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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ  ЯСЕЛЬНОГО  И  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТОВ

ПЕТРОВА	С.Н.,��.п.н.,�"енеральный�дире�тор�Конс
льтационно"о
и�
чебно-методичес�о"о�центра�«Восхождение»,�".�Мос�ва,�zdosn@yandex.ru

В� данной� статье� представлены� основные� позиции� теории� развития� детс�о"о� творчества,� рас�рыто

содержание�модели�развития� творчества�детей�дош�ольно"о� возраста�посредством�пластилино"рафии,

�он�ретизир
ется�цель�методичес�о"о��омпле�са�и�е"о�составляющие��омпоненты.

Ключевые	слова:�модель�развития�творчества�детей,�пластилино"рафия,�методичес�ий��омпле�с.

This�article�presents� the�basic� theory�of� the�development�of�children’s�creativity,� revealed� the�contents�of� the

model�of�development�of�creativity�of�preschool�children�by�means�of�plastilinovaya,�a�concrete�methodological

goal�of�the�complex�and�its�components.

Keywords:�model�of�development�of�creativity�of�children,�plastilinovaya,�methodical�complex.

Современная�пратиа�дошольно�о�образования

ориентирована�на�поис�эффетивных� техноло�ий

в�свете�развивающе�о�образования.�Федеральный

�ос дарственный�стандарт�дошольно�о�образова-

ния�а�одн �из�приоритетных�задач�определяет�за-

дач � «создания� бла�оприятных�  словий� развития

детей�в�соответствии�с�их�возрастными�и�индиви-

д альными�особенностями�и�слонностями,�разви-

тия�способностей�и�творчесо�о�потенциала�аждо-

�о�ребёна�а�с бъета�отношений�с�самим�собой,

др �ими�детьми,�взрослыми�и�миром».�Ряд�вед щих

 чёных,�среди�оторых�Н.Е.�Вераса,�Н.Г.�Комратова,

Л.А.�Парамонова,�Н.Н.�Поддъяов�и�др �ие,�отмеча-

ют� не� тольо� значимость� проблемы� творчества

детей,� но� и� отводят� ей� �лавенств ющ ю� роль

в�образовательном�процессе,�рассматривая�её�а

объединяющ ю�все�др �ие� проблемы.� Творчество

представляется� а�  ниверсальная� способность

ребёна,�обеспечивающая� спешное�освоение�раз-

личных� видов� деятельности� детей.�Исследования

Н.Н.�Поддъяова�позволяют�рассмотреть�проблем 

детсо�о� творчества,� использ я� нетрадиционный

подход.� Своеобразность� это�о� подхода� залюча-

ется� в� том,� что� впервые�  своение� детьми� обще-

человечесой�  льт ры� и� общественно�о� опыта

рассматривается� чёными�а�творчесий�процесс.

Педа�о�ичесий�оллетив�под�на чным�р овод-

ством�В.Г.�Алямовсой�в�процессе�поиса�иннова-

ционных� педа�о�ичесих� техноло�ий� дошольно�о

образования�выделил�ряд�позиций�теории�разви-

тия�детс�о�о�творчества.�Крато�перечислим�их:

1.�Творчесий�ребёно�–�это�рез льтат�все�о�об-

раза�жизни�дошольниа�в�детсом�сад �и�в�семье.

Постепенно�формир ющийся�сложнейший�и�проти-

воречивый�вн тренний�мир�ребёна�под�влиянием

созданных� словий�либо�придаёт�всей�е�о�деятель-

ности� творчесий� харатер,� либо� определяет� е�о

развитие�по��отовым�схемам.�Чем�бо�аче,�противо-

речивее�и�ори�инальнее�вн тренний�мир�ребёна,

тем� радиальнее,� неожиданнее� е�о� творчесие

преобразования.

2.�Эвристичесая�стр т ра�личности�и�индиви-

д альный�опыт� определяют� самое�разнообразное

проявление�творчества�детей,�творчесий�харатер

детсой�деятельности,�своё�ори�инальное�проблем-

но-творчесое�понимание�мира,�способность� смат-

ривать�проблемы�и�противоречия�в�самых�обыден-

ных�сит ациях.

