения,� �отов
демонстрировать�свои�навы�и�и��мения.
Теперь�возни�ает�необходимость�моделирования

�словий�рабочей�среды�для�демонстрации�пра�ти-
чес�их�навы�ов�вып�с�ни�а.�И�именно�в�этом�танде-
ме�теории�и�пра�ти�и�мы�можем�выявить��рани�об-
разовательно�о� процесса,� треб�ющие�доработ�и,
а� ��рсант� за�репит�желание� дальнейшей� работы
по�выбранной�профессии.
В�решении�этой�задачи�о�ажет�содействие�про-

цед�ра�демонстрационно�о�э�замена�по�стандартам
межд�народной�ор�анизации�WorldSkills�с�соответ-
ств�ющей��омпетенцией.
Инновационная� в� профессиональном� образо-

вании�процед�ра�позволяет���рсантам�в��словиях,
приближенным���сл�жебным,�продемонстрировать
освоение�профессиональной��омпетенции�в�соот-
ветствии�с�требованиями�межд�народных�стандар-
тов�WorldSkills� и�ФГОС�СПО�по� соответств�ющим
�омпетенциям�(специальностям,�профессиям).
Ор�анизационно-правовые� основы� и� та�ти�а

деятельности�сотр�дни�ов�правоохранительных�ор-
�анов�в�особых��словиях,�обсл�живание�и�э�спл�а-
тация� основных� видов� воор�жения,� пользование
и�обращение�с�до��ментами,�работа�на�месте�про-
исшествия,� принятие� �правленчес�о�о� решения
и�мно�ое�др��ое� в� сжатые� временные�рам�и,� без
с�ид�и� на� по�одные� �словия�–� на� пределе�психо-
физичес�их�возможностей���рсантов.
Сдавая�демонстрационный�э�замен,���рсант�под-

вержен�сит�ациям,��де�треб�ется�принятие�лично�о
решения,� демонстрация� все�о� арсенала� навы�ов.
И�именно�на�этом�этапе���рсант�осознаёт�значение
все�о�ба�ажа�знаний,�а�вместе�с�тем�и�реализ�ет�их
в�пра�тичес�их�действиях.�Др��ими�словами,�в�пе-
риод� сдачи� демонстрационно�о� э�замена� проис-
ходит� первичная� самореализация� в� ис��сственно
созданных��словиях�образовательной�ор�анизации.
Преслед�я�жизненные�интересы,� ��рсант�нахо-

дит� своё�место� в� системе� общественных� связей
и� отношений,� �довлетворяя� базов�ю�потребность
в�самореализации.
В�рез�льтате�самореализации�личность�становит-

ся� тем,� �ем�он�может�и�должен�стать�в�реальном
мире.�К�рсант,�понимая�свои�возможности�с�пози-
ции� «я� знаю»,� подтверждая� в� �онте�сте� «я�мо��»,
испытывает�дальнейш�ю�потребность�в�применении
своих� навы�ов,� порождая�мысль� о� правильности
выбора�профессии�в�целом.
В�та�ом�сл�чае,��онечным�рез�льтатом�об�чения

��рсантов�выст�пает�определённая�завершённость

этапов�личностно�о�и�психичес�о�о�развития�б�д�-
ще�о�специалиста.�Развитие�происходит�в�процессе
преодоления�тр�дностей,��оторые�в�образователь-
ной�системе�должны�со�ласовываться�с�индивид�-
альными�возможностями�об�чающе�ося.
В�мос�овс�ом�Колледже�полиции�впервые�в�Рос-

сии�состоялся�демонстрационный�э�замен�по�стан-
дартам�межд�народной�ор�анизации�WorldSkills�по
�омпетенции� «Правоохранительная� деятельность
(Полицейс�ий)».� Проведение� демонстрационно�о
э�замена� в� 2018� �од�� реализ�ется� в� пилотном
формате� в� рам�ах� внедрения� Ре�ионально�о
стандарта��адрово�о�обеспечения�промышленно�о
роста� по� 10� новым� �омпетенциям� в� с�бъе�тах
Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�и�в�Мос�ве.
ГБПОУ�Колледж�полиции�10�мая�2018��ода�пол�-

чил�стат�с�ЦПДЭ�–�центр�проведения�демонстра-
ционно�о�э�замена.
Оценочные�материалы,�разработанные�в�целях

ор�анизации� и� проведения� демонстрационно�о
э�замена� по� стандартам� Ворлдс�иллс� Россия
по��омпетенции�«Правоохранительная�деятельность
(Полицейс�ий)»,� содержат� �омпле�ты� оценочной
до��ментации�трёх��ровней:
1)�задания�с�ма�симально�возможным�баллом�100

и�продолжительностью�выполнения�22�часа;
2)�задания�с�ма�симально�возможным�баллом�71

и�продолжительностью�15�часов;
3)�задания�с�ма�симально�возможным�баллом�39

и�продолжительностью�8�часов.
Решением�Союза�WorldSkills�Russia�и�Департамен-

та�образования� �орода�Мос�вы�для� ��рсантов�был
определён�демонстрационный�э�замен�по��омпетен-
ции� «Правоохранительная�деятельность� (Полицей-
с�ий)»�ма�симально�о��ровня�сложности�КОД�№�1.
Графи��проведения�ДЭ�по��омпетенции�«Право-

охранительная�деятельность�(Полицейс�ий)»�ос�ще-
ствлён�в�рам�ах�промеж�точной�аттестации,�со�лас-
но� рабочем�� �чебном�� план�� по� специальности
«Правоохранительная�деятельность»�и�расписанию
�чебно�о�процесса.� Графи��со�ласован�с�Мос�ов-
с�им�центром� �ачества� образования� и� �тверждён
Департаментом�образования��орода�Мос�вы.
Количество���рсантов�–�326,�что�составило�100%

об�чающихся�третье�о���рса.
К�рсанты�сдавали�э�замен�в�три�пото�а,��аждый

был�рассчитан�на�три�рабочих�дня.
Кон��рсная�площад�а�Колледжа�была�распреде-

лена�след�ющим�образом:
1.�Мод�льная�площад�а�«Полоса�препятствий».
2.�Мод�льная�площад�а�«Начальная�профессио-

нальная�под�отов�а».
3.�Мод�льная�площад�а�«Информационные�тех-

ноло�ии�в�профессиональной�деятельности».
4.�Мод�льная� площад�а� «Та�ти�о-специальная

под�отов�а».
5.�Мод�льная� площад�а� «Вождение�и� строевая

под�отов�а».
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Э�спертами�ДЭ�выст�пали�сертифицированные
сотр�дни�и�Центра�профессиональной�под�отов�и
инстр��торов�по�сл�жебной�и�боевой�под�отов�е�ГУ
МВД�России�по��.�Мос�ве.
Э�спертами�оценивались�навы�и�и��мения,�со-

�ласно�специфи�ации:�оперативное�реа�ирование;
физичес�ая�сила;�стрессо�стойчивость;�слаженность
действий;�профессиональное�обращение�с�ор�жи-
ем�и�спецсредствами;�юридичес�ая�техни�а.
К�рсанты�по�ито�ам�выполнения�заданий,�наби-

рали�баллы�(табл.).
Таблица

Рез�льтаты�э�замена:
из�326���рсантов�277�пол�чили�свыше�70�баллов

по�100-балльной�системе,�что�в�переводе�на�5-бал-
льн�ю�систем��–�оцен�а�«Отлично».
42���рсанта�набрали�свыше�40�баллов�–�«Хоро-

шо».
7� ��рсантов,� рез�льтаты� ниже�40-балльной�от-

мет�и� (больничные� листы� и� ошиб�а� техничес�о�о
хара�тера).
Средний�балл�по�Колледж��составил�74,87�бал-

лов.
Наивысший�рез�льтат� по�ДЭ�по�азала� ��рсант

С��рлаева�Арина,�набрав�98,35�баллов.�К�рсант�вст�-
пил� в� �ородс�ой� прое�т� «Кр�жо�� от� Чемпиона».
Трансляция�дости�н�то�о�высо�о�о�рез�льтата�по-
ложительно� отражается� вн�три� образовательной
ор�анизации�среди���рсантов,�но�и�выходит�за�рам-
�и�образовательной�ор�анизации,�способств�я�по-
вышению�рейтин�а�Колледжа�полиции�в�целом.
По�ито�ам�испытаний,��частни�и�пол�чили�Skills

Passport,��де�в�балльной�системе�отражается��ро-
вень� владения� профессиональными� �мениями
и�навы�ами,�а�администрация�и�преподавательс�ий
состав�Колледжа�полиции�–�сфер��с�полярностями
плюсов�демонстрационно�о�э�замена�и�рис�ов�е�о
реализации.
Для�Колледжа�полиции�можно�выделить�след�-

ющие�рис�и� внедрения�Демонстрационно�о� э�за-
мена�в�стр��т�р��Гос�дарственной�ито�овой�аттес-
тации,��оторая�треб�ет:

•	времени�для�в�лючения�преподавателей�в�но-
вый�формат�работы;

•	изменения�и��орре�тиров�и�рабочих�про�рамм;
•	еже�одных�финансовых�затрат�на�материаль-

н�ю�баз�;
•	дополнительных�видов�на�р�зо��на���рсантов;
•	�стойчивых�высо�их�рейтин�ов��олледжа.

Исслед�я�рез�льтаты�проведённо�о�демонстра-
ционно�о�э�замена,�можно�выявить�минимизацию
��азанных�рис�ов�п�тём�вовлечения�в�работ��по�под-
�отов�е���э�замен����рсантов,�имеющих�опыт��час-
тия�в�Чемпионатах�WSR.
Капитан��оманды���рсант�Вячеслав�Титов,�ведя

«Кр�жо��от�чемпиона»,�смо��а�тивировать�осталь-
ных� чемпионов�Колледжа�полиции� на� проведение
дополнительных�занятий�с���рсантами�все�о���рса
по� разъяснению� целей� и� задач� движения�WSR,
а�та�же�об�чение�нюансам�выполнения��он��рсно�о
задания.�Эта�страте�ия�дала�определённые�рез�ль-
таты�в�вопросах��ачественной�под�отов�и���рсан-
тов�и�пол�чении�большинством�высо�их�баллов.
Преим�щества�внедрения�ДЭ�в�стр��т�р��ГИА:
•	для��олледжа:

–�новый�по�азатель�с��оличественно-�ачествен-
ной�хара�теристи�ой;
–�повышение�престижа��чебно�о�заведения;
–�возможность�заявить�о�себе�через�социальные

сети;
–�преемственность�в�стр��т�ре�МВД�России;
–� возможность� объе�тивно� оценить� потенциал

и� с�рытые� резервы,� в� соответствии� с� �оторыми
определить�точ�и�роста�и�дальнейше�о�развития;
–��ачественная�независимая�э�спертная�оцен�а

рез�льтата�реализации��чебной�про�раммы�в�соот-
ветствии�с�межд�народными�стандартами,

•	для��	рсантов:

–�самореализация�и�подтверждение��валифи�а-
ции�на�этапе�выхода�из�образовательной�среды;
–�подтверждение��валифи�ации���рсанта�в�со-

ответствии� с� требованиями�межд�народных� стан-
дартов�WS;
–�расширение��раниц�в�сфере�тр�до�стройства;
–�наличие�ре�омендации�в�межд�народной�базе

данных,�для�стр��т�ры�МВД�России:
–�новая��адровая�полити�а;
–��ачественное�из�чение��андидата;
–��с�орение�процесса�приема�на�сл�жб��и�атте-

стации.
Отдельно�отметим�п�бличность�и�от�рытость�про-

ведения�демонстрационно�о�э�замена.
Трансляция�в�социальных�сетях�позволяет�охва-

тить�широ��ю� разновозрастн�ю� а�диторию.� Для
старше�о�по�оления�–�это�возможность�сравнения
действий�свое�о�времени;�для�юношей�и�дев�ше��–
зрительная�трае�тория�свое�о�саморазвития�в��с-
ловиях��олледжа;�для�детей�–�мотивация���выбор�
профессии,�а�для�самих��частни�ов�демонстраци-
онно�о�э�замена�–�вз�ляд�на�себя�со�стороны.
Само�рити�а�позволяет�выносить�обоснованные

оцен�и� и� интерпретации.� Универсальное� зер�ало
наше�о�восприятия�позволяет�не�видеть�мир,�а�ви-
деть�вн�тренние�образы.�При�направлении�внима-
ния�во�внешний�мир,�если���нас�вн�три�есть�похо-
жий� образ,� мы� воспринимаем� е�о� (либо� то,� что
ма�симально�похоже),�а�не�внешнюю�реальность.�

№ 
п/п 

Наименование  
модуля 

Максималь-
ный балл 

Время на 
выполнение 

1 Начальная профес-
сиональная подготовка 

36 

2 Тактико-специальная 
подготовка 

30 

3 Оперативная и физи-
ческая подготовка 

16 

4 PoliceSkills 18 

Итого 100 

22 часа – об-
щее время на 
выполнение 
всех модулей. 
Время выпол-
нения каждого 
модуля не 
лимитировано 
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Именно� по� этой� причине� �� людей� возни�ают
разочарования,�ожидания,�прое�ции�и�т.д.�
Расширяя� разнообразие� вн�тренних� образов,

мы�можем�замечать�разнообразие�мира,�следова-
тельно,�за�репляя�эталон�профессионала�за�одним
из� образов,� мы�формир�ем� на� психоло�ичес�ом
�ровне�потребность���самореализации���рсантов.
Демонстрация��отовности���физичес�им�на�р�з-

�ам,�по�р�жение�в�специфи���работы�полицейс�о-
�о,�владение�арсеналом�воор�жения�и�специальных
средств,�форма�сотр�дни�а�полиции�и�соревнова-
тельный�эффе�т�при�выполнении�заданий�–�все�эти
составляющие�подчёр�ивают�необходимость�введе-
ния� ново�о� направления� самопроявления� и� само-
реализации�для���рсантов.
Следовательно,� в�лючение�демонстрационно�о

э�замена� в� соответствии� с� требованиями�межд�-
народных�стандартов�WorldSkills�в�процед�р���ос�-
дарственной�ито�овой�аттестации�об�чающихся�про-
фессиональных� образовательных� ор�анизаций� по
специальности�Правоохранительная�деятельность�–
это��ниверсальный�мно�оф�н�циональный�инстр�-
мент�независимой�оцен�и��ачества�под�отов�и��ад-
ров,�содейств�ющий�решению�мно�их�задач�систе-
мы�профессионально�о�образования�и�рын�а�тр�да
без�проведения�дополнительных�процед�р.�Прежде
все�о,� соответств�ющая� процед�ра� обеспечивает
�ачественн�ю� э�спертн�ю� оцен��� в� соответствии
с�межд�народными�стандартами,�та���а��в�предла-
�аемой�модели� э�спертное� �частие,� в� том� числе

представителей�работодателей,�треб�ет�подтверж-
дения� �валифи�ации� по� стандартам�Ворлдс�иллс
Россия.
Выводы�и� перспе�тивы�изыс�аний�данно�о� на-

правления�сформировали��онцепцию�работы�Кол-
леджа� полиции.� Современная� система� средне�о
профессионально�о� образования� должна� способ-
ствовать� формированию� �� ��рсантов� задат�ов,
познавательных�интересов�и�потребностей�в�само-
выражении�и��веренности�в�себе�через�демонстра-
цию� пра�тичес�их� навы�ов.� Демонстрационный
э�замен�по�стандартам�WSR�создаёт�для��аждо�о
��рсанта�более�разностороннюю�образовательн�ю
сред�,�с�возможностью�проявить�себя�в�пра�тиче-
с�их�действиях.�Для�образовательной�ор�анизации
ДЭ�выст�пает��а��новый�инстр�ментарий�с�набором
всех�необходимых��ритериев��ачественной�оцен�и
специалистов�новой�формации.
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МОЗГОВОЙ  МАЯТНИК
КАК  МЕТОД  РЕШЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ЗАДАЧ

ЛУКИН�Ю.А.,��.п.н.,�доцент��афедры�общей�и�социальной�педа"о"и�и,
ФГБОУ�ВО�«Воронежс�ий�"ос
дарственный�педа"о"ичес�ий�
ниверситет»,� lyua57@mail.ru

Предложен�новый�метод�решения�творчес�их�задач�–�моз"овой�маятни�.�В�е"о�основ
�положены�за�оно-
мерности�на
чной�ор"анизации�тр
да�и�творчес�о"о�процесса.
Ключевые�слова:�задача,�творчес�ий�процесс,�творчес�ий�метод,�моз"овой�маятни�,�резонанс.

The�new�method�for�solving�creative�tasks�is�suggested�–�the�mental�pendulum.�It�is�based�on�the�laws�of�scientific
organization�of�labor�and�creative�process.
Keywords:�task,�creative�process,�creative�method,�mental�pendulum,�resonance.

Важным� аспе�том� повышения� эффе�тивности
�чебно-познавательной�деятельности�является��ме-
ние�применять�эвристичес�ие�методы�для�решения
творчес�их�задач.�При�этом�использ�ются��а��изве-
стные�методы� (моз�овой�шт�рм,� сине�ти�а,� ТРИЗ
и�др.),�та��и�новые.�Мы�разработали�новый�метод
решения� творчес�их� задач� –� моз�овой� маятни�.
При� е�о� разработ�е� мы� использовали� основные
психофизиоло�ичес�ие� за�ономерности� на�чной
ор�анизации�тр�да,�а�та�же�за�ономерности�реше-
ния�задач�различно�о�типа.�Рассмотрим�их.
Известно,�что�различают�стандартные�и�нестан-

дартные�задачи,�треб�ющие�соответственно�нетвор-

чес�о�о� и� творчес�о�о�мышления.� Известно,� что
процесс�решения� стандартных� задач� ос�ществля-
ется�в�три�этапа:�1)�анализ��словия;�2)�нахождение
способа�решения;�3)�провер�а�решения.�Страте�ия
решения� –� использование� известно�о� способа
решения,��оторый�по�азал�свою�рез�льтативность
ранее.�Причём�чем�больше�времени�было�потраче-
но�на�поис��это�о�способа�и�чем�чаще�он�применял-
ся,�тем�выше�вероятность�то�о,�что�он�б�дет�исполь-
зован�при�решении�др��ой�задачи.
Достаточны�ли�эти�положения�при�решении�твор-

чес�их� задач?� Ко�да� возни�ает� необходимость
в�творчес�ом�мышлении?�Мно�очисленные�психо-
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ло�ичес�ие�исследования�выявили�о�ромн�ю�роль
инт�иции� в� процессе� решения� творчес�их� задач
и�до�азали�недостаточность�трёхэтапной�стр��т�ры.
История�на��и�распола�ает�большим��оличеством
свидетельств� самих� �чёных� о� важности� инт�иции
в�их�творчестве�(К.�Га�сс,�Ф.�Ке��ле,�Д.И.�Менде-
леев,�А.�П�ан�аре).
По�определению,�инт�иция�(от�лат.�–�вниматель-

но�смотреть)�–�«мыслительный�процесс,�состоящий
в�нахождении�решения�задачи�на�основе�ориенти-
ров�поис�а,�не�связанных�ло�ичес�и�или�недоста-
точных� для� пол�чения� ло�ичес�о�о� вывода.� Для
инт�иции�хара�терна�быстрота�(ино�да�моменталь-
ность)�форм�лирования��ипотез�и�принятия�реше-
ния,�а�та�же�недостаточная�осознанность�е�о�ло�и-
чес�их�оснований»�[1,�c.�209].�Инт�иция�востреб�ется
при�недостат�е�информации�и�основана�на�способ-
ности� э�страполяции� (пополнения� имеющейся
и�предвосхищения�по�а�неизвестной�информации).
Механизмы�инт�иции�состоят�в�одновременном

объединении� различной� по� �ачеств�� информации
в� �омпле�сные� ориентиры,� направляющие� поис�
решения.�Основн�ю�роль�в�инт�итивном�процессе
и�рают�содержательные�обобщения,�относящиеся
�� данной� области� задачи.� Анало�ии,� метафоры,
модели� позволяют� выразить� смысловое� содержа-
ние�в�виз�ализированной�форме.
Хорошо�известный�пример�–�от�рытие�немец�им

хими�ом�Ф.�Ке��ле�форм�лы�бензола,��отор�ю�он
ис�ал�дол�их�десять�лет!�Десять�лет�напряжённой
мыслительной� деятельности� над� одной� и� той�же
познавательной� проблемой!�В� ито�е� он� приходит
��вывод�,�что�ор�аничес�ие�соединения�имеют�иное
строение,�отличное�от�неор�аничес�их�(последние
обладают� линейной� стр��т�рой).�Но� �а�ое?�Ка�ое
строение� имеет� простейший� ор�ани�� –� бензол?
Ф.�Ке��ле�пишет��чебни��по�химии�(обратим�на�это
внимание!),� постоянно� возвращаясь� �� проблеме
бензола.�Ка�-то�вечером,��став�от�интенсивных�раз-
мышлений,�он�засыпает.�И�видит�сон:�«Атомы�опять
запры�али�перед�моими��лазами�…�Моё�вн�треннее
зрение…�мо�ло� теперь� различить� более� �р�пные
стр��т�ры�…�Длинные� цепоч�и,� всё� в� движении,
часто�сближаются�др���с�др��ом,�извиваясь�и�вер-
тясь,��а��змеи!�…�Но�постойте!�Что�это�было?�Одна
из�змей��хватила�свой�хвост,�и�фи��ра�эта�насмеш-
ливо�за�р�жила�перед�моими��лазами.�Проб�ждён-
ный��а��бы�вспыш�ой�молнии,�я�провёл�остато��ночи,
детально�прорабатывая�следствия�новой��ипотезы»
[цит.�по�2,�с.�33].�Предположение�Ф.�Ке��ле�о�ци�-
личес�ом�строении�ор�аничес�их�соединений�было
впоследствии�подтверждено!
В�воспоминаниях�известно�о�немец�о�о�матема-

ти�а�К.� Га�сса�мы� та�же� находим�подтверждение
обязательности�длительной�и�всеобъемлющей�пред-
варительной�работы�в�творчес�ом�процессе:�«Реше-
ние�одной�арифметичес�ой� задачи,� над� �оторой�я
бился�нес�оль�о�лет,�пришло,�на�онец,�не�бла�одаря