3.� Важнейшей�формой� проявления� творчества

детей�являются�вопросы,�до�ади,�предположения.

В�свою�очередь,�основой�детсих�предположений,

до�адо� являются� неясные,� неопределённые� про-

блемные�задания.�Эти�знания�вместе�с�вопросами

детей� образ ют� особ ю,� наиболее� изменчив ю

и� противоречив ю� сфер � детсо�о� творчества.

Тао�о�рода�знания�дошольниов,�их�вопросы,�до-

�ади�и�предложения�создают�проблемное�видение

мира,�проблемное�отношение��ор жающем �и�вхо-

дят� составной� частью� в� эвристичес ю� стр т р 

личности�ребёна.

4.�В�психичесом�развитии�ребёна�имеют�мес-

то�две�противоположные�тенденции.

Первая�состоит�в�том,�что�в�ходе�мыслительной

деятельности�детей�ос ществляется�непрерывный

процесс� превращения� определённых,� дифф зных

знаний� в� знания� определённые,� ясные� и� точные.

Уменьшение�неопределённости�знаний�ведёт��сни-

жению� мственной�ативности�ребёна.

Вторая� тенденция� прямо�противоположна�пер-

вой.�Она�состоит�в�возниновении�и�развитии�р �а

неопределённых,� не� совсем� ясных� знаний,� вы-

ст пающих� в� форме� до�адо,� предположений,
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вопросов.�В�р сле�второй�тенденции�не�тольо�про-

исходит� возниновение�неясных� знаний,� но� таже

ос ществляется� процесс� перехода� ясных,� точных

знаний�в�знания�неопределённые,�неясные.�Эта�нео-

пределённость�является�мощным�стим лятором� м-

ственной�ативности�детей.�Поэтом �этот�процесс

имеет�ардинальное�значение�в�психичесом�раз-

витии�ребёна-дошольниа.

5.�Мышление�ребёна�начинается�не�с�постанов-

и�вопроса,�а��ораздо�раньше:�с�преодоления�аж -

щейся�ясности�и�точности�своих�знаний,�осознания

их� неполноты,� неопределённости� и� противоречи-

вости.� Таое� преодоление� аж щейся� ясности,

точности�своих�знаний,�превращение�этих�знаний

в�проблемные�–�яро�выраженный�ат�творчества,

посоль �в�процессе�это�о�ата�ребёно�пол чает

нечто�новое.

Рассмотренные�выше�позиции�теории�развития

детсо�о� творчества� явились� онцепт альными

основами�для�разработи�модели�развития�творче-

ства� детей� дошольно�о� возраста�посредством

пластилино�рафии1 .

Данная�модель�понимается�авторами�а�систе-

ма� специфичесой�деятельности,� представленной

сово пностью�взаимосвязанных�образовательных

мод лей,� направленной� на� развитие� творчества

детей� на� основе� индивид ально�о� и� дифферен-

цированно�о�подходов�с� чётом�возрастных�психо-

физиоло�ичесих� особенностей�детей,� а� таже�их

интересов.

Базовой� идеей,� оторой� р оводствовались

авторы�модели,�явилась�идея�о�том,�что�развитие

творчества�детей�должно�ос ществляться�в�персо-

нифицированной�образовательной� среде,� создан-

ной�педа�о�ами�и�родителями�дошольниов,�позво-

ляющей�аждом �ребён �расрыть�свой�творчесий

потенциал.

Цель� модели� –� оптимизация� процесса� пере-

дачи�общечеловечесой� льт ры�и�общественно�о

опыта� посредством� создания� «места� творения»

и�–�особо�–�психоло�ичесо�о�состояния�сообще-

ства�и�взаимодействия�дошольниов�и�педа�о�а.