моим�м�чительным��силиям,�а�бла�одаря�бла�ово-
лению�Бо�а.�Решение�пришло��а��неожиданный�про-
блес��молнии.�Я�не�мо���с�азать,��а�ова�та�вед�щая
ст�пень�а,��оторая�соединила�мои�прежние�знания,
с�тем,�что�сделало�возможным�этот�мой��спех»�[цит.
по�3,�с.�68-69].�Снова�отмечаем�два�важных�обстоя-
тельства:�мно�олетнюю�мыслительн�ю�работ�;�реше-
ние�пришло��а��«неожиданный�проблес��молнии».
Воспоминания� «физи�ов»� во�мно�ом� созв�чны

воспоминаниям�«лири�ов».�Известный�р�сс�ий��ом-
позитор�П.И.�Чай�овс�ий�отмечал:�«Находясь�в�нор-
мальном�состоянии�д�ха,�я�сочиняю�все�да,��ажд�ю
мин�т�� дня� и� при� вся�ой� обстанов�е.� Ино�да� я
с�любопытством�наблюдаю�за�той�непрерывной�ра-
ботой,��оторая�сама�собой,�незаметно�от�предмета
раз�овора,��оторый�я�вед�,�от�людей,�с��оторыми
я�нахож�сь,�происходит�в�этой�области��оловы�моей,
�оторая�отдана�м�зы�е…»�[цит.�по�4,�с.�302].
Обратим�внимание:�мно�ие�творцы���азывают�на

сон��а��период,��о�да�их�посещают�творчес�ие�идеи.
Известно,�что�во�время�сна�не�толь�о�восстанавли-
вается�работоспособность�ор�анизма,�но�и�ос�ще-
ствляется�переработ�а�пост�пившей�за�день�инфор-
мации.�Рез�льтаты�её�переработ�и� челове��видит
во� снах,� вспоминая� (осознавая)� лишь� не�оторые
из�них�(за�ночь�он�видит�нес�оль�о�десят�ов�снов!).
Приведённые�примеры�составляют�эмпиричес�ий

базис�из�чения�творчес�о�о�процесса.�Они��бежда-
ют�нас�в�том,�что�творчес�ий�процесс�не�исчерпы-
вается�тремя�этапами,�а�расширяется�до�четырёх:
1)�Ло ичес�ий	поис�:�под�отов�а,�особое�дея-

тельное� состояние,� являющееся� предпосыл�ой
для�инт�итивно�о�проблес�а�новой�идеи.�На�данной
стадии� преобладает� осознанное� представление
о� рез�льтате� деятельности� и� способах� е�о� целе-
направленно�о�достижения.
2)�Инт�итивное	 решение:� созревание� идеи,

длительная�бессознательная�работа�над�проблемой.
В� это� время� идёт� неосознанный� поис�� способа
решения�проблемы.
3)�Переход	 бессознательно о	 в	 сознание:

вдохновение,�инсайт,�прорыв�в�сфер��сознания�идеи
решения�проблемы�в�виде��ипотезы.
4)�Сознательная	 работа:� развитие� идеи,� её

о�ончательная�провер�а�и�оформление.�На�данной
стадии�ос�ществляется�объяснение�способа�реше-
ния�и�е�о�словесное�оформление.
У�азанные� за�ономерности� н�жно� дополнить

др��ими�за�ономерностями,� выявленными�в�на�ч-
ной�ор�анизации�тр�да�(НОТ):
–�Свойство	инертности	�а�	ф�ндаментальное

свойство	любо о	материально о	объе�та.�Чело-
вечес�ий�моз�,��а��и�любое�материальное�образо-
вание,�обладает���азанным�свойством�инертности.
На� первой�фазе� процесса� творчес�о�о�мышления
преодоление�инерции�предыд�ще�о�состояния�ор�а-
низма�треб�ет�от�с�бъе�та�интенсивных�волевых�и
мыслительных��силий�для�достижения�оптимальной
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работоспособности.�Здесь�инертность�моз�а�меша-
ет�творчеств�,�и�рая�не�ативн�ю�роль�барьера.�Од-
на�о�не�н�жно�пре�величивать�эт��не�ативн�ю�роль!
Во�время�отдыха�моз��по�инерции,�в�сил��действия
доминантно�о�оча�а�возб�ждения,�продолжает�пере-
работ���информации,�совершает�мыслительные�опе-
рации,�то�есть�работает!�В�этом�феномене�за�люче-
но�позитивное�значение�инертности�моз�а,��оторое
по�выражению�А.А.�Ухтомс�о�о,�автора�принципа�до-
минанты,�«даёт��чёном��то�маховое��олесо,�“р��ово-
дящ�ю�идею”,�“основн�ю��ипотез�”,��оторые�избав-
ляют�мысль�от�толч�ов�и�пестроты,�и�содейств�ют
сцеплению�фа�тов�в�единый�опыт»�[цит.�по�5,�с.�222].
Ита�,�хотим�мы�это�о�или�не�хотим,�осознаём�мы

это�или�не�осознаём,�но�время�отдыха�частично�до-
бавляется� �о� времени� размышления� над� данной
творчес�ой� проблемой.�В� рез�льтате� десят�и�ми-
н�т,�с�ладываясь,�составляют�творчес�ие�часы�и�дни,
значительно� повышая� вероятность� достижения
с�бъе�том�ис�омо�о�рез�льтата.
–�Принцип	ци�личности	жизнедеятельности

челове�а.�Установлено,�что�жизнь�челове�а�опре-
деляют�различные�биоритмы.�Предла�аемый�эври-
стичес�ий�метод� �читывает� принцип� ци�личности
след�ющим�образом:�в�сит�ации�затр�днения�в�про-
цессе� решения� творчес�ой� задачи� с�бъе�т� при-
н�дительно� нес�оль�о� раз� повторяет�ми�роци�лы
творчес�ой��мственной�деятельности.�Повторяются
все�фазы�ми�роци�ла:�настрой�–�работа�–�преодо-
ление��томления,�отдых�–�настрой�–�работа�–�отдых
и�т.д.�С�бъе�т��а��бы�рас�ачивает�своё�мышление,
создавая� �словия� для� прорыва� творчес�их� идей
из�сферы�бессознательно�о�в�сфер��сознания.
–�Гипотеза	о	том,	что	инт�итивный	творче-

с�ий	а�т	совершается	именно	на	инерционной

стадии	мышления.�Действительно,� в� �а�ой� нео-
жиданной� сит�ации� не� находилась� бы� творчес�ая
личность:�в�ванной�(Архимед),�во�сне�(Ке��ле,�Мен-
делеев)� –� её�моз�,� продолжая� по� инерции� пере-
работ���информации,�находит,�на�онец,�н�жн�ю��ом-
бинацию.
В�свете�изложенно�о�становится�понятным,�что

название�данно�о�эвристичес�о�о�метода�–�«моз�о-
вой�маятни�»�–�выбрано�потом�,�что�с�понятием�«ма-
ятни�»�ассоциир�ется�любой�ци�личес�ий�процесс.
Эффе�тивность�данно�о�эвристичес�о�о�метода

подтверждается�след�ющими�положениями:
1)� Моз�овой� маятни�� особенно� эффе�тивен

в�сочетании�с�др��ими�методами�и�приёмами,�на-
пример,�с�приёмом�«�двоения».
2)� Арсенал� исследователя� дополняется� дв�мя

новыми�страте�иями�анализа�творчес�их�проблем.
Первая�страте�ия�–�последовательное�применение
моз�ово�о� маятни�а.�Мно�о�ратное� повторение
первой�фазы�ми�роци�ла�творчес�ой�деятельности
(настрой�и)� позволяет� мно�о�ратно� «в�лючить»
мотивационный�фа�тор� творчества,� что�повышает
вероятность� достижения� треб�емо�о� рез�льтата.

Вторая�страте�ия�–�«сверх�силие».�НОТ��становле-
но,�что�чем�интенсивнее�мыслительные��силия,�тем
больше� времени� необходимо�для� восстановления
нормальной� работоспособности,� тем� а�тивнее
должен� быть� отдых.� Но� если� на�фазе� �томления
в�состоянии��райней��сталости,��о�да�ниче�о�не�«со-
ображаешь»,�ниче�о�не�понимаешь,�все-та�и�поста-
раться� продолжить� мыслительн�ю� работ�!� То�да
по�принцип��маятни�а�запредельная��мственная�на-
�р�з�а�может�стим�лировать�достижение�ис�омо�о
решения�творчес�ой�задачи.�Здесь��местна�анало-
�ия� со� спортом:� в�марафонс�ом�бе�е�и� в� лыжных
�он�ах�профессионал�выи�рывает�толь�о�на�самых
тр�дных��част�ах�дистанции,��о�да�н�жно�проявить
сверх�силие,�преодолеть�себя!
Точно� та��же,� чёт�о� �онтролир�я� собственное

самоч�вствие,�с�бъе�т,�решающий�творчес��ю�за-
дач�,� продлевает� интенсивный�поис�� в� состоянии
�сталости!
Ита�,� моз�овой� маятни�� применим� в� любой

познавательной�сит�ации:� �а��при��словии�доста-
точности�времени,�та��и�в�сит�ациях�е�о�дефицита,
то�есть�сит�ациях�типа�«сейчас�и�здесь».
3)�В� �ачестве�последне�о�обоснования�эффе�-

тивности�данно�о�приёма�предла�ается�след�ющий
тезис:� модель� маятни�а� позволяет� аде�ватно
описать�с�щественные�моменты�творчес�о�о�про-
цесса,�а�именно,�явление�инсайта.�Здесь��местна
анало�ия�процесса�творчес�о�о�мышления�с��олеба-
тельным�процессом.�Моз��–��олебательная�система.
Внешний�источни��энер�ии�–�объе�тивно�развиваю-
щаяся�система�на�чно�о�знания.�Ре�омендация�«тво-
рить�–�значит�д�мать�о�оло»�в�та�ом��онте�сте�пони-
мается��а��инт�итивный�выбор�с�бъе�том�одной�из
имеющихся�мно�очисленных��омбинаций.�В�опреде-
лённый�момент�(момент�инсайта)�частота�фл��т�а-
ции�различных� хара�теристи�� вн�тренне�о�мысли-
тельно�о�процесса�совпадает�с�частотой�фл��т�ации
различных�хара�теристи��внешне�о�процесса�разви-
вающе�ося� знания.�Наст�пает� озарение� (внешний
источни��энер�ии�передает�системе�ма�симальн�ю
мощность),� �о�да� в� сфер�� сознания� прорывается
идея,� �ипотеза� решения.� Та�им� образом,�модель
резонанса�вполне�объясняет�реальн�ю� творчес��ю
сит�ацию�поис�а�новых�идей.
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альность�вопроса�формирования��ритичес�о"о�мышления�об
чающихся�на�ст
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ни�основно"о�обще"о�образования.�Описана�стадия�рефле�сии�формирования� �ритичес�о"о�мышления,
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The�urgency�of� the�question�of� the� formation�of�critical� thinking� for� those�attending� the� level�of�basic�general

education�is�substantiated�in�the�article.�The�stage�of�the�reflection�of�the�formation�of�critical�thinking�is�described,

as�well�as�the�possibility�of�using�the�topic�«Polyhedron»�at�this�stage�of�the�syncvein.�An�example�is�given.
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Требования�современно�о�общества,�отражённые
в�федеральном��ос�дарственном�образовательном
стандарте�(ФГОС)�основно�о�обще�о�образования,
ди�т�ют�необходимость�изменения�подходов���пла-
нированию� современно�о� �ро�а,� �оторый� должен
содействовать� а�тивном�� в�лючению�детей� в� ход
образовательно�о� процесса,� самостоятельном�
планированию�своей��чебной�деятельности�и�спо-
собности� �� аде�ватной� самооцен�е.� Учителю�же,
в�свою�очередь,�отводится�роль��оординатора�дей-
ствий��чени�а.
При�этом�в� �ачестве�одной�из� �лючевых�задач

основно�о�средне�о�образования�выделяется�фор-
мирование� �ниверсальных� �чебных� действий� [3],
обеспечивающих� об�чающимся� �мение� �читься,
способность���самостоятельной�работе,�а�следова-
тельно,� и� способность� �� саморазвитию� и� само-
совершенствованию.
Достижение� поставленных� перед� системой

целей� возможно� толь�о� при� �отовности� �чителя
�� использованию� современных� образовательных
техноло�ий.
Одной� из� та�их� техноло�ий,� отвечающей� всем

требованиям�ФГОС�и� способств�ющей�формиро-
ванию�УУД,�является�«Техноло�ия�развития��рити-
чес�о�о�мышления»�[2].
А�т�альность�необходимости�развития��ритиче-

с�о�о�мышления�об�чающихся�объясняется�темпом
роста�объёмов�информации,��отор�ю�н�жно�опера-
тивно� обрабатывать� современном�� специалист�,
� а� та�же��величением�объёма�знаний�в�стр��т�ре
мышления.
Отметим,�что��ритичес�ое�мышление�представ-

ляет�собой�сложный�процесс,�в�лючающий�в�себя
мно�о� �омпонентов:� осмысление,� оцен�а,� анализ,

синтез,�наблюдение,�опыт,�размышления,�расс�ж-
дения.
Считаем�целесообразным��читывать,��а�ой��ом-

понент��ритичес�о�о�мышления�реализ�ется�в�дан-
ный�момент,� при� выборе� приёмов� развития� �ри-
тичес�о�о�мышления� [4].� Это� помо�ает� добиться
целостности�все�о�процесса�развития��ритичес�о-
�о�мышления.�При�этом�данный�процесс�должен�быть
специально� ор�анизованным� и� реализовываться
в�процессе�освоения�всех��чебных�предметов,�в�том
числе�«Ал�ебры�и�начал�анализа»,�«Геометрии».
Ка�� отмечает� большинство� исследователей,

развитие� �ритичес�о�о� мышления� направлено
на�приобретение�опыта�исследования�фа�тов,�вы-
страивания�до�азательств,�выстраивания�системы
рациональных�вопросов,�выделения�проблемы�и�раз-
работ�и� ал�оритма� её� решения,� анализа� идей,
исследования�и�опровержения��ипотез�и�т.д.
На�наш�вз�ляд,�об�чение�математи�е�содержит

достаточный�потенциал�для�развития���об�чающих-
ся�всех�перечисленных�составляющих��ритичес�о�о
мышления.
Анализ� на�чно-методичес�ой� литерат�ры�по�а-

зал,�что�вопрос�формирования��ритичес�о�о�мыш-
ления� на� �ро�ах�математи�и� является� достаточно
обс�ждаемым�в�на�чном�сообществе.
Та�,�Е.Г.�Ж�равлева�сопоставляет�различные�типы

математичес�их�задач�и��мение��ритичес�и�мыслить
(схема).
Др��ие�авторы�(например,�О.В.�Андронова)�опи-

сывают�техноло�ию�развития��ритичес�о�о�мышле-
ния�об�чающихся�на��ро�ах�математи�и�посредством
чтения� и� письма,� разработанн�ю� амери�анс�ими
педа�о�ами�Дж.�Стил,�К.�Мередитом�и�Ч.�Темплом
в� середине� 90-х� �одов� XX� ве�а� и� использ�ем�ю
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в�основном�традиционно�при�из�чении���манитар-
ных�дисциплин.
Учитывая� опыт�Мозырс�о�о� �ос�дарственно�о

областно�о�лицея,�в��отором��чителями�предла�а-
ется� использовать� в� работе� различные� методы
и� приёмы� для� развития� �ритичности� мышления
�чащихся:�моз�овой�шт�рм,�инсерт,�ролевая�и�ра,
свободное�письмо,�син�вейн,��ластер,�взаимоопрос,
пере�рестная�дис��ссия�[5],�а�та�же�специфи���ряда
разделов�ш�ольно�о���рса�«Ал�ебры�и�начал�анали-
за»� и� «Геометрии»� (10–11-е� �лассы),� был� сделан
вывод,�что�темы�«Производная�и�её�применения»,
«Мно�о�ранни�и»�в�большой�степени�способств�ет
развитию� �ритичес�о�о�мышления� об�чающихся.
Это�объясняется�естественным�интересом�челове-
�а� ��мно�о�ранни�ам,� проявляюще�о� с� начальных
ша�ов� познания� о�р�жающей� действительности,
связью�понятия�производной�с���рсом�физи�и,�не-
обходимостью� �читывать� особенности� поведения
ф�н�ции�и�т.д.
Рассмотрим�более�подробно�техноло�ию�разви-

тия� �ритичес�о�о�мышления,� в� частности,� стадию
рефле�сии,�при�из�чении�данных�тем.
Стадия� рефле�сии� предпола�ает� переработ��

пол�ченной� информации� в� собственное� знание,
что�является�основной�целью�образовательно�о�про-
цесса.�Отметим,�что�процесс�рефле�сии�является
индивид�альным.�Ор�анизация� работы� на� данной

стадии�должна��читывать�особенности�об�чающе-
�ося,�а�та�же�поставленные�на�стадии�вызова�цели.
При� этом� важн�ю� роль� и�рает� вербализация,

повышающая� эффе�тивность� рефле�сивно�о
анализа.
На�стадии�рефле�сии�об�чающиеся�системати-

зир�ют� нов�ю� информацию� по� отношению� �� �же
имеющимся���них�представлениям.�При�этом�соче-
тание�индивид�альной�и��р�пповой�работы�на�дан-
ном�этапе�является�наиболее�целесообразным.
В�процессе�индивид�альной�работы�(различные

виды�письма:� эссе,� �лючевые� слова,� �рафичес�ая
ор�анизация�материала�и�т.д.)�об�чающиеся�произ-
водят�отбор�информации,�наиболее�значимой�для
понимания�с�ти�из�чаемой�темы,�а�та�же�наиболее
значимой�для�реализации�(индивид�ально).
Рассмотрим�возможность�использования�син�-

вейна�для�формирования�и�развития��ритичес�о�о
мышления�в�процессе�об�чения�теме�«Мно�о�ран-
ни�и».
Син�вейн�–�пятистрочие.�Составление�син�вей-

на�треб�ет�от�об�чающе�ося��рат�о�резюмировать
большой�объём��чебно�о�материала.
1�стро�а�–�с�ществительное,�основное�понятие

(одно�слово�или�словосочетание);�вопрос�–�что?
2� стро�а� –� прила�ательные� (2–3);� вопрос� –

�а�ой?
3�стро�а�–��ла�ол�(3–4);�вопрос�–�что�делает?

Схема

Соответствие�различных�видов�математичес�их�задач�и��мений��ритичес�и�мыслить

(по�Е.Г.�Ж�равлевой)
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4�стро�а�–�предложение�(моё�отношение���дан-
ном��предмет�);
5�стро�а�–�с�ществительное�(моё�ч�вство���дан-

ном��предмет�).
На� первых� этапах� син�вейн�можно� составлять

в� �р�ппах,� потом� в� паре� и� затем� индивид�ально.
Смысл� син�вейна� можно� изобразить� рис�н�ом.
Учени�и�мо��т� составлять� син�вейн� на� �ро�е� или
дома.
Данная�форма�работы�даёт�возможность��сво-

ить�важные�моменты,�предметы,�понятия,�события
из�ченно�о�материала;�творчес�и�переработать�важ-
ные�понятия�темы,�создаёт��словия�для�рас�рытия
творчес�их�способностей��чащихся.
«Син�вейн»�сл�жит�хорошим�помощни�ом�на�эта-

пе�рефле�сии�в�стр��т�рировании�знаний�о�мно�о-
�ранни�ах.�Е�о�можно�использовать��а��домашнее
задание,�а�та�же�применять�на��ро�е.�Приём�помо-
�ает� не� толь�о� а�тивно� задействовать� раз�м,� но
и�в�лючить�творчес�ое�воображение.�Л�чше�все�о
использовать�в��ачестве�индивид�ально�о�задания.
Е�о� цель� состоит� в� том,� чтобы� составить� �рат�ие
выражения�относительно�из�чаемой�темы.
Рассмотрим�примеры�син�вейнов�по�теме�«Мно-

�о�ранни�и»,��де��лючевым�словом�можно�дать,��а�
и�само�слово�–�мно�о�ранни�,�та��и�любой�из�видов
мно�о�ранни�ов�на�выбор��чени�а.

Син�вейн�1:

1.�Мно�о�ранни�
2.�Правильный,�вып��лый
3.�Строит,�измеряет,�привле�ает
4.�Поверхность,�составленная�из�мно�о��ольни�ов
5.�Совершенство
Данный�син�вейн�был�составлен�в��лассе�совме-

стно� с� об�чающимися.�На� послед�ющих� занятиях
было�предложено�составить�син�вейн�самостоятель-
но�по�теме�«Пирамида».�Приведем�нес�оль�о�пол�-
ченных�вариантов

Син�вейн�2:

1.�Пирамида
2.�Правильная,��сеченная
3.�Образ�ет,��стремляет,�завораживает
4.�Одна�из��раней�есть�произвольный�мно�о��оль-

ни�,�а�остальные��рани�имеют�общ�ю�вершин�
5.�Вечность

Син�вейн�3:

1.�Пирамида
2.�N-��ольная,�е�ипетс�ая
3.�Поражает,�манит,��дивляет
4.�Седьмое�ч�вство�света
5.�Тайна
По�анало�ичной�схеме�с�об�чающимися�был�а�ди-

торно�составлен�син�вейн�4�по�теме�«Понятие�про-
изводной»� («Ал�ебра� и� начала� анализа»)� и� пред-

ложено�составить�син�вейны�по�теме�«Э�стрем�мы
ф�н�ции»�(син�вейны�5�и�6).

Син�вейн�4:

1.�Производная�ф�н�ции
2.�Табличная,�сложная
3.�Находить,�применять
4.�Рез�льтат�применения�той�или�иной�операции

дифференцирования���исходной�ф�н�ции
5.�Физи�а

Син�вейн�5:

1.�Точ�а�ма�сим�ма
2.�Ло�альный,�высо�ий
3.�Вычислить,�посчитать,�изобразить
4.�Точ�а�э�стрем�ма
5.�Про�рамма�ма�сим�м�все�да�и�везде!

Син�вейн�6:

1.�Миним�м
2.�Абсолютный,�прожиточный
3.�Определить,�решить,�найти
4.�Исследовать�ф�н�цию�с�помощью�первой�про-

изводной
5.�Миним�м��силий�для�пол�чения�желаемо�о!

Та�им� образом,� при� составлении� «Син�вейна»
�� �чени�ов�формир�ется� свободное� творчество,
�оторое�треб�ет�найти�и�выделить�в�предложенных
темах�наиболее�с�щественные�элементы,�проана-
лизировать�их,�сделать�выводы�и��орот�о�сформ�-
лировать,� основываясь� на� основных� принципах
написания�стихотворения.
Считаем,� что�данный�приём�способств�ет�раз-

витию���об�чающихся�старших��лассов��ритичес�о-
�о� мышления� в� процессе� об�чения� математи�е.
Имеющийся�опыт�подтверждает�возможность��спеш-
ной� реализации� описанно�о� приема� на� пра�ти�е
�а��на��ро�ах�ал�ебры,�та��и��еометрии.
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Данная�статья�является�размышлениями�автора�о�важности�понимания�педа"о"ичес�их�ф
н�ций�в�работе

с�об
чающимися.�В�статье�рассматривается�нес�оль�о�наиболее�распространённых�педа"о"ичес�их�ф
н�-

ций,� рас�рывается� их� значение,� 
мение� "рамотно� применять� в� пра�тичес�ой� деятельности.� Важность

статьи� в� том,� что� педа"о"
� необходимо� владеть� и� 
мело� применять� данные�ф
н�ции� в� зависимости

от��он�ретной�сложившейся�сит
ации�и�поставленной�цели:�помочь�
чени�ам�реализовать�свои�возмож-

ности,�найти�свои�п
ти���достижению�поставленной�цели,�не�бояться��рити�и�со�стороны�о�р
жающих.

Ключевые� слова:� педа"о"ичес�ая�ф
н�ция,�про"ностичес�ая�ф
н�ция,�диа"ностичес�ая�ф
н�ция,� воспи-
тательная�ф
н�ция,� аналити�о-оценочная�ф
н�ция,� �омм
ни�ативно-об
чающая�ф
н�ция,� �онстр
�тивно-

планир
ющая�ф
н�ция,� прое�тировочная�ф
н�ция,�информационно-объяснительная�ф
н�ция.

This�article�is�the�author’s�reflections�on�the�importance�of�understanding�the�pedagogical�functions�in�working

with�students.�The�article�discusses�several�of�the�most�common�pedagogical�functions,�reveals�their�importance,

the�ability�to�apply�competently�in�practice.�The�importance�of�the�article�is�that�the�teacher�needs�to�know�and

skillfully� apply� these� functions�depending�on� the� specific� situation� and� the�goal:� to� help� students� realize� their

potential,�to�find�their�way�to�achieve�this�goal,�not�to�be�afraid�of�criticism�from�others.

Keywords:�pedagogical�function,�prognostic�function,�diagnostic�function,�educational�function,�analytical-evaluative
function,�communicative-training�function,�constructive-planning�function,�design�function,�information-explanatory

function.

Вели�ая�цель�образования�–�не�толь�о�знания,�но�и�прежде�все�о�действия.

Н.И.�Мирон

Педа�о�ичес�ая�ф�н�ция�–�предписанное�педа-
�о��� направление� применения� профессиональных
знаний�и��мений.�Главными�направлениями�прило-
жения� педа�о�ичес�их� �силий� являются� об�чение,
образование,�воспитание,�развитие�и�формирова-
ние��чащихся�[3].
Педа�о��–�это�челове�,��оторый,�владея�знания-

ми�педа�о�ичес�их�ф�н�ций,�ведёт��чени�ов���до-
стижению� намеченной� цели.� А� целью� являются
познание� то�о� или� ино�о� предмета,� овладение
�мениями� и� знаниями� и� способность� применять
пол�ченные� навы�и� в� пра�тичес�ой�деятельности.
Чтобы� заинтересовать� �чаще�ося� предстоящим
процессом�об�чения,�надо�быть�и�отличным�ор�а-
низатором,� и� �мелым� диа�ностом,� и� �рамотным
прое�тировщи�ом,�и�дипломатом.�Ведь�б�дь�то��ласс
�чени�ов�или��р�ппа�ст�дентов,�все�они�совершен-
но�разные�личности�во�всех�отношениях:�и�в�воспи-
тательном,�и�в�познавательном,�и�в���льт�рном�пла-
не.�И�чтоб�достичь��онечной�цели�об�чения,�педа�о�
должен� найти� индивид�альный� подход� �� �аждом�
своем��воспитанни��.�Дать�ем��понять,��а��он�ва-
жен�и��а��неординарен��а��личность.
Я�ни�о�да�не�зад�мывалась�о�важности�педа�о-

�ичес�их�ф�н�ций�и�их�реализации�в�процессе�пре-
подавания� и� просто�о� общения� до� то�о�момента,
по�а�не�стол�н�лась�с��лассным�р��оводством.
Однажды�я�просн�лась�с�мыслью�о�том,�что�с�о-

ро�мне�предстоит�встретить�свою�нов�ю��р�пп�.�На
д�ше�было��а�-то�тревожно:��а�ие�они?�с�оль�о�их?
�а��быстро�они�найд�т�общий�язы��со�мной�и�др��

с�др��ом?�Эти�мысли�меня�преследовали�до�самой
торжественной�линей�и,�посвящённой�«Дню�знаний»,
по�а� я� не� �видела� лица� своих� новых� подопечных.
Они�были�абсолютно�разные:��то-то�весело�общал-
ся�со�своими�родителями,��то-то�стоял�с�исп��ан-
ными�широ�о�рас�рытыми��лазами�в�стороне,�а��то-
то�широ�о��лыбался�мне�в�ответ.�Я�поймала�себя�на
мысли,�что�это�не�они�переживают�о�предстоящем
зна�омстве,�а�я.�Я�постоянно�про�р�чивала�в��олове
свой�моноло��перво�о�обще�о��лассно�о�часа,�та�
�а��хотела�предстать�перед�а�диторий��веренным
в� себе,� �рамотным� и� �омпетентным� педа�о�ом-
р��оводителем.�Хотела�зар�читься�поддерж�ой�их
родителей�и�понравиться�ст�дентам.
Та�им�образом,�на�данном�этапе�реализовалась

�омм�ни�ативно-об�чающая�ф�н�ция,��оторая�явля-
ется�неотъемлемой�частью�образования.�Комм�ни-
�ативная�ф�н�ция�–��становление�с�с�бъе�тами�об�-
чения� целесообразных� взаимоотношений� для
стим�лирования� их� а�тивности� в� �чении� и� др��их
видах�деятельности,�для�формирования���них��стой-
чиво�о�познавательно�о�интереса�и�в��онечном�ито-
�е�познавательной�потребности�в�знаниях�и��мени-
ях�вообще�и�в�знаниях�и��мениях�в�своей�б�д�щей
профессиональной�деятельности�в�частности.
Комм�ни�ативная�ф�н�ция� связана� с� прямым,

непосредственным,�вербальным�взаимодействием,
общением�преподавателя�с�об�чающимся�[4].
Основная� задача� �омм�ни�ативно-об�чающей

ф�н�ции� преподавания� –�мотивационное,� личное,
непосредственное� воздействие� преподавателя
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на�об�чающихся�для�их�предварительной�ориенти-
ров�и�в�предстоящей��чебной�деятельности�и�стим�-
лировании�их�а�тивности�в��чении.�При�этом�имен-
но� «живое»� общение� преподавателя� с� �р�ппой
об�чающихся� даёт� потенциально� наибольший
информационно-мотивационный�эффе�т.
Ко�да�родители�разошлись,�мы�стали�зна�омить-

ся�с�ребятами.�Каждый�из�них�расс�азывал�о�себе
понемно��:� о� своих� �влечениях,� о� своей� семье,
питомцах�и�мно�ом�др��ом.�Я�сл�шала,�наблюдала
за�их�поведением,�манерой�общения�и�с�ладывала
первоначальное� впечатление� о� �аждом� ст�денте:
�ровне� е�о� интелле�т�альных� способностей,� ��ль-
т�ре�общения.
На� данном� этапе� реализовалась� диа�ностиче-

с�ая�ф�н�ция� педа�о�и�и.� Управление� процессом
об�чения� основывается� прежде� все�о� на� знании
�чащихся.� Без� знания� особенностей�физичес�о�о
и� психичес�о�о� развития� об�чающихся,� �ровня� их
�мственной�и�нравственной�воспитанности�нельзя
ос�ществить� ни� правильной� постанов�и� цели,� ни
выбрать�средства�её�достижения.�Поэтом��я�долж-
на�была� определить,� с� чем�мне� предстоит� стол�-
н�ться�и��а�ие�педа�о�ичес�ие�техноло�ии�оптималь-
но� применять� в� процессе� об�чения,� чтоб� достичь
едино�о��ровня��своения�своей�дисциплины�и�взаи-
мопонимания�межд��ст�дентами�и�лично�со�мной.
Реализ�я� диа�ностичес��ю�ф�н�цию,� �лассный

р��оводитель�может� преследовать� двоя��ю� цель:
во-первых,� определять� рез�льтативность� своей
деятельности,�во-вторых,�диа�ности�а�из�инстр�мен-
та�из�чения�личности�может�превратиться�в�инстр�-
мент�развития�индивид�альности�ст�дента�[3].
Диа�ностичес�ая�ф�н�ция,�на�мой�вз�ляд,�явля-

ется�платформой�ещё�для�дв�х�ф�н�ций:�про�нос-
тичес�ой�и�прое�тировочной.�Ведь,�зная��а�ие�спо-
собности� �� �аждо�о� ст�дента,� педа�о�� должен
ма�симально� точно� определить� рез�льтаты� своей
деятельности� в� имеющихся� �он�ретных� �словиях
и,� исходя� из� это�о,� определить� страте�ию� своей
деятельности,� оценить� возможности� пол�чения
педа�о�ичес�о�о� прод��та� заданно�о� �оличества
и��ачества.�Прое�тивная�(прое�тировочная)�ф�н�ция
за�лючается�в��онстр�ировании�модели�предстоя-
щей�деятельности,�выборе�способов�и�средств,�по-
зволяющих�в�заданных��словиях�и�в��становленное
время�достичь�цели�[2].
Та�им�образом,�зная�возможности�об�чения�сво-

их��чени�ов�и�предвидя�рез�льтат�своей�деятельно-
сти,�преподаватель�выбирает�наиболее�эффе�тив-
н�ю�педа�о�ичес��ю�техноло�ию,��оторая�приведёт
��намеченной�цели�об�чения.
С�одной�стороны,�все�эти�три�ф�н�ции�(диа�нос-

тичес�ая,� про�ностичес�ая� и� прое�тировочная)
занимаются� решением� различных� по� своей� с�ти
вопросов,� но,� с� др��ой� стороны,� они� являются
разными�сторонами�одной�общей�педа�о�ичес�ой
ф�н�ции� –� �онстр��тивно-планир�ющей,� �оторая

занимается� про�нозированием� и� планированием
�чебно�о�процесса.
В� течение�послед�ющей�недели�я�определила,

�то� из� �р�ппы� проявляет� �ачества� ор�анизатора
и�лидера,���чьем��мнению�присл�шиваются��чащие-
ся,��то�больше�любит�выполнять�задания�пассивно,
что�интересно��аждом��ст�дент�.�Мне�предстояло
провести� �лассный� час� по� повод�� выбора� а�тива
�р�ппы�и�ор�анизовать�дальнейш�ю�жизнь�в��р�ппе
�а�� сплочённом� �олле�тиве.�Следовательно,� речь
идёт�об�ор�анизаторс�ой�ф�н�ции.
Ор�анизаторс�ая�ф�н�ция� педа�о�ичес�ой�дея-

тельности�связана�с�вовлечением��чащихся�в�наме-
ченн�ю�воспитательн�ю�работ��и�стим�лированием
их�а�тивности.�Для�это�о�преподавателю�необходимо
выработать�целый�ряд��мений.�В�частности,�он�дол-
жен��меть�определять��он�ретные�задачи�по�об�че-
нию�и�воспитанию��чащихся,�развивать�их�инициа-
тив�� в� планировании� совместной� работы,� �меть
распределять� задания� и� пор�чения,� р��оводить
ходом� той�или�иной�деятельности.�Очень� важным
элементом�этой�деятельности�является�та�же��ме-
ние�вдохновлять��чащихся�на�работ�,�вносить�в�неё
элементы� романти�и� и� ос�ществлять� та�тичный
�онтроль�её�выполнения�[3].
Ка����ратор��р�ппы�и�прежде�все�о��а��педа�о�

я�обязана�выполнять�информационно-объяснитель-
н�ю�ф�н�цию.�Её�большое�значение�об�словлива-
ется�тем,�что�всё�об�чение�и�воспитание�в�той�или
иной�мере,�по�с�ществ�,�основано�на�информаци-
онных�процессах.�Педа�о��в�этом�сл�чае�выст�пает
не�толь�о��а��ор�анизатор��чебно-воспитательно�о
процесса,�но�и��а��источни��на�чной,�мировоззрен-
чес�ой� и� нравственно-эстетичес�ой� информации.
От� то�о,� �а�� сам�преподаватель� владеет� �чебным
материалом,�зависит��ачество�е�о�объяснения,�е�о
содержательность,� ло�ичес�ая� стройность,� насы-
щенность�яр�ими�деталями�и�фа�тами.�Вот�почем�
та�� важно� не� просто� хорошо� знать� свой� предмет
в�теоретичес�ом�плане,�но�и�любить�е�о,�передавая
свои�эмоции��чени�ам.
Аналити�о-оценочная�ф�н�ция�педа�о�и�и�осно-

вывается�на� анализе�процесса�об�чения�и� воспи-
тания,� способности� вносить� в� не�о� надлежащие
�орре�тивы,�оценивать�ито�и�своей�деятельности.
Грамотно�сформированный��чебно-воспитательный
процесс,�полное�взаимопонимание�межд���чителем
и��чени�ами�ведёт���положительной�оцен�е�педа�о-
�ичес�ой�деятельности.�Обязанность�преподавателя
за�лючается�в�аде�ватном�анализе�своих�действий
и�формировании�выводов�о�дальнейшем�использо-
вании�выбранной�педа�о�ичес�ой�техноло�ии.�Если
же�е�о�не��страивает�рез�льтат�об�чения�и�образо-
вательная� цель� не� полностью�дости�н�та,� значит,
необходимо�менять�та�ти���преподавания.�Поэтом�
�мелое� владение� аналити�о-оценочной�ф�н�цией
та��необходимо�педа�о���в�процессе�е�о�педа�о�и-
чес�ой�деятельности.
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В� за�лючение� хоч�� с�азать,� что� педа�о�� –� это
мастер,��оторый�должен��мело�пользоваться�всеми
имеющимися�педа�о�ичес�ими�ф�н�циями�в�процес-
се�образования�и�воспитания.�Ведь�все�они�взаи-
мосвязаны�и�преслед�ют�общ�ю�цель�–�достижение
положительно�о�рез�льтата� в� об�чающем�процес-
се,��мение�в�дальнейшем�применять�теоретичес�ие
знания�в�пра�тичес�ой�деятельности.�Каждая�отдель-
ная�ф�н�ция�является�началом�или�продолжением
послед�ющей.�И��читель,�зная�эт��особенность,�дол-
жен�выстраивать�их�в�н�жной�ем��последователь-
ности,� �он�ретной�для�данной�сит�ации.�И�толь�о
в�этом�сл�чае�процесс�об�чения�б�дет��армоничный
и�плодотворный,�задачи�об�чения�б�д�т�реализованы
в�полной�мере,�а�цели�об�чения�б�д�т�дости�н�ты.
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Материал�представляет�собой�подбор�
�отдельных�статей�о�больших�
чёных-математи�ах�нашей�страны,
�оторые� внесли� большой� в�лад� в� развитие�математичес�ой� на
�и,� а� та�же� в� разработ�
� воор
жения
в�области�самолётостроения,� самоходных�артиллерийс�их� 
станово�,� реа�тивных�минометов,� �� �оторым
относится� «Катюша»,� а� та�же�др
"их�видов�военной� техни�и.�Данная�подбор�а�направлена�на�формиро-
вание� и� 
точнение� знаний� о�математи�ах� –� 
частни�ах�Вели�ой�Отечественной� войны� и�может� быть
использована��а��на�
ро�ах,�та��и�во�вне
рочной�работе.
Ключевые�слова:� 
чёные-математи�и,�патриотичес�ое�воспитание,�Вели�ая�Отечественная�война.

The�material�is�a�selection�of�individual�articles�about�the�great�mathematicians�of�our�country,�who�have�made
a�great�contribution�to�the�development�of�mathematical�science,�as�well�as�to�the�development�of�weapons�in�the
field�of�aircraft,�self-propelled�artillery,�rocket�launchers,�which�include�«Katyusha»,�as�well�as�other�types�of�military
equipment.�This�collection�is�aimed�at�the�formation�and�clarification�of�knowledge�about�mathematicians�–�participants
of�the�great�Patriotic�war�and�can�be�used�both�in�the�classroom�and�in�extracurricular�activities.
Keywords:�scientists-mathematicians,�Patriotic�education,�Great�Patriotic�war.

Ка��толь�о�стало�известно�о�нападении�фашист-
с�ой�Германии�на�наше�Отечество,�всюд��на�заво-
дах�и�в��чреждениях�прошли�митин�и,�возни�ло�об-
щенародное� движение� по� записи� в� народное
ополчение.�В�ополчение�записались�пра�тичес�и�все
ст�денты�и�аспиранты�и�подавляющее�большинство
ассистентов,�доцентов�и�профессоров,�в�том�числе
и� те,� �то� по� возраст�� и� состоянию� здоровья� был
освобожден�от�воинс�ой�сл�жбы.
Отложив� свои� привычные� дела,� мно�ие�мате-

мати�и� возводили� оборонительные� соор�жения,
с�ор�жием�в�р��ах�сражались�на�фронтах�в�частях
действ�ющей�армии,�соединениях�народно�о�опол-
чения,�партизанс�их�отрядах.�Они�храбро�воевали
и�честно�исполняли�свой��ражданс�ий�дол�.

Але�сей	Андреевич	Ляп�нов	–�советс�ий�ма-
темати�,�один�из�основоположни�ов��ибернети�и,
член-�орреспондент�АН�СССР.�Специалист�в�обла-
сти� теории�ф�н�ций� вещественно�о� переменно�о
и�математичес�их�вопросов��ибернети�и.�Основные
тр�ды�относятся���теории�множеств,�теоретичес�им

вопросам� про�раммирования,� математичес�ой
лин�висти�е,�математичес�ой�биоло�ии.�С�началом
Вели�ой�Отечественной�войны�А.А.�Ляп�нов�вместе
с�С.М.�Ни�ольс�им�был�отправлен�на�строительство
оборонительных�соор�жений�перед�Мос�вой.�В�1942
�од��был�призван�в�Красн�ю�Армию,�с�1943��ода�–
в�действ�ющих�частях,��вардии�старший�лейтенант,
артиллерист.�На�раждён�орденом�Красной�Звезды.

Сер ей	Михайлович	Ни�ольс�ий�–�советс�ий
и�российс�ий�математи�,�а�адеми��Российс�ой�а�а-
демии�на��.�В�первые�месяцы�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�С.М.�Ни�ольс�ий�действовал�в�составе
пожарной��оманды�в�Мос�ве,�вместе�с�А.А.�Ляп�но-
вым�принимал��частие�в�соор�жении�противотан�о-
вых���реплений�в�районе�Малоярославца,�на�под-
ст�пах� ��Мос�ве.�За� это� был� на�раждён�медалью
«За�оборон��Мос�вы».

Але�сей	Васильевич	По орелов	–	советс�ий
математи�.�Специалист�в�области�вып��лой�и�диф-
ференциальной��еометрии,�теории�дифференциаль-
ных��равнений�и�теории�оболоче�.�Автор�ори�иналь-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ



47МЕТОДИСТ   № 10   2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

но�о�ш�ольно�о��чебни�а�по��еометрии�и��ниверси-
тетс�их� �чебни�ов� по� аналитичес�ой� �еометрии,
дифференциальной� �еометрии,� основаниям� �ео-
метрии.�В�1941��од��был�направлен��читься�на�11-
месячные���рсы�в�военно-возд�шн�ю�инженерн�ю
а�адемию�имени�Н.Н.�Ж��овс�о�о.�После�победы�под
Мос�вой� об�чение� продолжили� на� полный� сро�.
А�во�время��чёбы�периодичес�и�на�нес�оль�о�меся-
цев�посылали�на�фронт�в��ачестве�техни�ов�по�об-
сл�живанию�самолетов.�После�о�ончания�А�адемии
был�направлен�на�работ��инженером-�онстр��тором
в�ЦАГИ�им.�Н.�Е.�Ж��овс�о�о.

Юрий	Владимирович	Линни��–�советс�ий�ма-
темати��в�области�теории�вероятностей,�математи-
чес�ой�статисти�и�и�теории�чисел.�Участни��Вели-
�ой�Отечественной�Войны�в�1941–1942��одах.�Ко�да
вражес�ие� войс�а� подошли� �� Ленин�рад�,�Юрий
Владимирович� вст�пил� добровольцем� в� народное
ополчение�и��частвовал�в�тяжёлых�боях�на�П�л�ов-
с�их�высотах.�Линни��тяжело�заболевает�и�е�о�эва-
��ир�ют�в�Казань,�а�затем�демобилиз�ют.�В�Казани
он�пост�пил�на�работ��в�находившийся�в�эва��ации
Математичес�ий�инстит�т�А�адемии�на���СССР.

Иван	 Семенович	 Брови�ов� –�до�тор�физи�о-
математичес�их�на��.�Участвовал�в�боях�под�Мос�вой,
Старой�Р�ссой,�на�К�рс�ой�д��е,�на�У�раине,�в�Р�мы-
нии,�Польше,�Германии�и�Чехослова�ии,�за�что�на�раж-
ден�орденом�Красной�Звезды�и�мно�ими�медалями.