Реализация� обозначенной�цели�модели�разви-

тия�творчества�детей�дошольно�о�возраста�посред-

ством� пластилино�рафии� становится� возможной

при�решении�ряда�базовых�задач,�а�именно:

1.�Охрана�и� репление�эмоционально�о�бла�о-

пол чия� детей� через� использование� современных

безопасных� для� здоровья� средств� и�материалов,

различных�видов�изобразительной�технии,�базовых

приёмов�широо�о�жанрово�о�диапазона�становой

и�деоративно-приладной�с льпт ры,�стим лир -

ющих�творчесо-поисов ю�деятельность.

2.�Ор�анизация� «места� творения»� для� аждо�о

ребёна,� оторое�б дет� способствовать� развитию

познавательных� процессов,� обо�ащению� опыта

личности,�её�позитивной�направленности.

3.�Создание� словий�для�расрытия�природных

задатов� дошольниов� и� реализации� их� твор-

чесо�о�потенциала.

Основными�принципами� при� создании� среды

творчества� для� детей� дошольно�о� возраста

являются:

1)�принцип�неопределённости�детсо�о�развития;

2)�принцип�вызова�способностям�детей;

3)�принцип�обо�ащения�индивид ально�о�опыта

детсой�деятельности;

4)�принцип�свободы�выбора�и�волеизъявления;

5)�принцип�резонанса.

Авторы�модели�С.С.�Ф раева�и�Н.А.�Воробьева

отмечают,�что�создать�«место�творения»�возможно

при�соблюдении�ряда��словий,�например,�таих�а:

–� использование� приёмов� интеративно�о

об чения;

–� соблюдение� психоло�ичесой� стр т ры

занятий;

–� поддержания� высоо�о�  ровня�  мственной

ативности�дошольниов�посредством�обеспечения

роста�неопределённых,�неясных�знаний;

–�обеспечение�права�выбора�и�волеизъявления

при�ор�анизации�познавательной,�изобразительной,

х дожественно-речевой�деятельностей;

–�бережно�о�отношения�и�пратичесо�о�исполь-

зования�рез льтатов�детсой�деятельности;

–� предоставления� возможности� беспрепятст-

венной� реализации� творчесих� потенций� аждо�о

ребёна;

–�адеватности�стиля�общения�педа�о�ов�и�вос-

питанниов�харатер �их�деятельности�и�др.

При� реализации�модели� развития� творчества

детей�дошольно�о�возраста�посредством�пластили-

но�рафии�педа�о�ам�дошольных�образовательных

1�Пластилино
рафия�–�относительно�новая,�нетрадиционная�техни�а�рисования,��оторая�привле�ает���себе

внимание�и�детей�и�взрослых.�Понятие�«пластилино
рафия»�имеет�два�смысловых��орня:�«�рафия»�–�создавать,

изображать,�а�первая�половина�слова�«пластилин»�подраз+мевает�материал,�при�помощи��оторо�о�ос+ществля-

ются�замыслы.�Пластилино
рафия�–�это�нетрадиционная�х+дожественная�техни�а�выполнения�работы,��оторая

за�лючается�в�рисовании�пластилином�на��артоне�или�любой�др+�ой�плотной�основе.�Картина�создаётся�не��рас-

�ами�или��арандашами,�а�с�помощью�пластилина,�при�этом�объе�ты�мо�+т�быть��а��плос�ими,�та��и�объёмными.
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ор�анизаций� особо� след ет� проработать� таие

вопросы,�а:

–�постанова�творчесих�задач;

–�создание�дост пных�для�детсо�о�понимания

проблемных�сит аций;

–� формирование� эвристичесой� стр т ры

личности.

Рез льтатом� спешно�о�создания�«места�творе-

ния»�для�детей�дошольно�о�возраста,�бла�оприят-

ных� словий�для�развития�творчества�детей�б д т

след ющие�поазатели:

–� способность�детей�превращать� ясные�и� точ-

ные�знания�в�неясные,�неопределённые;

–� способность� детей� отрывать� новые� знания,

по-особенном �видеть�ор жающий�мир;

–�рост�и�ачество�детсих�вопросов�познаватель-

но�о� харатера� (об� ор жающем�мире,� на� основе

собственных�знаний�и�представлений);

–�сформированность�познавательной�мотивации

деятельности.