Але�сей	Иванович	Бородин,	 на�чный�работ-
ни�,	с�4�о�тября�1941��ода�–�на�фронтах�Вели�ой
Отечественной�войны.�Участвовал�в�боях�за��ород
Ломжа,�затем�пере�чивался�на�шт�рмови��«Ил-2».
Участвовал�в�боях�на�Ленин�радс�ом�и�Южном�фрон-
тах.�Участвовал�в�Сталин�радс�ой�битве.�4�ав��ста
1942��ода�во�время�вылета�на�развед�����ю�о-запа-
д��от�Сталин�рада�ввязался�в�возд�шный�бой�и�был
сбит,�но�смо��произвести�аварийн�ю�посад���и�вер-
н�ться�в�свою�часть.�13�сентября�1942��ода��р�ппы
из� 9� «Ил-2»,� в� состав� �оторой� входил�и�Бородин,
произведя�шт�рмов���в�четыре�захода,��ничтожила
и�повредила�о�оло�15�тан�ов,�о�оло�30�автомашин,
более�50�вражес�их�солдат�и�офицеров.�Во�время
это�о�боя�самолёт�Бородина�был�повреждён,�а�сам
лётчи��ранен�в��олов�,�одна�о,�несмотря�на�это,�с�-
мел�приземлиться.�К�февралю�1943��ода�старший
лейтенант�Але�сей�Бородин�был�начальни�ом�воз-
д�шно-стрел�овой�сл�жбы�504-�о�шт�рмово�о�авиа-
пол�а� 226-й�шт�рмовой� авиадивизии�8-й� возд�ш-
ной�армии�Южно�о�фронта.�К�февралю�1943��ода
Бородин�совершил�60�боевых�вылетов�на�шт�рмов-
��� с�оплений� вражес�ой� техни�и� и� живой� силы
и�аэродромов,�27�из�них�–�непосредственно�на�за-
щит��Сталин�рада.�Во�время�своих�вылетов�Боро-
дин�лично��ничтожил�2�самолёта,�15�тан�ов,�более
100� автомашин,� 7� ор�дий�и� о�оло� 200� вражес�их
солдат�и�офицеров.�У�азом�Президи�ма�Верховно-
�о�Совета�СССР�от�1�мая�1943��ода�за�«образцовое
выполнение�боевых�заданий��омандования�на�фрон-

те�борьбы�с�немец�ими�захватчи�ами�и�проявлен-
ные�при�этом�отва���и��еройство»�старший�лейте-
нант�Але�сей�Бородин�было��достоен�высо�о�о�зва-
ния� Героя�Советс�о�о�Союза�с� вр�чением�ордена
Ленина�и�медали�«Золотая�Звезда»�за�номером�953.
Летом�1943��ода��апитан�Бородин�принимал��час-
тие�в�освобождении�Донбасса.�Уже�в�первый�день
операции��р�ппа,�воз�лавляемая�им,��ничтожила�2
тан�а�и�8�автомашин.

Самсон	 А абе�ович	 Да башян	 –	 советс�ий
и�армянс�ий�педа�о�,��читель�математи�и.�20�сен-
тября� 1941� �ода�Самсон�Да�башян� был� призван
в�ряды�Рабоче-�рестьянс�ой�Красной�армии.�С�янва-
ря�1942��ода�сл�жил�в�должности�п�лемётчи�а�860-
�о� стрел�ово�о� пол�а� 283-й� стрел�овой� дивизии
на�Брянс�ом�фронте.�22�марта�1942��ода�под�Орлом
Да�башян�был�тяжело�ранен�в�но��,�но�не�оставил
поле�боя,� за� что�был�отмечен�бла�одарностью��о-
мандира�дивизии.�После�ранения�был�демобилизо-
ван�из-за�начавшейся��азовой��ан�рены,�ранен�ю�но��
пришлось�амп�тировать�выше��олена.�За�боевые�за-
сл��и�Да�башян�был� на�раждён� орденами�Отече-
ственной�войны�1-й�и�2-й�степеней,�а�та�же�медалями.

Сер ей	Федорович	Р�банов,	дире�тор�ш�олы
№�10� �.�Сл�ц�а,� засл�женный� �читель�БССР,� �ан-
дидат�педа�о�ичес�их�на��.�С�1939�по�1946��од�на-
ходился�в�Советс�ой�Армии.�Участвовал�в�Финс�ой
и�Вели�ой�Отечественной�войнах.�Участни��оборо-
ны�Ленин�рада.�Был�ранен.�За�подви�и�на�ражден
орденами�Отечественной� войны� 1� и� 2� степеней
с� нес�оль�ими�медалями.� После� демобилизации
в�1946��од��верн�лся���преподаванию�математи�и.

Але�сандр	 Спиридонович	 Пчел�о� –� �читель
математи�и� средне�о� звена.� Ушёл� добровольцем
в�Народное�ополчение.�В�1944��.�он�защитил��анди-
датс��ю� диссертацию� «Очер�и� истории� развития
методи�и�арифмети�и�в�XVIII,�XIX�и�начале�XX�в».

Владимир	Я�овлевич	Саннинс�ий�–��андидат
педа�о�ичес�их� на��,� доцент� �афедры� �еометрии
и�методи�и� преподавания�математи�и,� с� января
1942��.�по�май�1946��.�находился�в�рядах�Советс�ой
Армии.�За��частие�в�ВОВ�на�ражден�орденом�Оте-
чественной�войны�2�степени,�медалью�«За�оборон�
Сталин�рада»�и�др��ими�медалями.

Сер ей	Ев еньевич	Ляпин,�известный�матема-
ти��и�методист,�в��оды�ВОВ,�несмотря�на�тяжёлое�со-
стояние�здоровья,�сраз��же�вст�пил�в�состав�воор�-
жённых�сил,�занял�пост�начальни�а�штаба�одно�о�из
подразделений�местной�противовозд�шной�обороны.

Ни�олай	 Борисович	 Веденисов� –� советс�ий
математи�,�специалист�в�области�теорети�о-множе-
ственной�тополо�ии.�Война�застала�Веденисова�пре-
подавателем�одной�из�военных�а�адемий.�Несмот-
ря�на�слабое�здоровье�и�бронь,�он�принял�твёрдое
решение��йти�в�ополчение.�В�тяжёлых�боях�под�Ель-
ней��чёный�был�ранен�и�о�азался�в�плен�,��де�силы
е�о�быстро�исся�ли.�Осенью�1941��ода��мер�от�ран
и�нечеловечес�их��словий�вражес�о�о�плена.
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Михаил	Валерьянович	Беб�тов�начал�свою�ра-
бот��ещё�в�ст�денчес�ие��оды�на�семинаре�П.С.�Але�-
сандрова�и�Н.Б.�Веденисова.�Е�о�на�чные�интересы
были�связаны�с��ачественной�теорией�дифференци-
рованных��равнений.�Меньше�четырёх�лет�продолжа-
лась�на�чная�работа�М.В.�Беб�това.�Первая�п�бли�а-
ция�относится���1938��од�,�а�последняя�оп�бли�ована
посмертно�в�1942��.�И�все�же,�несмотря�на�о�раничен-
ный�промеж�то��на�чной�деятельности,�М.В.�Беб�тов
пол�чил�в�математи�е�ряд�важных�рез�льтатов.�Защи-
щенная�им�в�июне�1941��ода�диссертация�была�отме-
чена��чёным�советом��а��выдающаяся�работа.
О�ромный�в�лад�внёс��читель�математи�и�из�да-

лё�о�о�сибирс�о�о�села�на�бере���Ан�ары�Н.В.	Би-

би�ов.� Через� с�оль�о� сожжённых� деревень� при-
шлось� вести� Н.В.� Биби�ов�� своих� солдат!� Горе
обжи�ало�лютой�ненавистью���вра��,�наполняло�все-
побеждающей�любовью���родине.� «…Я�понял,�что
та�ое�Родина:�это��о�да��аждая�хата�под�серым�оче-
ретом��ажется�тебе�родной�хатой�и��аждая�стар�ха
в�селе�–�родной�матерью.�Родина�–�это��о�да��аждый
ша��немец�о�о��овано�о�сапо�а�по�нашей�земле�–
�ровавый�след�в�твоём�сердце»�(27�ав��ста�1942��.).
Выбивая� вра�а� из� деревни� Голос�и� Каменец
Подольс�ой� области,� Биби�ов� �пал� и� навсе�да
остался�в�этой�далё�ой�от�Ан�ары,�но�навечно��ров-
ной�ем����раинс�ой�деревне.
Вместе�со�мно�ими�именами,�засл�женно�став-

шими�хрестоматийными,�с�оль�о�имён�из�миллионов
тех�не�знаменитых,�не�отмеченных�на�радами�и�сла-
вой� при� жизни,� �оторые� в� тр�дн�ю� мин�т�� для
отчизны�до��онца�выполнили�свой�дол��и�отдали�ей
самое�доро�ое�–�жизнь!
Мы� должны� пре�лоняться� перед� выдерж�ой,

самоотверженностью�и�верностью�Отчизне,��отор�ю
проявляли�математи�и-воины.
В�памяти�по�олений�все�да�б�дет�жить�вели�ий

подви��наше�о�народа,�отстоявше�о�свобод��и�не-
зависимость� своей�Родины�и� спасше�о� человече-
ство�от���розы�фашистс�о�о�порабощения.
Значимым�является�в�лад�не�толь�о�воинов,�но�и

�чёных,�желавших�своими�исследованиями�прибли-
зить� советс��ю� армию� �� победе.� Вели�ая�Отече-
ственная�война�не�прошла�мимо�советс�их�матема-
ти�ов:�тысячи�из�них��шли�на�фронт�по�мобилизации
и�добровольцами,�мно�ие�пере�лючились�на�реше-
ние�важных�задач,�необходимых�для�победы,�осталь-
ные�не�переставали�тр�диться�на�своих�постах,�веря
в� раз�ром� вра�а� и� создавая� для� б�д�ще�о� новые
на�чные�ценности.�Состоялось�внеочередное�рас-
ширенное� заседание�Президи�ма�А�адемии� на��.
Учёные�заявили,�что�отдад�т�«все�свои�знания,�силы,
энер�ию�и�свою�жизнь�за�побед��над�вра�ом».
Уже� 22� июня� немцы� �ничтожили�более� тысячи

дв�хсот�советс�их�самолетов,�больш�ю�часть�–�на
земле.�Тем�самым�они�обеспечили�себе�полное��ос-
подство�в�возд�хе.�Все�о�за�первые�сто�дней�войны
Красная�армия�потеряла�96%�имевшейся�авиации�–

более� 8� тысяч� самолетов.� Война� потребовала
от�авиации�больших�с�оростей�полетов�самолетов.
Но� при� �величении� с�орости� возни�ла� новая
проблема�–�разр�шение�самолета�из-за�вибрации
особо�о�рода,�та��называемо�о�явления�«флаттера».
Раньше� др��их� «флаттер»� был� преодолен� �� нас
в� стране,� бла�одаря�работам� �чёно�о�Мстислава

Всеволодовича	Келдыша.	Советс�ий��чёный�в�об-
ласти�при�ладной�математи�и�и�механи�и,��р�пный
ор�анизатор� советс�ой� на��и,� один� из� идеоло�ов
советс�ой��осмичес�ой�про�раммы,�М.В.	Келдыш

занимался� механи�ой� и� аэро�азодинами�ой
летательных� аппаратов.�Большое� значение�имеют
работы�Келдыша,�связанные�с�решением�пробле-
мы�флаттера,� �оторый� в� �онце� 1930-х� �одов� стал
препятствием� в� развитии� с�оростной� авиации.
Работы�Келдыша�в�области�аэродинами�и�больших
с�оростей� имели� важное� значение� для� развития
реа�тивной�авиации.�Келдышем�были�та�же�найде-
ны�простые��онстр��тивные�решения�для��стране-
ния�эффе�та�шимми�–�самовозб�ждающихся��оле-
баний�носово�о��олеса�шасси�самолёта.

Юрий	 Борисович	 Р�мер� –� советс�ий�физи�-
теорети�,� до�тор� физи�о-математичес�их� на��.
Занимался� расчётами,� связанными� с�флаттером
и�шимми���самолётов.
При�создании�новых�профилей��рыльев�исполь-

зовались�тр�ды�профессора�Анатолия	Але�сеевича
Дородницына	–	советс�о�о�математи�а,��еофизи-
�а� и� механи�а,� развивше�о� вихрев�ю� теорию
�рыльев�сложных�форм.
Над�проблемами�самолетостроения�работали�не

толь�о�отдельные��чёные,�но�и�целые�на�чные��ол-
ле�тивы.�Семен	Але�сеевич	Лавоч�ин	–	советс-
�ий�авиационный��онстр��тор.�В�1939–1940��одах
был�одним�из�инициаторов�и��частни�ов�создания
советс�о�о� современно�о� самолёта-истребителя
ЛаГГ-3�из�дельта-древесины.�Ряд�послед�ющих�мо-
делей�это�о�самолёта�–�Ла-5,�Ла-7�и�различные�их
модифи�ации,�созданные��же�в�ОКБ-21�под�р��о-
водством�Лавоч�ина� в� �ороде�Горь�ом,�–�обнар�-
жили�высо�ие�боевые��ачества�и�сы�рали�важн�ю
роль�в�ходе�Вели�ой�Отечественной�войны.

Але�сей	Андреевич	Т�полев	–	советс�ий�авиа-
�онстр��тор,� а�адеми��Российс�ой�а�адемии�на��.
С�1942��ода�по�1949��од�А.А.�Т�полев�работал�в�опыт-
ном�КБ�свое�о�отца�Андрея�Т�полева�в�должности
�онстр��тора�завода.�Первой��онстр��торс�ой�рабо-
той�Але�сея�Андреевича�стала�хвостовая�деревянная
за�онцов�а�фюзеляжа�самолёта�Т�-2,� �отор�ю�ис-
пользовали�в�серийном�производстве�для�э�ономии
металла�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны.

Ни�олай	Ни�олаевич	Поли�арпов	–	р�сс�ий
и�советс�ий�авиа�онстр��тор,��лава�ОКБ-51.�Дважды
ла�реат�Сталинс�ой� премии,� Герой�Социалисти-
чес�о�о�Тр�да,�Поли�арпов�является�одним�из�ос-
новоположни�ов�советс�ой�ш�олы�р�сс�о�о� само-
лётостроения.� Созданные� под� е�о� р��оводством
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мно�оцелевые�самолёты�У-2(По-2)�и�Р-5�стали�од-
ними�из�л�чших�в�своём��лассе,�а�И-15�бис,�И-153
«Чай�а»,�И-16�составили�основ��пар�а�истребитель-
ной�авиации�СССР�1934–1940��одов,�за�что��онст-
р��тор�засл�жил�реп�тацию�«�ороля�истребителей».

Владимир	 Петрович	 Горб�нов� –� советс�ий
авиа�онстр��тор�и�ор�анизатор�авиапромышленно-
сти,�р��оводитель�прое�та�по�созданию�истребите-
ля�ЛаГГ-3,��лавный��онстр��тор�по�самолётострое-
нию.� Горб�нов� являлся� инициатором� создания
с�оростно�о� истребителя� из� дельта-древесины.
Вместе� со� своими� подчинёнными� –� инженерами
Лавоч�иным�и�Г�д�овым�он�взялся�за�прое�тирова-
ние�и�из�отовление�с�оростно�о�истребителя,�став-
ше�о�в�послед�ющем�знаменитым�ЛаГГ-3.�Под�р�-
�оводством� Горб�нова� созданы� с�оростные
истребители�ЛаГГ-1,�затем�ЛаГГ-3.�В�1941–1944���.
(до� о�ончания� производства� самолёта)� Горб�нов
занимался� �совершенствованием� и� модерниза-
цией�ЛаГГ-3.
Больш�ю�роль�в�развитии�авиации�сы�рали�ра-

боты� а�адеми�а�Ни�олая	 Ев рафовича	 Кочина,

советс�о�о� математи�а� и� физи�а,� отдавше�о
последние��оды�своей�на�чной�деятельности�МГУ.
Значительным�в�ладом�Н.Е.�Кочина�в�побед��яви-
лись�разработ�а�в�1941–1944��одах�и�решение��ом-
пле�са� задач� «теории� �р��ло�о� �рыла»,� в� �оторых
впервые� было� дано� стро�ое� решение� для� �рыла
�онечно�о�размаха,�что�давало�возможность�точно
рассчитывать�силы,�действ�ющие�на� �рыло�само-
лёта�во�время�полёта.�Н.Е.�Кочин,�а�адеми��мехма-
та�МГУ,�дал�пра�тичес�ое�решение�задачи�по�тео-
рии�полетов�самолётов�на�малой�высоте.
В�начале�войны�молодой��чёный�мехмата�Ар�а-

дий	Але�сандрович	Космодемьянс�ий,�советс�ий
механи��и�истори��на��и,�с�о�тября�1939��ода�–��ча-
стни��работ�по�ра�етной�темати�е�та�же�выполнил
исследования,�имеющие�непосредственное�отноше-
ние���первым�образцам�пороховых�ра�ет,�пол�чив-
ших�название�«Катюша».
Героичес�ий�тр�д�рабочих,�инженеров�и�техни-

�ов�советс�ой�промышленности�позволил��же�с�вес-
ны�1942��ода�начать�оснащение�Воор�женных�Сил
новыми,�более�совершенными�видами�боевой�тех-
ни�и.�В�большом��оличестве�войс�а�пол�чали�новое
ор�жие�–� самоходные� артиллерийс�ие� �станов�и,
реа�тивные� минометы� –� знаменитые� «Катюши».
В� �оды� войны� впервые� в� истории� заявили�о� себе
«Катюши»�–�наше�ч�до-ор�жие.
Из� те�ста� донесения� в� немец�ий� �енеральный

штаб:� «Р�сс�ие� применили�батарею�с� небывалым
числом�ор�дий.�Снаряды�ф��асно-зажи�ательные,
но�необычайно�о�действия.�Войс�а,�обстрелянные
р�сс�ими,�свидетельств�ют:�о�невой�налёт�подобен
�ра�ан�.� Снаряды� разрываются� одновременно.
Потери�в�людях�о�ромные».�Непосредственно�над
ра�етами�работал�Юрий	Але�сандрович	Победо-

носцев	–	советс�ий��чёный,��онстр��тор�ра�етной

техни�и.�Участвовал�в�создании��вардейс�их�миномё-
тов�Вели�ой�Отечественной�войны�«Катюша»,�внёс�боль-
шой�в�лад�в�теорию��орения�порохов�в��амере�ра�ет-
но�о�дви�ателя,� �становив� �ритерий� �стойчивости
�орения,�известный��а��«�ритерий�Победоносцева».

Владимир	Сер еевич	Вахмистров�–�советс�ий
авиатор� и� авиа�онстр��тор.�В� 1931–1940� �одах� –
разработчи��Звена�Вахмистрова� –� семейства� со-
ставных�самолётов.�Это�понятие�определялось��а�
�омбинация�нес�оль�их�самолётов,�сцепленных�жё-
ст�о�(не�на�б��сире)�и�летающих�совместно�в�целях:
–� достав�и� самолётов-истребителей� на� рас-

стояния,�превышающие�ради�с�их�действия�за�счёт
топлива�самолёта�с�большой�дальностью�полета;
–��величения�дальности�сопровождения�тяжёло-

�о�самолёта�истребителями,�базир�ющимися�на�нём,
взлетающими�с�не�о�и�садящимися�на�не�о;
–�использования�истребителей�в��ачестве�пи�и-

р�ющих�бомбардировщи�ов�для� точно�о�прицель-
но�о� бомбометания� та�ими� �р�пными� бомбами,
�оторые�истребитель�при�самостоятельном�взлёте
поднять�не�может;
–� обле�чения� взлёта� пере�р�женно�о� самолёта

при�помощи�вспомо�ательно�о�самолёта.
Звенья�Вахмистрова�не�были�приняты�на�воор�-

жение,�но�в�июле�1941��.�Вахмистров�по�заданию
ВВС�Черноморс�о�о�флота�обор�довал�три�состав-
ных�самолёта�по�схеме�ТБ-3�СПБ�для�бомбардиров�и
Констанцы�и�Плоешти.�26�июля�трой�а�СПБ�отбом-
билась�по�Констанце�без�потерь,�за�этим�последо-
вали�ата�и�на�чернаводс�ий�мост�10�и�13�ав��ста
1941��.�После��спешной�реализации�прое�та�ТБ-3
СПБ�Вахмистров�предложил�нес�оль�о�ещё�более
совершенных�прое�тов�«Звена»:�в��ачестве�носите-
лей�предпола�алось�использовать�летающ�ю�лод��
ГСТ,�тяжёлый�бомбардировщи��ТБ-7�и�опытн�ю�тя-
жёл�ю�летающ�ю�лод���МТБ-2(АНТ-44),�в��ачестве
подвесных�истребителей�предпола�ались�И-15�бис,
И-16,�И-180,�ЛаГГ-3,�МиГ-3.

Иван	Исидорович	Гвай�–�советс�ий��онстр��-
тор��станово��для�ра�етно�о�ор�жия.�Под�е�о�р��о-
водством�была�создана��станов�а�для�реа�тивных
снарядов�«Флейта»,�предназначенная�для�самолё-
тов�И-15,�И-16.�В�1937–1938���.�«Флейта»�была�при-
нята�на�воор�жение�и�в�1939��спешно�применена�в
боях�на�Халхин-Голе.�В�1939–1941���.�была�разра-
ботана�п�с�овая��станов�а�для�реа�тивных�снаря-
дов�на�базе��р�зово�о�автомобиля�ЗИС-6�–�БМ-13,
ставшая� в� послед�ющем� знаменитой� «Катюшей».
БМ-13�была�принята�на�воор�жение�21�июня�1941��.
Шла�жесто�ая�война.�Фронт�требовал��величе-

ния� эффе�тивности� о�ня� артиллерии,� повышения
мет�ости�стрельбы.�Эт��проблем��решил�а�адеми�
Андрей	 Ни�олаевич	 Колмо оров	 –	 советс�ий
математи�,�один�из��р�пнейших�математи�ов�XX�в.
Колмо�оров� –� один� из� основоположни�ов� совре-
менной� теории� вероятностей.�Он� пол�чил�ф�нда-
ментальные� рез�льтаты� в� тополо�ии,� �еометрии,
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математичес�ой� ло�и�е,� �лассичес�ой�механи�е,
теории�т�рб�лентности,�теории�сложности�ал�орит-
мов,�теории�информации,�теории�ф�н�ций,�теории
три�онометричес�их� рядов,� теории�меры,� теории
приближения�ф�н�ций,� теории�множеств,� теории
дифференциальных� �равнений,� теории� динами-
чес�их�систем,�ф�н�циональном�анализе�и�в�ряде
др��их� областей� математи�и� и� её� приложений.
Незадол�о�до�начала�Вели�ой�Отечественной�вой-
ны�Колмо�оров��и�Хинчин��за�работы�по�теории�сл�-
чайных� процессов� была� прис�ждена� Сталинс�ая
премия�(1941).�А�23�июня�1941��ода�состоялось�рас-
ширенное� заседание�Президи�ма� А�адемии� на��
СССР.� Принятое� на� нём� решение� �ладёт� начало
перестрой�е� деятельности� на�чных� �чреждений.
Теперь��лавное�–�военная�темати�а:�все�силы,�все
знания�–�победе.�Советс�ие�математи�и�по� зада-
нию�Главно�о�артиллерийс�о�о� �правления�армии
вед�т�сложные�работы�в�области�баллисти�и�и�ме-
хани�и.�Колмо�оров,�использ�я�свои�исследования
по�теории�вероятностей,�даёт�определение�наивы-
�однейше�о� рассеивания� снарядов� при� стрельбе.
После�о�ончания�войны�Колмо�оров�возвращается
��мирным�исследованиям.