Содержание�модели�развития�творчества�детей

дошольно�о�возраста�с�использованием�пластили-

но�рафии� –� особо�о� и� нетрадиционно�о� способа

х дожественной�технии�–�систематизировано�в�трех

мод лях:

1�мод ль:�«Младшая��р ппа»�для�детей�2–4�лет.

2�мод ль:�«Средняя��р ппа»�для�детей�4–5�лет.

3�мод ль:�«Старшая��р ппа»�для�детей�5–7�лет.

В�аждом�мод ле�авторами�определены�задачи,

выделены�формы�и�методы�об чения,�приёмы�и�тех-

нии� деятельности,� соответств ющие� возрастным

особенностям�детей,�и�рез льтат.�След ет�отметить

�лавное� –� пластилино�рафия,� или� пластилиновая

живопись,�является�современным�видом�деоратив-

но-приладно�о� ис сства,� дост пным�детям� всех

возрастов.� Техниа� пластилино�рафии� позволяет

создавать�вне�зависимости�от�возраста�объёмные

артины.

Важно�отметить�то,�что�авторы�на�основе�модели

развития� творчества�детей�дошольно�о� возраста

посредством� пластилино�рафии� разработали

методичес�ий��омпле�с�для�развития�творчества

детей�дошольно�о�возраста.

Е�о�цель:

1)�расрыть�содержание�и�техноло�ичесие�под-

ходы��ор�анизации�занятий�по�пластилино�рафии

с�детьми�ранне�о�и�дошольно�о�возрастов;

2)� познаомить�педа�о�ов�дошольных�образо-

вательных� ор�анизаций�и� педа�о�ов� дополнитель-

но�о�образования�с�современной�техниой�работы

с� пластилином� особо�о� ачества,� позволяюще�о

даже�самым�маленьим�создавать,�что�называется

«шедевры�живописи»;

3)�обеспечить�педа�о�ов�дошольных�образова-

тельных�ор�анизаций�и�педа�о�ов�дополнительно�о

образования� необходимыми� про�раммно-методи-

чесими�материалами;

4)�предоставить�педа�о�ам�дошольных�образо-

вательных� ор�анизаций� и� педа�о�ам� дополни-

тельно�о� образования�  чебно-на�лядные� пособия

и�современные�материалы.

Методичесий�омплес�составляют:

1.�Дополнительная� общеобразовательная� про-

�рамма� х дожественно-эстетичесой� направлен-

ности�«Пластилино�рафия»�для�детей�от�2�до�7�лет,

в�оторой�представлены�тематичесий�и�алендар-

ный�планы�работы�педа�о�а.�В�тематичесом�плане,

роме� темы�занимательной�детсой�деятельности

с�использованием�пластилино�рафии,�вида�и�содер-

жания�работы,�дан�образец,�оторый�в�зависимо-

сти�от� поставленных� задач�может�использоваться

педа�о�ом�и�а�дидатичесий�материал.

2.�Комплет�рабочих�тетрадей�для�детей�2–4�лет,

4–5� лет� и� 5–7� лет,� оторые�можно� использовать

а� на� фронтальных� и� под�р пповых� занятиях,

та�и�в�индивид альной�работе.

3.� Пластилин� ГАММА� лассичесой� рецепт ры

является�основным�материалом,�оторый�использ -

ется�на�занятиях�пластилиновой�живописи.�Данный

материал� имеет� ряд� с щественных� преим ществ

в�отличие�от�обычно�о�пластилина,�посоль :

–�не�выцветает;

–�не�о�раничен�сроами�хранения;

–� цветовая� �амма� масимально� приближена

�нат ральным�природным�расам;

–�не�треб ет�перед�использованием�дополнитель-

но�о�«на�ревания»�в�р ах;