Але�сандр	Я�овлевич	Хинчин�–�советс�ий�ма-
темати�,�профессор�МГУ,�один�из�наиболее�значи-
мых��чёных�в�советс�ой�ш�оле�теории�вероятностей.
Видная�роль�в�деле�обороны�нашей�родины�при-

надлежит�Але�сею	Ни�олаевич�	 Крылов�,	 р�с-
с�ом��и�советс�ом��математи��,�механи���и��ораб-
лестроителю.�Он�создал�таблиц��непотопляемости,
по� �оторой�можно� было� рассчитать,� повлияет� ли
на��орабль�затопление�тех�или�др��их�отсе�ов,��а-
�ие�номера�отсе�ов�н�жно�затопить,�чтобы�ли�ви-
дировать��рен,�и�нас�оль�о�это�затопление�может
�л�чшить� �стойчивость� �орабля.� Использование
этих�таблиц�спасло�жизнь�мно�их�людей,�помо�ло
сберечь�о�ромные�материальные�ценности.
Во�время�Вели�ой�Отечественной�войны�появи-

лась� и� та�ая� важная� проблема,� �а�� обеспечение
��чности� стрельбы� и� �стойчивости� снарядов� при
полете.�Эт��сложн�ю�математичес��ю�задач��решил
член-�орреспондент�АН�СССР�Ни�олай	 Г�рьевич

Четаев	–	российс�ий�советс�ий�механи��и�матема-
ти�.�Он�рассчитал�наивы�однейш�ю��р�тизн��нарез�и
стволов�ор�дий,�что�позволило�обеспечить���чность
стрельбы�и��стойчивость�снарядов�при�полёте.
Профессор�Сер ей	Владимирович	Бахвалов�–

советс�ий�математи�,�известный��еометр,�разрабо-
тал�теорию�приборов��правления�артиллерийс�им
о�нем.
Важная�для�ПВО�задача�об��стойчивости�формы

аэростата�возд�шно�о�за�раждения,�а�та�же�проч-
ности� тросов� за�раждения� была� решена� профес-
сором�Халил	 Ахмедовичем	 Рахмат�линым	 –

советс�им��чёным-механи�ом,�педа�о�ом�и�ор�ани-
затором�на��и.�С�о�тября�1941��ода�Х.А.�Рахмат�лин
находился�в�эва��ации�в�Ашхабаде,��де�под�отовил

до�торс��ю�диссертацию� «Теория� парашюта»,� �о-
тор�ю�защитил�в�1943��од�.�За�проведённые�в��оды
Вели�ой�Отечественной� войны� исследования� по
динами�е��пр��опластичес�их�волн�и�волн�в��иб�их
связях�был��достоен�премии�имени�М.В.�Ломоно-
сова�МГУ�(1945)�и�Сталинс�ой�премии�второй�сте-
пени�(1949).�Х.А.�Рахмат�лин�входил�в��омиссии�по
оцен�е��ерманс�их�разработо��в�области�ра�етной
техни�и.�Был�на�чным�р��оводителем�НИИ�парашют-
но-десантных�систем.�Предложил�п�ш���для�испы-
тания�парашютов�при�разработ�е�их�различных�ти-
пов� для�мя��ой� посад�и� сп�с�аемых� �осмичес�их
аппаратов.�Е�о� теория�поперечно�о��дара�по� �иб-
�им�нитям�была�использована�при�создании�тормоз-
ных�авиафинишеров�на�авианосцах.
В�апреле�1942��.��олле�тив�математи�ов�под�р�-

�оводством�а�адеми�а�Сер ея	Натановича	Берн-

штейна,	советс�о�о�математи�а,�разработал�и�вы-
числил�таблицы�для�определения�местонахождения
с�дна�по�радиопелен�ам.�Таблицы��с�оряли�шт�р-
манс�ие�расчёты�примерно�в�10�раз.�Штаб�авиации
дальне�о�действия,� давая� высо��ю�оцен��� работе
математи�ов,�отметил,�что�ни�в�одной�стране�мира
не�были�известны�таблицы,�равные�этим�по�своей
простоте�и�ори�инальности.
В� осажденном�Ленин�раде�Я�ов	 Исидорович

Перельман	–	р�сс�ий�и�советс�ий�математи�,�физи�
и�мировед,�ж�рналист�и�педа�о�,�поп�ляризатор�точ-
ных�на���с�1�июля�1941�по�февраль�1942��ода�читал
ле�ции�воинам-разведчи�ам�Ленин�радс�о�о�фронта�и
Краснознамённо�о�Балтийс�о�о�флота,�а�та�же�парти-
занам�об�ориентировании�на�местности�без�приборов.
Видн�ю�роль�сы�рали�в��оды�войны�математи�и�МГУ.
С�щественное�значение�для�решения�не�оторых

пра�тичес�их� задач�имело�развитие�в�Мос�овс�ом
�ниверситете�одно�о�из�разделов�математи�и�–но-
мо�рафии,�из�чающей�теорию�и�способы�построе-
ния�особых�чертежей-номо�рамм.�Номо�раммы�по-
зволяют�значительно�э�ономить�время�вычислений,
ма�симально��прощают�расчёты�ряда�задач.�Работ�
специально�о�номо�рафичес�о�о�бюро�при�На�чно-
исследовательс�ом�инстит�те�математи�и�МГУ�воз-
�лавлял�Нил	Але�сандрович	Гла олев	–	советс�ий
�чёный,�математи�-�еометр.�Номо�раммы,�под�отов-
ленные�в�этом�бюро,�применялись�в�военно-морс�ом
флоте,�зенитной�артиллерии,�оборонявшей�советс�ие
�орода�от�налетов�вражес�ой�авиации.
Всеми� силами� �чёные� стремились� помо�ать

фронт��и�не�толь�о�своей�на�чной�работой�в�инсти-
т�тах� и� лабораториях.� Все,� начиная� с� лаборанта
и�за�анчивая�а�адеми�ом,�были�постоянными��част-
ни�ами�мно�очисленных�с�бботни�ов�и�вос�ресни-
�ов:��р�зили���оль,�расчищали�от�сне�а�посадочные
полосы�аэродромов,�раз�р�жали�ва�оны�и�баржи.

И н т е р н е т - и с т о ч н и � и

1.�Ви�ипедия�–� свободная� энци�лопедия.� https://

ru.wikipedia.org/wiki.
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Цель�статьи�–�выявить�значения�понятия�«инте"рация»�с�тем,�чтобы�аде�ватно�использовать�е"о�в��ате"ори-

ально-понятийном�аппарате�педа"о"и�и.�Рассмотрена�эволюция�понятия.�Выявлены�две�основных�хара�те-

ристи�и�понятия:�1)�инте"рация��а��процесс;�2)�инте"рация��а��рез
льтат.�Выявлены�общие�особенности

инте"рации�образования�и�на
�и.

Ключевые�слова:�инте"рация,�процесс,�рез
льтат,�инте"рация�образования�и�на
�и.

The�aim�of�the�article�is�to�identify�the�definition�of�the�meaning�of�“integration”�in�order�to�use�it�properly�in�the

categorical-conceptual�apparatus�of�pedagogy.�The�evolution�of�the�meaning�is�considered.�Two�main�characteristics

of� the�meaning� are� revealed:� 1)� integration� as� a� process;� 2)� integration� as� a� result.� The� general� features

of�integration�of�education�and�science�are�revealed.

Keywords:�integration,�process,�result,�integration�of�education�and�science.

Для�выяснения�с�щности�инте�рации�необходи-
мо�рассмотреть�её�эволюцию.�Первоначально�само
понятие�возни�ло�в�сфере�естественно-математи-
чес�их�на��.�В�XVII�ве�е�были�разработаны�основы
инте�рально�о� и� дифференциально�о� исчисления,
ставше�о�ф�ндаментом�современно�о�естествозна-
ния.�Математичес�ая� операция� «инте�рирование»
означала� сложение� (с�ммирование,� объединение)
элементов�не�оторо�о�множества.�«Инте�рация»��а�
производное�от�математичес�о�о�понятия�«инте�рал»
появилось�позже.�В�середине�XIX�ве�а�инте�рация
была�привлечена�в��ачестве�объяснительно�о�меха-
низма� эволюции� живых� ор�анизмов.� Со� второй
половины�XX�ве�а�понятие�«инте�рация»�широ�о�ис-
польз�ется�философами,�э�ономистами�и�предста-
вителями�др��их���манитарных�на���для�хара�тери-
сти�и� разнообразных� процессов� в�материальной
и�д�ховной�сферах�общества.�В�последние�десяти-
летия�оно�стало�широ�о�применяться�в�сфере�об-
разования.�Се�одня�инте�рационные�процессы�мож-
но�наблюдать�в���льт�ре,�общественных�отношениях,
на��е�и�производстве,�в�различных�формах�взаимо-
действия�знаний,�междисциплинарных�исследова-
ниях,�межличностных�отношениях.�Ита�,�инте�рация
о�азалась�прод��тивной�для�хара�теристи�и�процес-
сов,�ид�щих�в�различных�природных,�социальных,
психичес�их�системах.
Рез�льтаты� эволюции� понятия� «инте�рация»

се�одня�зафи�сированы�в�определениях,�приведён-
ных�в�различных�словарях.�Наиболее�часто�цитир�-
ются�след�ющие�форм�лиров�и:
1)�«инте�рация�(лат.�–�восстановление,�воспол-

нение)� –� сторона� процесса� развития,� связанная
с�объединением�в�целое�ранее�разнородных�частей
и�элементов.�Процессы�инте�рации�мо��т�иметь�ме-
сто�в�рам�ах��а���же�сложившейся�системы�–�в�этом
сл�чае�они�вед�т���повышению��ровня�её�целостно-
сти�и�ор�анизованности,�та��и�при�возни�новении
новой� системы�из� ранее� несвязанных� элементов.
Отдельные� части� инте�рированно�о� цело�о�мо��т
обладать� различной� степенью� автономии.�В� ходе

процессов� инте�рации� в� системе� �величивается
объём�и�интенсивность�взаимосвязей�и�взаимодей-
ствий�межд��элементами,�в�частности�надстраива-
ются�новые��ровни��правления»�[1,�с.�215];
2)�«инте�рация�–�1)�понятие,�означающее�состо-

яние�связанности�отдельных�дифференцированных
частей�и�ф�н�ций�системы,�ор�анизма�в�целое,�а�та�-
же�процесс,�вед�щий���та�ом��состоянию;�2)�про-
цесс�сближения�и�связи�на��,�происходящий�наря-
д��с�процессами�их�дифференциации»�[2,�с.�495];
3)� «инте�рация� на�чно�о� знания�–� это� процесс

взаимопрони�новения,� �плотнения,� �нифи�ации
знания,�проявляющийся�через�единство�с�противо-
положным�ем��процессом�расчленения,�размеже-
вания,�дифференциации;�процесс,��оторый�объе�-
тивно� детерминирован� взаимопрони�новением
различных�видов�и��омпле�сов�материально-произ-
водственной�и�общественно-политичес�ой�деятель-
ности�людей,�а�в�своих�наиболее��л�бо�их�основа-
ниях�–�материальным�единством�мира,� всеобщей
связью,�изоморфизмом�стр��т�р�в��ачественно�раз-
нообразных�объе�тах»�[3,�с.�33].
Отметим,� что� приведённые� определения� были

сформ�лированы� более� четверти� ве�а� назад.
Их�анализ�позволяет�выявить�след�ющие�важные�по-
ложения.�Первое.�Установлены�две�основные�хара�-
теристи�и�понятия:�1)�инте рация	�а�	процесс.�Это
позволяет,�в�свою�очередь,�найти�дополнительное
значение�инте�рации��а��процесса�–�противополож-
ность�дифференциации;�2)�инте рация	�а�	рез�ль-
тат� (фи�сирование� промеж�точной� или� ито�овой
стр��т�ры�исслед�емой�системы).�Соответственно,
можно�выделить�две�стороны�инте�рации��а��на�ч-
но�о� понятия:� динамичес��ю� (процесс�альн�ю)
и� статичес��ю� (рез�льтативн�ю).�Они� неразрывно
взаимосвязаны,�составляют�един�ю�целостность.

Второе.�С�щность	инте рации�состоит�в��ве-
личении�объёма�и�интенсивности�взаимосвязей�эле-
ментов�системы,�что�и�приводит�в��онечном�счёте
��повышению��ровня�её�целостности�и�ор�анизован-
ности.�Появляющиеся��ровни�инте�рации�мо��т�быть
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различными,�при�этом�элементы�системы�мо��т�либо

сохранять�автономность,�либо��трачивать�её.�Объе-

динение� этих� элементов� возможно� при� �словии

целевой�и�ф�н�циональной�направленности.�Ита�,

инте�рация�–� это�процесс� �порядочивания�разно-

родных� элементов� в� не��ю� целостность,� �оторая

имеет�потенциал�развития.

Третье.�В� философс�ом� аспе�те� (на� самом

высо�ом��ровне�абстра�ирования)�признаётся,�что

инте�рация�есть�сторона�процесса�развития.

Четвёртое.�При�исследовании��он�ретных�на�ч-

ных�проблем�(например,�педа�о�ичес�их)�треб�ет-

ся� �он�ретизация� «стороны� процесса� развития»

в��аждом�отдельном�сл�чае.�В�приведённых�опре-

делениях�та�ие��он�ретизации�неявно�прис�тств�ют

в�виде��лючевых�терминов:

–�в�первом�определении��а��«объединение»;

–�во�втором�–��а��«сближение»�и�«связь»;

–� в� третьем� –� �а�� «взаимопрони�новение»,

«�плотнение»,�«�нифи�ация».

Пятое.�В��онте�сте�проблемы�инте�рации�обра-

зования�и�на��и�в�а�адемичес�ом�взаимодействии

треб�ется,� в� свою� очередь,� найти� �он�ретизации

(модели)�этих�шести��лючевых�терминов.�Предпо-

ложим,�что�эти�модели�б�д�т�предложены�предста-

вителями��он�ретных�на�чных�дисциплин,�например

математи�ами,�биоло�ами,�физи�ами,�психоло�ами,

педа�о�ами.

Известно,�что�челове��в�лючён�в�разнообразные

отношения�с�природой,�обществом,�др��ими�людь-

ми,�с�самим�собой.�Масштаб�и�степень�этой�вовле-

чённости�выражают�различные�виды�инте�рации:

–�социальная�инте�рация:��армоничес�ое�состо-

яние�межличностных,�меж�р�пповых,�межнациональ-

ных�и�меж�ос�дарственных�отношений,�а�та�же�про-

цесс,�вед�щий���та�ом��состоянию;

–�философс�ая�инте�рация:�инте�рация�челове�а

с�природой,�обществом,���льт�рой;��а��инте�рация

челове�а�с�самим�собой��а��с�индивидом�и�видо-

вым�с�ществом;�инте�рация�идей�философии�обра-

зования�Запада� и�Восто�а� с� целью� преодоления

мирово�о�образовательно�о��ризиса;

–� образовательная� инте�рация� �а�� взаимодей-

ствие�э�ономичес�их,�социально-политичес�их,�со-

цио��льт�рных�и�педа�о�ичес�их�фа�торов�развития

образовательных�систем�и�сос�ществование�тради-

ций�и�инноваций�в�образовательной�сфере.

Рассмотрим�инте�рацию�образования�более�под-

робно.�Установлено,�образование��а��процесс�име-

ет�след�ющ�ю�ло�и��:�за�оны�=>�принципы�=>�цель

=>�содержание�=>�методы�и�средства�=>�формы.

Анализ�по�азывает,�что�инте�рация�прис�тств�ет�во

всех� стр��т�рных� �омпонентах� образовательно�о

процесса,�в�целевом��омпоненте�–�неявно.�Отме-

тим,�что�третье�определение�фи�сир�ет�особенно-

сти�инте�рации�на�чных�знаний.�Например,�в�мето-

доло�ичес�ом�аспе�те�принципы��а��нормативные

требования���образовательном��процесс��выте�ают

из��становленных�ранее�за�онов�и�за�ономерностей

образования.�Поэтом��инте�рацию�принципов�об-

разования� след�ет� понимать� �а�� взаимодействие

методоло�ичес�их�и�педа�о�ичес�их�принципов�ор�а-

низации�образовательно�о�процесса.

Инте�рационные�процессы� в� образовании�ос�-

ществляются�на�различных��ровнях:

–� меж�ос�дарственном:� инте�рация� россий-

с�о�о� образования� в� мировое� образовательное

пространство� в� �онте�сте� Болонс�о�о� процесса,

что�подраз�мевает�взаимодействие�национальных

образовательных� систем,� процесс� объединения

и� со�ласования�их� деятельности,� рес�рсов,� �сл��,

техноло�ий,�а�та�же�рациональн�ю�их�оптимальн�ю

ор�анизацию;

–�национальном:�инте�рация�и�социальная�адап-

тация� детей�ми�рантов� в� социо��льт�рн�ю� сред�

принимающей�страны;

–��о�нитивном:�инте�рация�естественно-на�чно-

�о� и� ��манитарно�о� типов� знания� в� образовании

и� др��их� сферах�жизнедеятельности,� инте�рация

образования�и�на��и.

Последний�–��о�нитивный��ровень�–�становится

методоло�ичес�им� основанием�для� исследования

проблемы� взаимодействия� образования� и� на��и.

Можно�дать�след�ющее�рабочее�определение�та�о-

�о� взаимодействия:�инте рация	 образования

и	 на��и	 –	 это	 процесс�ально-рез�льтативная

целостность	вн�тренних	и	внешних	связей	и	от-

ношений	образования	и	на��и,	хара�териз�ю-

щаяся	 мно ообразием	 возни�новения	 новых

взаимосвязей,	их	системностью,	непрерывным

�сложнением	развивающихся	стр��т�р.

След�ет�выделить�след�ющие�особенности�ин-

те�рации�образования�и�на��и:

–��ниверсализм.	Эта�особенность�означает,�что

инте�рация�образования�и� на��и� всеобща�и� �ни-

версальна,�пос�оль���данные�формы���льт�ры�не-

разрывно�взаимосвязаны.�С�одной�стороны,�на��а

объе�тивно�является�той�ф�ндаментальной�базой,

на� �оторой� строится� вся� сфера� образования� об-

щества� и� обеспечивается� её�ф�н�ционирование;

содержательное�наполнение�всех�дисциплин�в�сфе-

ре�образования�обеспечивает�на��а.�С�др��ой�сто-

роны,�б�д�щих�исследователей�природы,�общества

и�челове�а��отовит�сфера�образования.�В�то�же�вре-

мя�значительная�часть�специалистов�высшей��ва-

лифи�ации� одновременно� принадлежат� �� обеим

сферам� (на��и�и�образования),� что�находит�своё

выражение�в�наличии���сотр�дни�ов�одновремен-

но�и��чёных�степеней�(за�в�лад�в�на���)�и��чёных

званий� (�а��подтверждение��валифи�ации�в�под-

�отов�е� специалистов� для� различных� областей

деятельности);
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–�мно ообразие� выражает� особенность� инте-
�рации�образования�и�на��и�выст�пать�в�разнооб-
разных�отношениях,�иметь�мно�очисленные�формы
и��ровни�проявления.�Та�,�на�ма�ро�ровне�(феде-
ральный��ровень)�инте�рация�с�ществ�ет�в�форме
целостности� всех� видов� образовательно-на�чной
деятельности�в�масштабе�всей�страны,�а�по�мере
развития� межд�народных� связей� в� сфере� на��и
и�образования�распространяется�на�взаимодействие
меж�ос�дарственных� стр��т�р.� На� мезо�ровне
инте�рация�образования�и�на��и�представлена�ин-
те�рацией�на�чных�и�образовательных�ор�анизаций
и�их�ф�н�ций�в�процессе�ос�ществления�межотрас-
левых�связей�(например,�в�рам�ах�межотраслевой
инте�рации� образования,� на��и� и� производства).
И�на�онец,�ми�ро�ровень�представлен�инте�рацией
на�чных�и�образовательных�подразделений�в�рам-
�ах�одной�ор�анизации�или�ос�ществлением�совме-
стной� исследовательс�ой� деятельности� на�чными
и�образовательными��чреждениями�одной�ведом-
ственной�принадлежности��а��сферы�образования,
та��и�сферы�на��и;
–�взаимооб�словленность	 процессов	 инте-

 рации	и	дифференциации	образования	и	на�-

�и.�Эта�особенность�след�ет�из�то�о,�что�инте�ра-
тивная�целостность�процесса�и�рез�льтата�в��ачестве
своей�противоположности�имеет�дифференциацию
(соответственно�процессов�и�рез�льтатов);
–�доминирование	с�бъе�та	взаимодействия.

В� процессе� инте�рации� образования� и� на��и

на�любых��ровнях�народно�о�хозяйства�в�одних�сл�-
чаях�может�доминировать�на�чная�деятельность,�в
др��их�–�образовательная.�Соответств�ющие�стр��-
т�ры�мо��т�быть�определены��а��«на�чно-образова-
тельные»�или�«образовательно-на�чные».�Например,
в�отношении��оличества��частв�ющих�рес�рсов�до-
минир�ет�сфера�образования�(она�охватывает�боль-
ш�ю,�чем�на��а,�долю�населения�страны).�Отметим,
что�выделение�вед�щей�в�инте�ративной�стр��т�ре
роли�на��и�или�образования�весьма��словно.�На��а
и�образование�ор�аничес�и�дополняют�др���др��а
на�всех��ровнях�исследовательс�о�о�процесса.
Представленные�призна�и�инте�рации�образова-

ния�и�на��и��он�ретизир�ют�её��а��аспе�т�развития,
этап�эволюции�целостности�процесса�и�рез�льтата
и�очевидно,�что�термин�инте�рация�и�в�педа�о�и�е
та�же� �енетичес�и� связан� с� её� пониманием� �а�
целостности.
Во�всех�мно�ообразных�видах�инте�рация�пред-

стаёт� �а�� объединение,� взаимопрони�новение
элементов� системы,� достижение� её� целостности,
а�та�же��а��рез�льтат�это�о�процесса.�Эти�два�зна-

чения�инте�рации�неразрывны.
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Статья�посвящена�феномен
�левшества.�В� статье�приведены�на
чные,�медицинс�ие�фа�ты�и�народные

поверья�о�левшах;�причины�левор
�ости�и�особенности�та�их�детей,�а�та�же�изла"аются�возможные�про-

блемы�пере
чивания�левор
�о"о�ребён�а�и�ре�оменд
емые�методи�и�их�адаптации���«правом
»�мир
.

Ключевые�слова:� левша,�левшество,�левор
�ий,�причины�и�проблемы�левшества,�адаптация�левор
�их

детей.

The�article�is�devoted�to�the�phenomenon�of�leftism.�The�article�presents�scientific,�medical�facts�and�folk�beliefs

about�left-handed�people;�the�causes�of�left-handed�and�features�of�such�children,�as�well�as�the�possible�problems

of�left-handed�child�retraining�and�recommended�methods�of�their�adaptation�to�the�«right»�world.

Keywords:� left-handed,� left-handedness,� left-handed,� causes� and� problems� of� left-handedness,� adaptation

of�left-handed�children.

На�протяжении�всей�эволюции�люди,�отличавши-

еся� от� большинства� �а�ими-то� индивид�альными

особенностями,�например�левши,�вызывали�инте-

рес�и��дивление.�Одна�о�отношение���левшам,��а�

и�др��им,�та��называемым,�«белым�воронам»�зача-

ст�ю�было�настороженным,�а�ино�да�и�рез�о�отри-

цательным.� «Следы»� та�о�о� отношения� остались

во�мно�их�язы�ах.�Например,�в�р�сс�ом�язы�е�с�-

ществ�ет� до� сих� пор�множество� примеров� та�о�о

рода.� «Левый� товар»� –� товар,� проданный� налево,

т.е.� неза�онным�образом,� или� товар�фальшивый,

поддельный.� Анало�ично� можно� рассматривать

значение� словосочетаний� «левый� доход»,� «левые

день�и»,�«левым�образом»�и�т.п.�Подобная�о�рас�а
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слова�«левый»�встречается�и�в�выражениях,�не�от-

носящихся� ��финансам:� «�а�� левая� но�а� захочет»,

«левая�сторона»,�«встать�с�левой�но�и».

В� ан�лийс�ом� язы�е� слово� «левор��ий»� имеет

дополнительные�значения�–�«не��люжий»,�«лицемер-

ный»,� «зловещий»,� «неза�онный».�Подобные�связи

прослеживаются� во�франц�зс�ом,� итальянс�ом,

испанс�ом,�немец�ом�язы�ах.

Учитывая�связь�язы�а�и�сознания,�вряд�ли�стоит

�дивляться�не�ативном��стереотипном��восприятию

левшей�«правор��им»�большинством.

Настоящий�левша�–�это�тот�челове�,����оторо�о

вед�щ�ю�роль�и�рает�не�толь�о�левая�р��а,�но�и�ле-

вое� �хо,� левый� �лаз.� Чтобы� определить� вед�щий

�лаз,�необходимо�сделать�из�р���подзорн�ю�тр�б�

и�посмотреть�в�неё.�К��а�ом���лаз��поднесли,�тот

и�является�«�лавным».�Чтобы�«найти»�вед�щее��хо,

положите�на�стол�часы�(или�представьте�это)�и�вни-

мательно�посл�шайте,��а��они�ти�ают.�Р����опреде-

лить�ещё�проще.�Ведь�все�знают,�в��а�ой�р��е�обыч-

но�держат�р�ч��,�лож��.�Учёными��становлено,�что

среди�обычных�людей�«чистые�правши»,�т.е.�имею-

щие�одновременно�вед�щ�ю�прав�ю�р���,��лаз�и��хо,

составляют�все�о�о�оло�30%.

Причины�левор	�ости�мо�	т�быть�разными.

Чаще�все�о�встречается� та��называемое�  ене-

тичес�ое	 левшество.� До� настояще�о� времени

не�известны�точно�механизмы�передачи�это�о�при-

зна�а,�но�достоверно��становлено,�что�левор��ость

в�10–12�раз�чаще�встречается�в�семьях,�в��оторых

левшой�является�хотя�бы�один�из�родителей.

Второй�вид�–�это�«�омпенсаторное»�левшество,

связанное�с� �а�им-либо�поражением�моз�а,� чаще

е�о�лево�о�пол�шария.�Пос�оль���деятельность�пра-

вой�р��и�в�основном�ре��лир�ется�левым�пол�ша-

рием,�то�в�сл�чае��а�ой-либо�травмы,�болезни�на

раннем�этапе�развития�ребён�а,�соответств�ющие

ф�н�ции�может� взять� на� себя� правое� пол�шарие.

Та�им� образом,� левая� р��а� становится� вед�щей,

то� есть� более� а�тивной� при� выполнении�бытовых

действий,�а�впоследствии�чаще�все�о�и�при�письме.

Третий� вид� –� это� «вын	жденное»� левшество.

Выбор�вед�щей�р��и���та�их�левшей�обычно�связан

с�травмой�правой�р��и,�но�может�быть�и�рез�льта-

том�подражания�родным�или�др�зьям.

Педа�о�и� отмечают� след�ющие� �ачества� лево-

р	�их�детей:

–�«левши»�часто�отличаются�от�своих�сверстни-

�ов�затян�вшимся�периодом��прямства;

–�обычно�–�это�х�дожественно�одарённые�и�очень

эмоциональные�дети.�Уже�с�трёх�лет�они�намно�о

л�чше,�чем�др��ие�малыши,�рис�ют,�лепят�из��лины,

вос�а�или�пластилина;

–���них�неред�и�хорошие�м�зы�альные�способ-

ности�и�абсолютный�сл�х;

–� ребёно�-левша� непосредственен,� доверчив,

ле��о� попадает� под� влияние� сиюмин�тных� ч�вств

и�настроений.�Отсюда�–�пла�сивость,��апризность,

подверженность� ярости� и� �нев�,� настойчивость

в�ос�ществлении�желаний;

–���всех�левор��их�детей�наблюдаются�диспро-

порции�формирования� речи,� чтения,� пространст-

венных� и� временных� представлений,� затр�днения

в�определении�правой�и�левой�р��и.

Нар�шение�или�недостаточность�развития�зри-

тельно-пространственно�о�восприятия,�зрительной

памяти�и�зрительно-моторной��оординации,�неред-

�о� встречающиеся� �� левшей,� вед�т� �� возни�но-

вению�след	ющих�тр	дностей:

–�восприятия�и�запоминания�сложных��онфи��-

раций�б��в�при� чтении�и� соответственно�медлен-

ный�е�о�темп;

–�формирования�зрительно�о�образа�б��в,�цифр

(нар�шение� соотношения� элементов,� ребёно�

п�тает� сходные� по� �онфи��рации� б��вы,� цифры,

пишет�лишние�элементы�или�не�дописывает�элемен-

ты�б��в,�цифр);

–� выделения� и� различения� �еометричес�их

фи��р,�замена�сходных�по�форме�фи��р�(�р���–�овал,

�вадрат�–�ромб�–�прямо��ольни�);

–�не�стойчивый�почер��(неровные�штрихи,�боль-

шие,�растян�тые,�разнона�лонные�б��вы);

–�зер�альное�написание�б��в,�цифр,��рафичес�их

элементов;

–�очень�медленный�темп�письма.

Рассматривая�тр�дности,�возни�ающие���лев-

шей�при�об�чении�в�ш�оле,�нельзя�не��осн�ться

вопроса� о� пере	чивании� левор��их� детей.� Хотя

та�их�сл�чаев�становится�все�меньше,�тем�не�ме-

нее�встречаются�взрослые,��оторые�стол�н�вшись

со� сложностями� об�чения� ребён�а,� не� похоже�о

на� не�о,� начинают� сомневаться,� а� не� проще� ли

пере�чить�ребён�а�и�п�сть�б�дет�дальше�«всё��а�

��всех».�Чтобы�предотвратить�даже�та�ие�сомне-

ния,�ещё�раз�хочется�напомнить,�что�речь�идёт�не

толь�о�о�вед�щей�р��е,�а�об�определённой�ор�а-

низации� �оловно�о�моз�а.� Поэтом�� следствиями

пере�чивания�мо��т�стать�нар�шения�темпа�и�рит-

ма� речи� (со�ласно� статисти�е,� �аждый� третий

ребёно��с�заи�анием�–�это�пере�ченный�левша),

серьёзные�перемены�в�эмоциональном�состоянии

ребён�а�(он�может�стать�вспыльчивым,��апризным,

раздражительным,�беспо�ойно�спать,�плохо�есть).

Позже�появляются�ещё�более�серьёзные�нар�ше-

ния:�частые��оловные�боли,�постоянная�вялость.

В� ито�е� развиваются� невротичес�ие� реа�ции,

например,�нервные�ти�и,�эн�рез�или�нар�шается

ф�н�циональное� состояние� нервно-психиче-

с�ой�сферы,�т.е.�развивается�невроз,�например,

писчий�спазм.
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У�левор��их�детей�неред�и�та�же�ш�ольные�стра-

хи�(перед�не�дачами�в�ш�оле,�перед�письменными

работами),� �а�� правило,� в� семьях,� �де� родители

тревожно�относятся� �� левор��ости�и� считают,� что

она� может� посл�жить� препятствием� �� �спехам

в��чебной�деятельности.

К�сожалению,�в�нашей�стране�ещё�нет�на�чно

разработанной�методи�и� об�чения� письм�� лево-

р��их�детей,�нет�и�методи�и�их�работы�на��ро�ах

тр�да� (ведь� даже� ножницы� ем�� н�жны� др��ие).

Поэтом��наши�левши��чатся�выполнять�все��чеб-

ные� действия� та�� же,� �а�� и� правши.� И� все-та�и

с�ществ�ет�ряд�ре�омендаций,�реализ�я��оторые

в�пра�ти�е�ш�ольно�о�об�чения�можно�обле�чить

жизнь�та�им�детям:

–�необходимо�помочь�левше�ор�анизовать�своё

рабочее�место,�изменить�при�письме�на�лон�тетра-

ди,�положение�предплечий,�правильно�взять�р�ч��,

позаботиться�о�том,�чтобы�свет�падал�справа;

–�не�след�ет�требовать�от�левши�правона�лон-

но�о�письма,�более�целесообразным�для�них�б�дет

писать�прямо;

–� �ате�оричес�и� противопо�азано� требовать

безотрывно�о�письма;

–�любые�дви�ательные�действия�н�жно�рас�ла-

дывать� на� элементы,� объясняя� поша�ово,� �аждый

элемент�должен�выполняться�осознанно;

–� желательно� выполнять� специальные� �праж-

нения,� и�рать� с� ребён�ом� в� и�ры,� развивающие

зрительное� восприятие� и� зрительно-моторн�ю

�оординацию;

–�необходимо�вести�работ��с�родителями�лево-

р��о�о�ребён�а,�объясняя�им�причины�и�следствия

не�оторых�особенностей,�совет�я,��а��помочь�пре-

одолеть� те� объе�тивные� тр�дности,� �оторые� �же

имеются,� и� сохранить� психичес�ое� и�физичес�ое

здоровье�ребён�а;

–�ни�о�да�не�проявлять�не�ативно�о�отношения

��левор��ости,�прививая�детям��важение���индиви-

д�альным�особенностям��аждо�о�челове�а,�терпи-

мости�по�отношению���проявлению�свойств,�неха-

ра�терных�для�большинства.

При�под�отов�е���об�чению��рамоте�важно�по-

мочь��чащем�ся�выбрать�положение�р��и�во�время

письма.�В�этом�не�стоит�торопиться,�р��ать�и�пото-

рапливать� ребён�а.� Всё� н�жно� делать� медленно

и�спо�ойно.�Начинать�надо�с�простых�штрихов.�Обя-

зательно�н�жно�заниматься�видами�деятельности,

при��оторой�задействованы�обе�р��и.�Можно�ре�о-

мендовать��пражнения�с�мячом,�и�р��на�пианино,

плавание,�леп��.

У�левшей�часто�возни�ают�тр�дности�и�при�чте-

нии.� Та�ие�дети� неред�о� теряют� стро��� и� делают

попыт�и�читать�справа�налево�или�с�середины�те�-

ста.� Чтобы�помочь� ребён��,� ем�� надо� напомнить,

от��да�началось�чтение�или�можно�ориентировать

е�о�по�мар�ированной�р��е�(привязать��расн�ю�нит-

��).�Если�эти�способы�не�приводят���положительно-

м��рез�льтат�,�ребёно��может�попробовать�за�рыть

те�ст� и� от�рывать� толь�о� читаемый� сло�.�Причём

сначала� это� н�жно� делать� взрослом�.� Та��можно

продолжать�до�тех�пор,�по�а�н�жное�направление

и�темп�слежения�за�стро�ой�не�автоматизир�ются.

Левор��ий�ребёно��треб�ет�и�особой�ор�аниза-

ции�образовательно�о�пространства�в��лассе.

Любой�объе�т,�расположенный�слева,�восприни-

мается�им��а��новый,�ч�жой�и�п��ающий,�не�вызы-

вающий�доверия.�Соответственно��читель�и��ласс-

ная�дос�а�должны�находиться�справа�от��чаще�ося.

В�этом�сл�чае�материал�б�дет��сваиваться�л�чше.

Сосед�по�парте�должен�находиться�справа,�чтобы

не�тол�ать�под�ло�оть.�Та�же�не�стоит�левш��сажать

на� проходе,� та�� �а�� он� очень� ч�вствителен� �� по-

стоянном�� движению�межд�� партами.� Впрочем,

и�порядо��на�е�о�рабочем�столе�не�все�да�бывает

идеальным.�Свет� при� письме,� рисовании,� чтении

естественно� должен� падать� с� правой� стороны.

Чтобы�ребён���было� �добно� писать,� рабочая� тет-

радь� должна� быть� поверн�та� та�,� чтобы� верхний

правый���ол�лежал�с�на�лоном�вправо,�а�верхний

левый���ол�распола�ался�напротив��р�ди.

Левор��ий�ребёно��должен�а�тивно��частвовать

во� вне�лассных� и� внеш�ольных� мероприятиях,

общаться�со�сверстни�ами,�посещать�спортивные,

х�дожественные�и���льт�рные�се�ции.�Левор��ость

ни� в� �оем� сл�чае� не� должна� быть� препятствием

для�социальной�адаптации�ребён�а.

В� за�лючение,� хочется� вспомнить� не�оторые

интересные�фа�ты�о�левшах:

–�13�ав��ста�–�межд�народный�день�левшей;

–�все�полярные�медведи�–�левши;

–�в�Японии�м�ж�мо��развестись�с�женой��знав,

что�она�левша;

–� левши� чаще�рождаются� во� второй� половине

�ода,�и�реже�все�о�весной;

–�левши�под�водой�видят�л�чше,�чем�правши;

–�в�Мос�ве�левшей�3,5%,�в�Центральной�России�–

7%,�а�на�Таймыре�–�34%;

–� левша�Леонардо� да�Винчи� вёл� свои� записи

справа�налево,� та��что�прочитать�их�можно�было,

толь�о�поднеся���зер�ал�.

Стро�ие�правила�м�с�льманс�о�о�Восто�а��ласят:

нельзя� дарить� подар�и� левой�р��ой,� подавать� ею

пищ��и�поздравлять.�Считается,�что���левши�«нечи-

стая»�р��а.�Есть�похожие�представления�и�в�христи-

анстве.�Причём�не�толь�о�в�рели�иозных�правилах,

но� та�же�в� с�аз�ах�и�даже�в�быт�.� «Направо�пой-

дешь�–�счастье�обретёшь,�налево�пойдешь�–��олов�

потеряешь».�А�со�временем�словом�«левое»�стали

обозначать� вообще� разные� неправильные� вещи.
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Одной�из�приоритетных�задач��ос�дарственной

полити�и�на�се�одняшний�день�является�патриоти-

чес�ое� воспитание� подрастающе�о� по�оления.

Это�социальная�адаптация�подрастающе�о�по�оле-

ния,� самоопределение� личности� и� в�лючение� её

в� общественные� процессы� э�ономи�о-политиче-

с�ой�жизни.

Именно� от� то�о,� �а�ова� �ражданс�ая� позиция

молодых,�зависит�б�д�щее�нашей�страны.�А�значит,

повышается� значимость� �правления� процессами

�ражданс�о-патриотичес�о�о�развития�подрост�ов.

Патриотичес�ое� воспитание� в� �словиях� совре-

менной� России� объе�тивно� является� и� признано

�ос�дарством� �лючевым� в� обеспечении� �стойчи-

во�о� политичес�о�о,� социально-э�ономичес�о�о

развития�и�национальной�безопасности�Российс�ой

Федерации.

Патриотичес�ое� воспитание�–� это�планомерная

и�целенаправленная�деятельность�по�формированию

��молодых��раждан�России�высо�о�о�патриотичес�о-

�о�сознания,�ч�вства�верности�своем��Отечеств�,��о-

товности���выполнению��ражданс�о�о�дол�а�и��он-

стит�ционных� обязанностей� по� защите� интересов

Родины.�Вопрос�патриотичес�о�о�воспитания�се�о-

дня�особенно�а�т�ален,�та���а���ражданс�о-патрио-

тичес�ое�воспитание�выделено�в��ачестве�приори-

тетно�о�направления�на��ос�дарственном��ровне.

Конечно,�воспитание�ч�вства�патриотизма���под-

рост�ов�–�процесс�длительный�и�сложный.�Без�любви

��Родине�невозможно�построить�сильн�ю�Россию.

Достойных��раждан�невозможно�вырастить�без��ва-

жения���собственной�истории,���делам�и�традициям

старше�о�по�оления.

Воспитание�патриотизма,�любви���Родине�явля-

ется�одним�из�приоритетных�направлений�работы

М�ниципально�о�общеобразовательно�о��чреждения

«Гимназия�№� 2»� �.� Вор��ты,� �отором�� присвоен

стат�с�м�ниципальной� площад�и� по� �ражданс�о-

патриотичес�ом��воспитанию.�В��имназии,�помимо

�имназичес�их� �лассов,� се�одня� сформированы

и�ф�н�ционир�ют� десять� �адетс�их� �лассов� дв�х

направлений:� Управления�Федеральной� сл�жбы

исполнения�на�азаний�и�Управления�Федеральной

сл�жбы�безопасности.�В�этой�статье�мы�остановимся

на�патриотичес�ом�воспитании��адет.

Вся� воспитательная� система� в� �адетс�их� �лас-

сах�строится�на�приобщении��чащихся���традициям

и� истории�Отечества,� �орода,� семьи,� �имназии.

Осмысление� себя� �а�� �ражданина� общества:

�своение�прав�и�обязанностей,�из�чение�правовой

��льт�ры.

Учащиеся-�адеты�должны��ордиться,� что�роди-

лись� в� вели�ой� стране,� стремиться� сохранять� её

бо�атства� и� �расот�,� �ордиться� её� �ероичес�им

прошлым,� своими� пред�ами,� любить� свой� народ.

Они,� без�словно,� должны� знать� историю� своей

малой�родины,�историю�своей�семьи,�людей,�отсто-

явших�свобод��Отчизны.

Специфи���целей�и�задач��адетс�о�о�патриоти-

чес�о�о� воспитания� отлично� сформ�лировал

А.В.�С�воров:�«Не�р��и,�не�но�и,�не�бренное�челове-

чес�ое� тело�одерживают� на� войне� побед�,� а� бес-

смертная�д�ша,��оторая�правит�и�р��ами,�и�но�ами,

и�ор�жием�–�и�если�д�ша�воина�вели�а�и�мо��ча,

не�предаётся�страх��и�не�падает�на�войне,�то�по-

беда� несомненна,� а� потом�� н�жно� воспитывать

Поэтом�,��о�да�в�семье�появляется�ребёно�-левша,
не�оторые�родители�начинают�серьёзно�беспо�оить-
ся.�Но,�несмотря�на�не�оторые�сложности�в�об�че-
нии�на�первоначальном�этапе,�н�жно�верить�в�на-
ших�детей�и�в�их��спехи.
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и�за�аливать�сердце�воина�та�,�чтобы�оно�не�боя-

лось�ни�а�ой�опасности�и�все�да�было�не�страши-

мо�и�бестрепетно!»�[2,�c.�240].

Главной�целью�воспитания�в��адетс�их��лассах

является� становление�личности� �адета,�формиро-

вание���не�о�нравственных�личностных��ачеств��раж-

данина� и� патриота� свое�о�Отечества,� выявление

и�развитие�интелле�т�альных,� творчес�их�способ-

ностей��адета,�создание�психоло�ичес�и��омфорт-

ных��словий�для�социализации�в�обществе,�семье,

профессиональной�деятельности.

Особое�внимание�в�работе�с��адетами��деляет-

ся��ражданс�о-патриотичес�ой�работе.�Воспитатель-

ная�система��имназии�представляет�собой��омпле�с,

в� основе� построения� �оторо�о� лежит� принцип

реализации�базовых�потребностей�личности:�быть

здоровым,�потребность�в�безопасности,�общении,

�важении�и�признании,�само�важении�и�самореа-

лизации,�потребности�в�поис�е�смысла,�в�творче-

стве,��расоте,�д�ховности.�Большое�внимание�в��им-

назии� �деляется� преемственности� по�олений,

развитию� и�формированию� ч�вств� патриотизма,

воспитанию�а�тивной�личности,�обладающей�поли-

тичес�ой���льт�рой�и�мышлением,�а�та�же�под�о-

тов�е�подрастающе�о�по�оления���сл�жбе�в�Воор�-

женных�силах�РФ,�в�политичес�их�и�дипломатичес�их

сферах,�на�военном�и��ражданс�ом�поприще.

Для� реализации� данной� цели� и� задач� работа

в� �имназии� ведётся� по� след�ющим�направлениям

патриотичес�о�о�воспитания:

Гражданс�о-правовое:�воздействие�через�сис-

тем�� мероприятий� на� формирование� правовой

��льт�ры� и� за�онопосл�шности,� навы�ов� оцен�и

политичес�их�и�правовых�событий�и�процессов�в�об-

ществе�и��ос�дарстве,��ражданс�ой�позиции,��отов-

ности� �� сл�жению� своем�� народ�� и� выполнению

�онстит�ционно�о�дол�а.

Военно-патриотичес�ое:� формирование

���адет�высо�о�о�патриотичес�о�о�сознания,�идей

сл�жения�Отечеств�,�способности���е�о�воор�жен-

ной� защите,� из�чение� р�сс�ой� военной� истории,

воинс�их�традиций.

Д�ховно-нравственное:� осознание� �адетами

в� процессе� патриотичес�о�о� воспитания� высших

ценностей,�идеалов�и�ориентиров.