–�а��лавное,�не�орашивает�р и�малышей,�что

очень�важно�особенно�при�работе�с�детьми�ясель-

но�о�и�младше�о�дошольно�о�возрастов.
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Исследования� социоло�ичесих� сл жб� свиде-

тельств ют�о�низой�профессиональной�мотивации

об чающихся.�Среди�мотивов� выбора� профессии

доминир ют� ат альность� и� востребованность

на� рыне,� престижность,� материальная� стабиль-

ность,� а� таже� таие� возможности,� а:� сделать

арьер ,�отрыть�своё�дело,�тр до стройство�за��ра-

ницей.�Об чение�в� чреждениях�средне�о�профес-

сионально�о� или� высше�о� образования� зачаст ю

воспринимается�не�а�цель,�а�а�средство,�бла�о-

даря�отором �можно�пол чить�диплом.�Ка�прави-

ло,� после� оончания�  чебно�о� заведения� таие

вып снии�по�специальности�не�работают.�Жела-

ние� пол чить� интерес ющ ю� профессию� и� аче-

ственное�образование�занимает�последние�позиции

рейтин�а� [1].� А� ведь� ачество� профессиональной

под�отови�напрям ю�зависит�от� спешно�о�соци-

ально�о� и� профессионально�о� самоопределения

об чающихся� общеобразовательных� ор�анизаций.

Чтобы�решить�проблем �низой�профессиональной

мотивации� чащихся,�н жна�системная�ор�анизация

психоло�о-педа�о�ичесо�о� сопровождения� про-

фессионально�о�самоопределения� чениов,�важной

составляющей� оторо�о� является� профессиональ-

ная�ориентация,�отор ю�обеспечивает�шола.

Названные�противоречия�треб ют� силения�вни-

мания�педа�о�ичесих�оллетивов�образовательных

ор�анизаций� � работе� с� об чающимися,� оторая

позволила�бы�им�пол чить�знания�о�современных

профессиях,�возможностях�пол чить�необходим ю

ре�ион �профессию,�а�таже�определить�собствен-

ный� ровень��отовности��той�или�иной�профессии.

Ат альность�проблемы�поб дила�нас�предложить

педа�о�ичесим� работниам� области� неоторые

реомендации�по�ор�анизации�и�содержанию�рабо-

ты�по�этом �важном �направлению.

Ат альность� и� обязательность� профориента-

ционной�работы�в�шолах�подчёривают�и�норма-

тивные�правовые�до менты:

–�статья�66�Федерально�о�заона�от�29.12.2012

№�273-ФЗ� «Об�образовании� в�Российсой�Феде-

рации»�–�«Среднее�общее�образование�направлено

на�<…>�формирование� навыов� самостоятельной

 чебной�деятельности�на�основе�индивид ализации

и�профессиональной�ориентации�содержания�сред-

не�о�обще�о�образования,�под�отов �об чающе�о-

ся��жизни�в�обществе,�самостоятельном �жизнен-

ном �выбор ,�продолжению�образования�и�начал 

профессиональной�деятельности»;

–� раздел� II� Федерально�о� �ос дарственно�о

образовательно�о� стандарта� средне�о� обще�о

образования�–�«Личностные�рез льтаты�освоения

основной� образовательной� про�раммы� должны

отражать� <…>� осознанный� выбор� б д щей� про-

фессии»;

–�раздел�III�Федерально�о��ос дарственно�о�об-

разовательно�о�стандарта�средне�о�обще�о�обра-

зования�–�«Про�рамма�воспитания�и�социализации
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должна� влючать� таое�направление,� а� профес-

сиональная�ориентация».

Р оводители� общеобразовательных� ор�аниза-

ций,�их�заместители�по�воспитательной�работе�дол-

жны�ор�анизовать�профориентацию�в�соответствии

с�примерной�основной�образовательной�про�рам-

мой� средне�о�обще�о�образования� (fgosreestr.ru).