Истори�о-�раеведчес�ое:�система�мероприя-

тий�по�патриотичес�ом��воспитанию,�направленных

на�познание�истори�о-��льт�рных��орней,�осозна-

ние�неповторимости�Отечества,�е�о�с�дьбы,�нераз-

рывности�с�ней,�формирование��ордости�за�сопри-

частность� �� деяниям� пред�ов� и� современни�ов,

историчес�ой� ответственности� за� происходящее

в�обществе.

Социальное-��льт�рное:�а�тивизация�д�ховно-

нравственной� и� ��льт�рно-историчес�ой� преем-

ственности� по�олений,� формирование� а�тивной

жизненной�позиции,�проявление�ч�вств�бла�ород-

ства� и� сострадания,� проявление� заботы� о� людях

пожило�о�возраста.

Спортивно-оздоровительное:�развитие�мораль-

но-волевых� �ачеств,� воспитание� силы,� лов�ости,

выносливости,�стой�ости,�м�жества,�дисциплиниро-

ванности�в�процессе�занятий�физичес�ой���льт�рой

и�спортом,�формирование�опыта�сл�жения�Отече-

ств��и��отовности���защите�Родины.

Данная�база�воспитательных�подходов,�помо�а-

ет�нам�сформировать�личность,�обладающ�ю:

–�позитивными�мировоззренчес�ими�вз�лядами

и� позициями� по� основным� социальным,� истори-

чес�им,� нравственным,� политичес�им,� военным

и�др��им�проблемам;

–�важнейшими�д�ховно-нравственными��ачества-

ми,�та�ими��а��любовь���родине,��важение���за�он-

ности,� ответственность� за� выполнение� �онстит�-

ционных�обязанностей�по�защите�Отечества;

–� способностью� �л�бо�о�о� понимания� �аж-

дым� �адетом� своей� роли� и� места� в� сл�жении

Отечеств�;

–� сформированностью� основных� �ачеств,

свойств,� навы�ов,� привыче�,� необходимых� для

�спешно�о�выполнения�обязанностей�в�ходе�воен-

ной�или��ос�дарственной�сл�жбы.

Рассмотрим�основные�формы�и�методы�работы

по�патриотичес�ом��воспитанию��адет.

Для�воспитанни�ов��адетс�их��лассов�в�рам�ах

вне�рочной�деятельности�ф�н�ционир�ют�се�ции:

строевая�под�отов�а,�о�невая�под�отов�а,�приёмы

самообороны.�Все� �адеты� занимаются� хорео�ра-

фией,� развивают� во�альные� навы�и� в� �адетс�ом

хоре,� из�чают� Устав� и� историю� �адетства.� Та�же

для� �адет� вед�тся� вне�рочные� занятия� «Права

и�за�оны»,�«Эти�а�и�эстети�а»,�«Д�ховой�ор�естр».

Есть� �� воспитанни�ов� и� д�ховный� наставни�

и��мен�Рафаил.

Патриотичес�ое�воспитание�–�сфера�творчества.

Оно�имеет�множество�форм�и�методов�под�отов�и

и� проведения,� зависит� от� возраста� �адет,� �ровня

�лассов,� �а�ие� из�форм�наиболее� интересны�для

ребят,��а�ие�больше��вле�ают.�Мно�о�мероприятий

по�патриотичес�ом��воспитанию�в�лючено�в�общий

план�воспитательной�работы��имназии�в�зависимо-

сти�от�периода��ода,�«�расных»�дат��алендаря,�Дней

воинс�ой�славы.

Основными�формами�работы�по�патриотичес�о-

м��воспитанию�с��адетами�являются�индивид�аль-

ные� беседы,� �олле�тивные� беседы,� ле�ции,� до-

�лады,� собрания� и� совещания,�митин�и,� дисп�ты,

ви�торины,��онференции,��р��лые�столы,�э�с��рсии,

э�одесанты� по� �бор�е� территорий� памятни�ов,

встречи� с� ветеранами,� военносл�жащими,� обще-

ственными� деятелями,� вовлечение� в� работ�

�р�ж�ов� и� се�ций� дополнительно�о� образования,
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�частие�в�а�циях.�Работ��мы�разделяем�на�нес�оль-

�о�этапов:

–�5–6-е��лассы.�Вед�щей�формой�деятельности

является�и�ровая,�приобщение��адет���р�сс�ой���ль-

т�ре,�всесторонняя�помощь�в�принятии�ими�нрав-

ственных,�моральных�ценностей:�единства�челове-

�а� и� природы,� любви� �� родной� земле,� семейным

ценностям,�тр�долюбия.�Ведь�именно�этот�возраст

наиболее� восприимчив� для� �своения� ценностей

общества,� развития� творчес�их� способностей

и� нравственных� норм.�На� этом� этапе� начинается

формирование�личности,�осознающей�себя�частью

общества� и� �ражданином� свое�о�Отечества,� раз-

виваются� �омм�ни�ативные�способности�ребён�а,

�оторые�позволяют�ем��объединяться�в�сообщество.

А� это� помо�ает� воспитать� личность,� способн�ю

внести�свой�в�лад�в�жизнь�страны.

–�7–9-е��лассы.�На�втором�этапе�продолжается

формирование�системы�ценностей�и��станово��по-

ведения��адета,�приобретаются�основные�навы�и,

необходимые�для�б�д�щей�самостоятельной�жизни

в�обществе.�Кадеты�привле�аются�в�общественно-

полезн�ю�деятельность.�На�этом�этапе��ражданс�о-

патриотичес�ое�воспитание�сосредоточено�на�фор-

мирование��важения���за�он�,�прав�,�правам�др��их

людей�и�социальной�ответственности.�Работа�в�дан-

ном� направлении� ос�ществляется� та�же� через

�олле�тивно-творчес�ие� дела,� исследовательс�ие

прое�ты,� э�с��рсии,� проведения� э�одесантов,� со-

тр�дничеством� с� общественными�ор�анизациями,

воинс�ими�частями,�шефами.

–�10–11-е��лассы.�На�третьем�этапе�происходит

процесс�познания�во�всех�сферах�жизни�общества,

прав�челове�а,�познание�философс�их,���льт�рных,

полити�о-правовых� и� социально-э�ономичес�их

основ�жизни�общества,�определяется��ражданс�ая

позиция� челове�а,� е�о� социально-политичес�ая

ориентация.�Главная�задача�на�данном�этапе�состоит

в�том,�чтобы�в�процессе�социальной�деятельности

�адет,�а�тивизировать�их�волю�и��мение�защищать

свои� права� и� права�др��их� людей,� �мели� строить

индивид�альн�ю�и��олле�тивн�ю�деятельность�в�раз-

личных� областях;� формировали� здоровый� образ

жизни,�понимание�своей�роли�и�места�в�сл�жении

Отечеств�;�развивали�основные� �ачества� хара�те-

ра,�навы�и,�привыч�и,�необходимые�для��спешно�о

выполнения�ими�своих�обязанностей�в�ходе�воен-

ной�или��ос�дарственной�сл�жбы.

Примерный��омпле�с�про�раммных�мероприятий

пред�сматривает�их�воплощение�в�жизнь�через:

–�Проведение��лассных�часов�и�бесед,�темати-

чес�их�бесед,�информирования,��ро�ов�м�жества,

дис��ссий,��р��лых�столов,�посвящённых�Дням�во-

инс�ой�славы�и�памятных�дат;�обс�ждение�фильмов

и��ни��военной�темати�и.

–�Проведение�памятных�дней:�День�Победы,�День

вывода� войс�� из� Аф�анистана,� День� защитни�ов

Отечества.

–�Участие�в��онцертах�и�праздничных�мероприя-

тиях,�посвящённых�Дням�воинс�ой�славы.

–�Участие�в�смотрах�строя�и�песни.

–�Участие�в�спортивно-массовых�мероприятиях,

в�сдаче�норм�ГТО.

–�Участие�в�а�циях:�«Письмо�ветеран�»;�«Адрес

ветерана»,�«Бессмертный�пол�»,�«Геор�иевс�ая�лен-

точ�а».

–�Участие�в��он��рсах�рис�н�ов,�стихов,�в��он-

��рсах�чтецов,�инсценированной�песни�на�военно-

патриотичес��ю�темати��.

–�Встречи�с�ветеранами�ВОВ�и�тр�да,�тр�жени-

�ами� тыла;� ветеранами� Аф�анс�ой� войны;� �част-

ни�ами� ло�альных� военных� �онфли�тов� и� анти-

террористичес�их�операций.

–�Участие�в�параде,�посвящённом��Дню�Победы.

–� Проведение� респ�бли�анс�ой� спортивно-

патриотичес�ой�и�ры�«Кадеты�Отечества».

–�Проведение�э�одесантов���памятни�ов�и�ме-

мориалов.

–�Проведение�на�чно-исследовательс�их��онфе-

ренций:�«Чтобы�помнили…»,�«Вели�ая�Отечествен-

ная� война:� вз�ляд� из� XXI� ве�а».�Написание� работ

на�военно-патриотичес�ие�темы;�о�связи�по�олений:

исследование� истории� совей� семьи� в� �оды�ВОВ

(о� прадед�ш�ах);� написание� исследовательс�их

работ�о�военных�династиях�семей��адет,�об��част-

ни�ах�ло�альных�военных��онфли�тов.

В� за�лючение�можно� с� �веренностью� с�азать

о�том,�что�поставленные�цели�патриотичес�о�о�вос-

питания�мо��т�быть�дости�н�ты�толь�о�при��словии

�омпле�сно�о� подхода� на� постоянной� основе.

Кадеты�с� �довольствием�встречаются�с�ветерана-

ми,�интерес�ются��ни�ами�о��ероях�России,�а�тив-

но��частв�ют�в�исследовательс�ой�работе,�поют��имн

�имназии,� Респ�бли�и� и� России,� с� соч�вствием

и� переживанием� относятся� �� пожилым� людям,

расс�ждают� о� том,� что�мо��т� сделать� для� свое�о

Отечества.
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Авторы�статьи�рассматривают�проблем
�формирования� эстетичес�о"о� в�
са�и� х
дожественных� способ-

ностей�детей�старше"о�дош�ольно"о�возраста�в�совместных�с�родителями�прое�тах,�направленных�на�раз-
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Исто�и�творчес�их�способностей�и�дарования�детей�на��ончи�ах�их

пальцев.�Др��ими�словами:�чем�больше�мастерства�в�детс�ой�р��е,

тем��мнее�ребёно�.

Д�ховная�жизнь� ребён�а� полноценна� лишь� то�да,� �о�да� он�живёт

в�мире��расоты,�и�ры,�с�аз�и,�м�зы�и,�рис�н�а,�фантазии,�творчества.

Без�это�о�он�–�зас�шенный�цвето�!

В.А.�С
хомлинс�ий

Мы,� педа�о�и,� понимая� значимость� с�азанно�о

вели�им��ласси�ом,�стараемся,�чтобы�наши�дети�ра-

довали�нас�своими�малень�ими,�но�очень�ценными

и�доро�ими�в�их�мире�детства�достижениями.

В�ООП�ДО�в�соответствии�с�федеральным��ос�-

дарственным�образовательным�стандартом�(ФГОС

ДО)� «Х�дожественно-эстетичес�ое� развитие»

выделено� в� отдельн�ю�образовательн�ю�область.

Из�чив�ООП�«От�рождения�до�ш�олы»,�мы�поняли,

что�ОО� «Х�дожественно-эстетичес�ое� развитие»

в�разделе�«Изобразительная�деятельность»�недоста-

точно�рас�рывает�проблем��архите�т�рно-х�доже-

ственно�о�дизайна�в�том�диапазоне,��оторый�се�одня

особенно� востребован.� Дополнительная� литера-

т�ра�(см.�списо��литерат�ры)�помо�ла�нам��л�бже

из�чить� тем�� дизайна� и�шире� рас�рыть� задачи

х�дожественно-дизайнерс�о�о�творчества�детей.

На�се�одняшний�день�педа�о�и�а�тивно�обраща-

ют� внимание� на� новое� направление� х�дожествен-

но�о� воспитания� детей� дош�ольно�о� возраста� –

детс�ий	дизайн,� �оторый�даёт�широ�ий�простор

детс�ом��творчеств�.�Эта�деятельность�становится

более�поп�лярной�и�востребованной�в�жизни�ребён-

�а-дош�ольни�а,�та���а��она�обладает�несомненным

развивающим�потенциалом�для�всех�сфер�личнос-

ти.�Н.П.�Са��лина�считает,�что�для��спешно�о�раз-

вития�способности�ребён�а� ��изображению�необ-

ходимо� иметь� определённые� задат�и,� в� числе

�оторых�владение�мел�ими�и�дифференцированны-

ми� движениями� р��.� Ребёно�-х�дожни�-дизайнер

должен� обладать� нестандартностью� мышления

и�видения�о�р�жающе�о�мира,�фантазией,�простран-

ственным�воображением�и��мением�сочетать�цвет

и�форм�.� Толь�о� одарённый� ребёно�� справится

с�та�ой�сложной�задачей�и�он,��а��правило,�сл�жит

примером�творчес�о�о�развития�ребён�а,�не�име-

юще�о� яр�их� способностей� �� х�дожественном�

творчеств�.

Занятия� дизайн-деятельностью� эффе�тивно

способств�ют�рас�рытию�творчес�их�способностей

ребён�а,�повышают�интерес���х�дожественной�дея-

тельности,� развивают� воображение,� социальные

и��омм�ни�ативные��мения�и�навы�и,�дают�полн�ю

свобод��для�самовыражения�и��спешной�социали-

зации�в�обществе.

Пра�ти�а�по�азывает,�что�деятельность�наше�о

педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� способств�ет� совер-

шенствованию�взаимодействия�с�семьями�по��ор-

ре�ции�детс�о-родительс�их�отношений,�формиро-

ванию���дош�ольни�ов�речевой�и��омм�ни�ативной

�омпетентности,� позволяет� и� детям,� и� взрослым

рас�репоститься,� помо�ает� им� в� общении� др��

с�др��ом,�повышает�эмоциональный�настрой.

В	перспе�тиве	дальнейшей	работы	по�разви-

тию�навы�ов�х�дожественно�о�дизайна���детей�стар-

ше�о�дош�ольно�о�возраста	мы�планир�ем�продол-

жать� работ�� в� этом� направлении,� ис�ать� новые

формы,� использовать� современные� техноло�ии

по�внедрению�в�образовательный�процесс�детс�ие

дизайн-прое�ты.
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План-�онспе�т	прое�тной	деятельности
по	х!дожественном!	дизайн!

«Бал	цветов»
Цель	прое�та:	методичес�ое�обоснование�и�вне-

дрение� в� пра�ти��� образовательной� системы
приёмов�использования�старшими�дош�ольни�ами
элементов� х�дожественно�о� дизайна� в� процессе
прое�тной�деятельности�по�созданию�тематичес�о-
�о��остюма.

Задачи	прое�та:

1.�Формирование� эстетичес�о�о� восприятия
и� оцен�и� вещей� и� явлений� детьми� старше�о� до-
ш�ольно�о�возраста.
2.�Развитие�созидательных�возможностей�и�х�-

дожественно�о� творчества� �� детей� старше�о� до-
ш�ольно�о�возраста�при�моделировании��остюма.
3.�Об�чение�детей�элементам�х�дожественно�о

дизайна�на�основе�создания�собственных�эс�изов
�остюмов.
4.�Создание� �словий�для� свободно�о� э�спери-

ментирования� с� х�дожественными�материалами,
инстр�ментами� и� техни�ами� при� из�отовлении
�остюма.
5.�Расширение��р��озора�детей�и�желания��ча-

ствовать� в� демонстрации� моделей� собственных
�остюмов.

Виды	деятельности	с	детьми

1.� Озна�омление� с� живыми� цветами,� видом
и� названиями:� садовыми,� л��овыми,� полевыми,
�омнатными.
2.� Рассматривание� ис��сственных� цветов,

�артин,� иллюстраций,� от�рыто�� с� изображением
цветов.
3.� Рисование� цветов,� аппли�ация,� �онстр�иро-

вание� цветочных� подело�� из� разных�материалов
на�тем��«Волшебный�цвето�».
4.�Э�с��рсии� в� цветочный�ма�азин,� дом�моды,

салон�модной�одежды�и�др.
5.�Дида�тичес�ие�и�ры�«Собери�цвето�»,�«Собе-

ри�б��ет�в�ваз�»,�«К��а�ой��р�ппе�относится»,�«Под-
бери�фон�цвет��»,�«Одень����л�»�и�т.д.
6.� Выстав�а� �омпозиций� из� живых� цветов

«Мой�любимый�цвето�».
7.�Кон��рс�детс�их�рис�н�ов�и�подело��из�раз-

ных�материалов�«Город�цветов».
8.�Демонстрация��остюмов�–�день�моды.�Кон��рс

�расавиц�(телевизионный�видеороли�).
9.� Просмотр� видеороли�а� «Бал� цветов»� (лето

2014��.).
10.�Сюжетно-ролевая�и�ра�«Ма�азин�цветов».
11.�Психо�имнасти�а�«Цветы».
12.� Рассматривание� ж�рналов� и� альбомов

«Мода».
13.�Сюжетно-ролевая�и�ра�«Ателье».
14.� Из�отовление� эс�изов� �остюмов� цветов

с�детьми.
15.�Создание��остюмов�цветов�по�эс�изам�для

плос�остных����ол�из�разных�материалов.

16.�Создание��остюмов�цветов�по�эс�изам�для
���ол�из�разных�материалов.
17.�Чтение�и�за�чивание�стихов,�песен,�посло-

виц,� за�адо�� о� цветах,� составление� расс�азов
по�предложенным�схемам.
18.�Чтение�с�аз�и�Г.Х.�Андерсена�«Город�цветов».
19.�Создание��остюмов�цветов�по�эс�изам�детей

с�использованием�разных�материалов�(б�ма�а��оф-
рированная,�лос��ты�т�ани,�тесем�а,�лента,�лип�ч�а,
с�отч,�дыро�ол,�изолента,�шн�р�и�и�др.).
20.�Демонстрация��остюмов�из�цветочной��ол-

ле�ции�на�«Бал��цветов».
21.�Из�отовление�схем�с�детьми�для�расс�азы-

вания�стихов�и�сопровождения�по�аза�моделей.
22.�Вып�с��детс�ой��азеты�«Юный�дизайнер».
Работа	с	педа о ами:

1.�Конс�льтация�«Детс�ий�дизайн�–�перспе�тив-
ное� направление� х�дожественно�о� воспитания
детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста».
2.�Семинар-пра�ти��м�«Озна�омление�с� техни-

�ой�х�дожественно�о�дизайна».
3.� Ан�етирование� педа�о�ов� «Что� прое�тир�ют

наши�дети?»
4.�Оформление�х�дожественно-эстетичес�их�цен-

тров�«Дизайн-ст�дия»�в��р�ппах.
5.�Мастер-�ласс� ««Моделирование,� прое�тиро-

вание�и�исполнение��остюмов�для����ол».
6.�Мастер-�ласс� «Из�отовление� театральных

вееров»�для�танца.
7.� Разработ�а� про�раммы� �р�ж�овой� работы

«Малень�ие�дизайнеры».
Формы	работы	с	родителями:

1.� Конс�льтация� «Детс�ий� дизайн� –� это� очень
интересно!»
2.�Видео-роли�и�«Творчес�ая�мастерс�ая»,�«Наши

р��и�не�для�с���и».
3.� Презентация� про�раммы� �р�ж�овой� работы

«Малень�ие� дизайнеры»� и� детс�ой� �азеты� «Юный
дизайнер».
4.� Кон��рсы� детс�о-родительс�о�о� творчества

«Золотая�осень»,�«С�аз�и�Деда�Мороза�и�Сне��роч-
�и»,�«День�защитни�а�Отечества»,�«Всё�для�милой
мамоч�и»,�«Весна.�День�Победы»
5.� Творчес�ая� выстав�а� родительс�о-детс�их

работ�«Мастерс�ая�Деда�Мороза�и�Сне��роч�и»
6.�Э�спресс-опрос�для�родителей�«Что�вы�знае-

те�о�детс�ом�дизайне?»
Методичес�ие	 приёмы:	 моделирование,

�онстр�ирование,� объяснение,� беседа,� вопросы,
рассматривание,� и�ровые� �пражнения,� дида�ти-
чес�ие�и�ры,�образец�сопровождения�дефиле.

Словарная	 работа:	 дизайнер,�модель,� по�аз,
демонстрация,�наряды,��олле�ция,�эс�изы,�ле�ала,
детали,���рашения,�а�сесс�ары

Материалы	для	прое�та:

–�живые�цветы�в�вазах;
–�выстав�а�осенне�о,�зимне�о,�весенне�о�номе-

ров�детс�их��азет�«Юный�дизайнер»;
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–�иллюстрации� с� изображением�цветов,�фото-
�рафии�цветов,�детс�ие�рис�н�и�с�цветами;
–�эс�изы�цветочных�нарядов�для����ол;
–�выстав�а����ол�в�цветочных�нарядах;
–�стихи,�пословицы�о�цветах,�поздравительные

от�рыт�и�с�цветами;
–� опорные� схемы-�артин�и� для� расс�азывания

стихов�и�ведения�демонстрации�моделей;
–� т�ань,� �па�овочная,� �офрированная� б�ма�а,

тесем�и,�банты,�ленточ�и,�лип�ч�и,�ножницы,��лей,
салфет�и,�ле�ала,�шаблоны�и�др.

Оформление	зала:

–�яр�ое�и��расочное�оформление�зала�живыми
цветами,�шарами,����лами�в�разных��остюмах,�из-
�отовленных�самими�детьми;
–�на� столах� схемы,� эс�изы,�разные�материалы

для�прое�тной�деятельности�по�созданию�цветоч-
ных��остюмов�детьми;

У	центральной	стены	–	мане�ены-вешал�и�для
�остюмов,�из�отовленных�детьми.
Действ�ющие�лица:
Главный	дизайнер,	Фея	цветов	–�воспитатели
Юные	дизайнеры	–�дети�5–7�лет,�в�том�числе

�частни�и��р�ж�овой�работы�«Малень�ие�дизайне-
ры»�по�про�рамме�«Одарённый�ребёно�»

Юные	модели	–	дети�5–7�лет,�в�том�числе��ча-
стни�и�ш�олы�танцев�«Подсолн�ш�и»�по�про�рамме
«Одарённый�ребёно�».

Ход	праздни�а	«Бал	цветов»,
завершающе�о	 прое�т

«Х!дожественный	дизайн	�остюма»
(30–35	мин)

1.	Вст�пительная	беседа	педа о а	с	детьми

(2	мин)

(Педа"о"�с�детьми�входят�в�м
зы�альный�зал.�Дети

восхищаются�оформлением�зала.)

Педа�о�.�Дети,�с��а�ой�целью�мы�с�вами�пожало-
вали�в�этот��расивый�зал?

Арина.�Мы�вчера�пол�чили�при�лашение�от�Феи
на�Бал�Цветов,� �оторый�б�дет� проходить� се�одня
в�этом�зале.�Здесь�б�дет�по�аз�цветочных�нарядов.

(Голос�Феи�Цветов.)

Фея� Бала.� Есть� мно�о� праздни�ов� веселых
на�свете�и���нас�в�стране:
Есть�день��чителя,�шахтёра,�есть�даже�праздни��–

день�Земли!
А�почем��бы�не��строить�нам�новый�праздни��–

день�Цветов?
И�посвятить�е�о�се�одня�Дню�Красоты�на�всей

Земле.
Цветам� и� взрослый,� и� ребёно�� любовь� свою

отдать��отов.
С� �довольствием� хотим� мы� все� цветы� сюда

позвать.
П�сть� они� пре�расным� видом� Землю� б�д�т

��рашать.

Полевые,�л��овые�и�садовые�цветы.�При�лаша-
ем,�приходите,�не�жалейте��расоты!

2.	Проблемная	сит�ация	(2	мин)

Педа�о�.�Др�зья�мои!�Вы� хотите� �частвовать� в
по�азе�цветочной��олле�ции�или�б�дете�зрителями?

Арина.�Хотелось�бы��частвовать�в�демонстрации
нарядов�на�Бал�.�Но,���сожалению,�мы�вчера�не��с-
пели�из�отовить�цветочные��остюмы.

Педа�о�.�Давайте�под�маем,�что�делать?�Что�ты
предла�аешь,�Е�ор?

Е�ор�К.�Я�предла�аю�по�нашим��отовым�эс�изам
доделать��остюмы�цветов,��оторые�начали�вчера.

Стас.�Мы�сами�сошьём.�Мы�ведь��же�из�отавли-
вали� цветочные� �остюмы� для� ���ол� (по�азывает
�	�ол,�одетых�в�самодельные��остюмы).

Ксения.	Ребята,�толь�о�они�б�д�т�по�размер��для
нас.

Педа�о�.�Я�понимаю,�вы�очень�хотите��частвовать
на�по�азе�моделей.�А�вы�справитесь?�Ведь�это�очень
сложная�работа.	(Мы�постараемся,�попроб	ем!)

Ксения.�Можно� я� б�д��ж�рналистом,� а�Дима�–
фото�орреспондентом?� Нам� для� �азеты� «Юный
дизайнер»�н�жна�статья�о�нашем�прое�те�«Бал�цве-
тов».�Мы�давно�хотели�задать�нес�оль�о�вопросов
ребятам.�Да,�Дима?

Педа�о�.� Ребята,� вы� со�ласны?� (Да,� �онечно!)
Мы�рады,�что�Ксения�и�Дима�напиш�т�статью�для
нашей� �азеты� «Юный� дизайнер».� Ксения,� о� чём
ты�хочешь�спросить�своих�др�зей?

3.	 Распределение	 обязанностей	 и	 план

работы	(2	мин)

Ксения.	Арина,�с�ажи,�пожал�йста,�с�че�о�вы�нач-
нёте�свою�работ�?

Арина.�Мы� сначала� под�маем,� посовет�емся,
�то�б�дет�моделью,�а��то�дизайнером.�(Дети�сове-
т	ются.)

Ксения.�Понятно.�Ита�,�вы�решили,��то�же�из�вас
б�дет�дизайнером,� а� �то�моделью?� (Дети�озв	чи-
вают�свое�решение.)

Дима.�Это�очень�хорошо!�А�дальше,�Тим�р,�что
б�дете�делать?

Тим	р.�У�нас��же�есть�эс�изы�цветочных��остю-
мов.� Есть�мно�о�материала� для� их� из�отовления.
Дальше�мы� из�множества� цвет�ов� выберем� свои
любимые�цветы�и���ним�подберём�эс�изы�и�мате-
риалы.�Создадим��остюм�и�выст�пим�на�по�азе�под
м�зы��.

(Дети�совет
ются,�предла"ают�любимые�цветы.)

Ксения.�Ребята,�вы�определились,�с��ем�в�паре
б�дете�работать?

Дети�(�оворят�о�своём�выборе).�Арина�–�модель
Розы,�Камилла�–�дизайнер;
Кира� –� модель� Ромаш�и,� Стас� –� дизайнер;

Аделина�–�модель�Од�ванчи�а,�Тим�р�–�дизайнер;
Е�ор� К.� –�модель� Коло�ольчи�а,� Аня� –� дизайнер;
Е�ор�Б.�–�модель�Бальзамина,�Влад�–�дизайнер.
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4.	 Х�дожественное	 слово.	 Хара�теристи�а

цветов	(8	мин)

(Демонстрация� слайдов�цветов�на�интера�тивной

дос�е.)

Ксения.� Замечательно.� Давайте� посл�шаем
о�ваших�цвет�ах.�Начинай,�Арина.

Арина. Смотрите�на�меня!
У�меня�листья��р�пные,�рез�ие.
Не�бываю�я�без�острых�шипов.
Поливайте�меня�почаще.
Ведь�я�–�царица�всех�цветов!
Бархатные�лепесточ�и.
Ч�дный�запах�–�аромат.
Красная�пышная�юбоч�а�–
это�праздничный�наряд.
Боюсь�с�возня�а�и�жары,�и�мороза!
Узнали�меня?�Кто�я?

Камилла.�Ты�–�садовая�Роза!�Тебя�дарят�на�дни
рождения,�свадьбы.�Все�знают,�что�Роза�–�это�праз-
дничный�цвето�.�А�ты�знаешь,�что,��роме��расной,
бывает� чайная� роза,� белая� роза,� розовая� роза.
Даже�песни�есть�про�розы.

Педа�о�.	Др�зья�мои!�Хотите�посл�шать?

(Зв
чат�отрыв�и�из�песен�о�розах.)

Педа�о�.�Спасибо,�Арина�и�Камилла!�Вы�та��ин-
тересно� представили� Роз�.� Давайте� посмотрим
на�остальные�цветы.�Ксения,��о�о�хотите�посл�шать?

Ксения.	Очень�хотим�посл�шать�про�Ромаш��.
Кира. Смотрите�на�меня.

Я�–�ромаш�а�полевая,
про�меня�все�дети�знают.
У�Ромаш�и,�белой�пташ�и,
на�зелёном,�на�л���
Солнце�прячется�в��армаш�е,
вы�н�в�л�чи�и�в�д���….

Е�ор,�ты�ведь�тоже�знаешь�про�меня�стихи.�Рас-
с�ажи,�пожал�йста!

Е�ор�Б.�Хорошо!
Зна�омые�с�детства�родные�ромаш�и
Мы�рвём�на�л�жай�е���тихой�ре�и.
Ка��белые�звезды,�средь�розовой��аш�и
Они�разверн�ли�свои�лепест�и.
Вся�в�белое�наша�полян�а�одета,
Качает�цветы�ветеро��на�бе��…
Ромаш�а!�Ромаш�а!�Я�знойно�о�лета
Без�вас�и�представить�себе�не�мо��.

Педа�о�.	Спасибо,�Е�ор,�за�стихи.�Ты�замечатель-
но�расс�азал.

Аня.�Я�ещё�знаю,�что�на�лепест�ах�ромаш�и�мож-
но��адать�«сб�дется�–�не�сб�дется».�А��а�ой��раси-
вый�вено��можно�плести�из�ромаше�!

Педа�о�.�Аня,�ты��мница,�мно�о�интересно�о�нам
поведала�о�ромаш�ах.�А�песни�есть,�посвящённые
ромаш�ам?

Аня.�Конечно,�есть.�Их�очень�мно�о.�(Зв	чит�дет-
с�ая� песня� о� ромаш�е.� В�Интернете� достаточно

мно�о�детс�их�песен�на�разные�темы,�в�том�числе

о�цветах�с�мелодиями�и�нотами.�Например,�http://
rapzona.ru/play-music.)

Педа�о�.	Ксения,�что�вам�хочется��знать�от�Аде-
лины?

Ксения.	Аделина,� а� ты� �а�ой� цвето�� представ-
ляешь?

Аделина.	Я�представляю�Од�ванчи�!�В�жёлтом
сарафанчи�е.
Ко�да�идёшь�тропин�ою,���да�ни��лянь�в�полях,
Желтеют�ч�до-шари�и�на�тон�их�стебель�ах.
Стас. Можно�я�тоже�с�аж��про�од�ванчи�?

А�позже�я�на�белом�парашюте
��тебе�сп�щ�сь�с�небес.
Разлетится�парашют�мой
через�поле�в�дальний�лес.

Аделина.�А�вот�од�ванчи�ов�с��аждым��одом�ста-
новится�всё�больше�и�больше.�А�вы�знаете,�почем�?

Е�ор�Б.�Я,�до�адываюсь,�но�л�чше�с�ажи�сама.
Аделина.�Объясняю.�Очень�мно�о� од�ванчи�ов

растёт�на�нашей�земле,�сначала�они�жёлтые,�а��о�-
да� отцветают,� превращаются� в� белый� п�ховый
шари�� и� всю� землю� по�рывают� белым� п�хом,
�а��сне�ом.�А�этот�п�х�и�есть�семена.�Вот�поэтом�
с��аждым��одом�од�ванчи�ов�становится�всё�боль-
ше�и�больше.

Педа�о�.�Ребята,�а�вы�любите�од�ванчи�и?
Тим	р.� Я� люблю�их� весной,� �о�да� они�жёлтые

и�пахн�т�мёдом.�Ещё�из�них�делают�полезный�салат
и�люди���шают.�Я�это�видел�по�телевизор�.

Дима.�А�мне�нравится�д�ть�на�них,��о�да�од�ван-
чи�и�превращаются�в�п�шистые�шари�и.�Правда,�мой
папа�не�любит�их,���не�о�на�п�х�аллер�ия.

Педа�о�.�Да,� бывает� и� та�.�Постойте,� я� слыш�
звон,�от��да�же�он?�А�вы,�дети,�слышите?�(Слышим,
это�Е�ор�звонит�в��оло�ольчи�.)

Ксения.�Е�ор,�ты�выбрал�Коло�ольчи�?
Е�ор�К.�Да� (звоноч�ом� звенит).� Я� выбрал� этот

ч�десный�цвето�.�Мне�он�очень�нравится.
При�лашение��слышал
и,�лишь�солныш�о�взошло,
Зазвенел�над�нашим�л��ом
мой�веселый��олосо��(звоноч�ом�звенит)
Динь-динь-динь,�дон-дон-дон.
Полон�л���весёлыми��олосами.

Я�–�Коло�ольчи�,�рад�встретиться�с�вами.
Арина.�А�я�песню�знаю�про�тебя,�Коло�ольчи�.

Коло-�оло-�оло�ольчи�,� �оло�ольчи�� �ол�бой
(напевает),�Коля,�Коля,�Ни�олаша,��де�мы�встретим-
ся�с�тобой?�Динь-динь…

Камилла.�Я�тоже�знаю�песню.�Дзинь-дзинь-дзинь,
дзинь-дзинь-дзинь��оло�ольчи��звенит.

(Зв
чит�м
зы�а.�Н.� Кадышева� «Коло�ольчи�� зве-

нит».)

Педа�о�.� Замечательно�и� расс�азали,� и� спели.
Давайте�теперь���адаем,�что�же�это�за�пре�расный
цвето�?�(Обращает�внимание�на��омнатное�расте-
ние,��оторое�стоит�на�подо�онни�е.)
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Е�ор�Б.�Давайте,�я�сам�с�аж��о�себе.
Я�–�цвет�щий�Бальзамин,�милее�нет�цвет�а.
Жив��я�на�подо�онни�е,�хоть�за�о�ном�зима.
Я� очень� люблю�Бальзамин.� Е�о� ещё� в� народе

называют�Вань�а�мо�рый.�Знаете�почем�?�Потом�
что� е�о� надо� постоянно� поливать.� У� нас� дома
и�в�детс�ом�сад��их�мно�о�–�с�розовыми,��расными,
фиолетовыми�цвет�ами.�Смотрите,�листья��лад�ие,
я�с�них�мо�рой�салфет�ой�протираю�пыль,�поливаю.
И�люб�юсь�ими.

Стас.�Мне�тоже�нравится�Бальзамин.�Смотрите,
вот�мой�рис�но��«Бальзамин»�(по�азывает�на�моль-
берте).

Педа�о�.�Спасибо,�вы�меня�и�ж�рналистов�пора-
довали�своими�блестящими�познаниями.�А�сейчас
пора�нам�прист�пать���работе.�Занимайте�свои�ра-
бочие�места� и� продолжайте� работ�� по� созданию
�остюмов�своих�цвет�ов.

Влад.� Людмила�Але�сандровна!�Вы� не� против,
если�мы�Вас�попросим�быть�нашим��лавным�дизай-
нером?�Поможете�нам?

Педа�о�.� Спасибо,� др�зья,� за� доверие!�Я� б�д�
рада�вашем��предложению.�Помо��,��онечно.

Дима.	Мы�с�Ксенией�тоже�обещали�вам�помочь.
Да,�Ксюша?�(Да.)

5.	 Х�дожественно-дизайнерс�ая	 деятель-

ность	детей	(20	мин)

Ксения.�Кира,�тебе�помочь?�Я�мо���сделать�ве-
но��из�ромаш�и.

Кира.�Хорошо,�Ксения.�Вот�твои�материалы,�вот
эс�из.

Дима.�Др�зья,�с�ажите,��ом��н�жна�моя�помощь?
Арина.�Костюм�Розы�очень�сложный.�Мы�б�дем

рады,�если�ты�поможешь�в�из�отовлении�шапоч�и
в�виде�большо�о�банта�из�лепест�ов.

(Дети�занимают�места�за�столами.�Выбирают�мате-

риалы�для�своих�цветов.�Начинают�работать�по�моде-

лированию�и�дизайн
�цветочно"о��остюма,�польз
ясь

схемами,�эс�изами.�Зв
чит�ле"�ая�м
зы�а.)

(Готовые��остюмы�дети�вешают�на�мане�ены�и�
но-

сят�их�в��остюмерн
ю.�Там�дети-модели�наряжаются.)

№ ЭСКИЗ-РИСУНОК Элементы одежды Материал изготовления одежды 

1 РОЗА  

(рисунок детский – 

девочка в наряде 

Розы) 

Бант розочкой – красный 

Юбка лепестками розы – красная  

Поясок – зеленый – 1 м 

Шарфик – красный 

Гофрированная бумага – красная,  

зеленая. Ленточки, тесемки, липучки, 

клей, ножницы, скотч, салфетки,  

клеёнки 

2 РОМАШКА  

(рисунок детский – 

девочка в наряде 

Ромашки) 

Венок из ромашек 

Юбка лепестками ромашки – белая 

Поясок – желтый 

Гофрированная или блестящая бумага – 

белая, желтая. Ленточки, тесемки,  

липучки, клей, ножницы, скотч,  

салфетки, клеёнки 

3 ОДУВАНЧИК 

(рисунок детский – 

девочка в наряде 

Одуванчика) 

Шапочка пушистая – желтая 

Сарафан – желтый 

 

Гофрированная бумага – желтая,  

зеленая. Ленточки, тесемки, липучки, 

клей, ножницы, скотч, салфетки,  

клеёнки 

4 КОЛОКОЛЬЧИК 

(рисунок детский – 

мальчик в наряде 

Колокольчика) 

Шапочка колокольчиком – синяя 

Рубашка колокольчиком – синяя 

Рукава колокольчиком – синие 

Гофрированная или блестящая бумага – 

синяя, зеленая. Ленточки, тесемки,  

липучки, клей, ножницы, скотч,  

салфетки, клеёнки 

5 БАЛЬЗАМИН 

(рисунок детский – 

мальчик в наряде 

Бальзамина) 

Шапка – зеленая с фиолетовыми  

или розовыми цветами 

Воротник – зеленый с фиолетовыми  

или розовыми цветами 

Манжеты - зеленые с фиолетовыми  

или розовыми цветами 

Поясок – зеленый 

Гофрированная и блестящая бумага – 

зеленая, фиолетовая или розовая.  

Ленточки, тесемки, липучки, клей,  

ножницы, скотч, салфетки, клеёнки 
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6.	Дефиле	цветочных	нарядов.	Презентация

�остюмов	(5	мин)

(Дизайнеры�выходят�на�сцен
.)

Педа�о�.�Доро�ая�Фея�Цветов!�Уважаемые�зри-
тели!�Наши�модели��отовы���демонстрации�цветоч-
ной��олле�ции.

(На�сцене�появляется�Фея�Цветов�с�Коло�ольчи�ом

в�р
�е.)

Фея� Цветов.	 Здравств�йте,� доро�ие� др�зья!
Я�рада�видеть�вас���себя�в��остях.�Вы�меня��знали?
Спасибо,�что�пришли�на�Бал.�Но�чтобы�он�состоял-
ся,�мне�н�жны�мои�верные�подданные.

Дети-дизайнеры.� Камилла,� Стас,� Тим�р,� Аня,
Влад.�Мы�сможем�Вам�помочь?

(Зв
чит�тихая�м
зы�а.)

Фея�Цветов.�Да,�сможете.�Я�попрош��вас��ом-
ментировать�выход��аждо�о�цвет�а.�Ита�,�я�объяв-
ляю�дефиле�цветов.�Прош��Вас,�моя�принцесса�–
вели�олепная�Роза.

(Под�м
зы�
��расивыми�ша"ами�входит�Арина�К.)

Камилла.�На��расной�дорож�е�появляется�Ари-
на.�На�ней�наряд�Розы.�Это�вечерний�наряд.�Крас-
ная�Роза�–�торжественный�и�праздничный�цвето�.
Бант�в�виде��расной�розы�смотрится�очень�ори�и-
нально.�Пышная�бархатная�юбоч�а,�зелёный�поясо-
че���расиво�сочетаются.�Арина�в�этом�платье�пре-
�расна.�Уважаемые�зрители!�Ваши�аплодисменты.

Фея�Цветов.� След�ющий� выход:� романтичная
и�всенародно�любимая�Ромаш�а.

(Под�м
зы�
�лё"�ими�движениями�вбе"ает�Кира�К.)

Стас.�Приветств�ем�наш��Кир�.�На�Кире��остюм
Ромаш�и.�Она�в�нём�идёт��расивой�и�изящной�по-
ход�ой.�Возд�шная�белая�юбоч�а�из�лепест�ов�раз-
летается�на�ветр�.�Пре�расный�вено��из�ромаше�
очень�идёт�Кириным�светлым�волосам.�Это�платье
мо��т�носить�все,��то�любит�село,�природ��и�роман-
ти��.�Аплодир�ем��расавице�Кире.

Фея�Цветов.�При�лашаем�на�наш�поди�м�дол�о-
жителя�планеты�Земля�–�д�шисто�о�Од�ванчи�а.

(Под�м
зы�
,��р
жась,�входит�Аделина�М.)

Тим	р.�Сейчас�вы�видите�Аделин�.�Она�летящей
поход�ой� вышла� на� сцен�� в� образе�Од�ванчи�а
в�жёлтом�сарафанчи�е,��а��солныш�о,�светит�и��ре-
ет� всех� во�р��.� Наряд� Од�ванчи�а� придаёт� ей
�расот��и�лё��ость.�Аделина�в�нём�не�идёт,�а�летит.
Жёлтая�п�шистая�шапоч�а�ей�очень���лиц�.�Похло-
пайте,��важаемые�взрослые,�Аделине.

Фея�Цветов.�Встречаем�наше�о�нежно�о�и�звон-
�о�о�Коло�ольчи�а.

(Под�м
зы�
�пос�о�ами�входит�Е"ор�К.)

Аня.�Под�звон��оло�ольчи�а�появляется�на�поди-
�ме� Е�ор.� Костюм� сине�о� Коло�ольчи�а� на� Е�оре
��рашен�блес�ами,��оторые�вы�лядят,��а���апель�и
�тренней�росы.�Та�ое�ощ�щение,�что�если�дотро-

н�ться,�то�Коло�ольчи��может�зазвенеть.�Е�ор�в�нём
похож�на�с�азочно�о��ероя.�Встретим�наше�о�Е�ора
�лыб�ой�и�аплодисментами.

Фея�Цветов.�Завершает�наш�по�аз�м�жествен-
ный�и�неподражаемый�Бальзамин.

(Под�м
зы�
�с�ользящими�ша"ами�входит�Е"ор�Б.)

Влад.�На�сцен��выходит�Е�ор�в��остюме�Бальза-
мина.�Он� та�же� пре�расен� в� этом� наряде.� В� е�о
поход�е�мы� ч�вств�ем� �веренность,� спо�ойствие
и�сил�.�Приветств�ем�Е�ора.

(Зв
чит�м
зы�а.�Танец�«Цветов».�Танц
ют�все�мо-

дели,�Фея�Цветов�и�дизайнеры.)

Фея� Цветов.�Я� бла�одарю� всех� дизайнеров
за��олле�цию��остюмов,��отор�ю�они�создали�для
мое�о�Бала,�посвящённо�о�Дню�Красоты.�Я�бла�о-
дарю�всех��частни�ов�по�аза�цветочных��остюмов
за��расивые�движения,�поход���и��лыб��.�Я�бла�о-
дарю� вас,� мои� доро�ие,� за� �расивый�финальный
танец.�Я�бла�одарю�ваше�о�р��оводителя,�педа�о-
�а,� �лавно�о� дизайнера�Людмил�� Але�сандровн�.
Вы,�доро�ие�мои,�засл�жили�от�меня�подар�и�–�цве-
ты�в��оршоч�ах.�Поливайте,��хаживайте,�чтобы�они
цвели�и���рашали�ваш�детс�ий�сад.
Фея�Цветов�вр�чает�всем�подар�и�–�цветы�в��ор-

шоч�ах.� Дети� бла�одарят� её� и� �ходят.� Зрители
аплодир�ют.

Фея�Цветов.�Спасибо,�доро�ие�зрители!�До�сви-
дания,�до�новых�встреч.

(Зв
чит�м
зы�а.�Фея�Цветов�по�идает�зал.)
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