Чтобы� об чающиеся� выбрали� профиль� об чения,

а�затем�и�профессию,�в�образовательной�деятель-

ности�необходимо�использовать�след ющие�мето-

ды�профессиональной�ориентации�об чающихся:

–�профонс льтирование;

–� исследование� профессионально-тр довой

области;

–�предъявление�сведений�о�профессиях;

–�п бличная�демонстрация;

–� моделирование�  словий� тр да� и� имитация

решения�производственных�задач;

–�профессиональные�пробы.

Проф�онс�льтирование� об�чающихся� необ-

ходимо�начинать�ещё�на� ровне�основно�о�обще�о

образования,�та�а�профиль�об чения� чени�и�е�о

родители�выбирают�в�9-м�лассе.

Что�важно�для�эффетивно�о�использования�этой

формы�работы?

Прежде�все�о,�выявить� ровень�осведомлённо-

сти�об чающихся�в�вопросах,�связанных�с�выбором

профессии:�аие�знают�профессии,�в�аих�обра-

зовательных� ор�анизациях� высше�о� или� средне�о

профессионально�о�образования�можно�об чаться,

что�знают�об�источниах,�оторые�помо� т�пол чить

информацию�о�профессии.

В� ачестве� диа�ностии� можно� предложить

старшелассниам�решить� проблемные� сит ации,

связанные�с�выбором�профессии,�и�ответить�на�по-

ставленные�вопросы.

Можно�провести�анетирование�для�то�о,�чтобы

 знать,� аие� профессии� выбрали� бы�  чащиеся

после� шолы,� и� использовать� эти� рез льтаты

для� определения� тематии� элетивных�  рсов

для�10–11-х�лассов.

Теперь,�о�да�пол чена�неоторая�информация,

можно� определиться� с� тематиой� онс льтаций.

Чтобы�помочь�об чающимся�с�выбором�профессии,

заместителю�р оводителя�образовательной�ор�а-

низации�по�воспитательной�работе�совместно�с�пе-

да�о�ом-психоло�ом�и�лассными�р оводителями

необходимо�запланировать�и�ор�анизовать��р ппо-

вые�(а�возможно�и�индивид альные)�онс льтации.

Если�есть�таая�возможность,�при�ласить�для�он-

с льтации�специалистов�сл жбы�занятости.

Общеобразовательные�ор�анизации�мо� т�пред-

ложить�об чающимся�и�родителям�индивид альные

онс льтации�с�использованием�интернет-сервисов.

Одним�из� признанных� лидеров� на� российсом

рыне�в�области�профориентационной�диа�ностии

и� арьерно�о� онс льтирования� является� Центр

тестирования� и� развития� «Г манитарные� техно-

ло�ии»,�созданный�в�1996��од �на�базе�фа льтета

психоло�ии�МГУ� им.�М.В.� Ломоносова� (https://

proforientator.ru).�Опытные�профонс льтанты�помо-

� т�определиться�с�профессией,�выбрать�подходя-

щие�в зы,�профили�под�отови�и�направления�про-

фессионально�о� развития.� Не� выходя� из� дома,

можно� пол чить� онс льтацию� эсперта,� оторая

начинается� с� выявления� интересов,� слонностей,

профессиональных�предпочтений.

Таим�образом,�ачественное�профонс льтиро-

вание�мотивир ет�об чающихся�осознанно�выбирать

профиль�об чения�в�10-м�лассе�и�планировать�стра-

те�ию�профессионально�о�развития�после�шолы.

При�составлении� чебных�планов�профилей�на� ров-

не� средне�о� обще�о� образования� необходимо

 читывать�интерес�об чающихся��профессиям.

Информация,� размещенная� на� сайте� Центра,

б дет� полезна� р оводителям� и� педа�о�ичесим

работниам� общеобразовательных� ор�анизаций.

На�сайте�дана�информация�о�проведении�об чаю-

щих� семинаров� (https://proforientator.ru/services)

и� онференций� профориентационной� тематии,

представлены� профориентационные� диа�ности-

чесие�методии�и�омплесы�для�тестирования.

Исследование� профессионально-тр�довой

области.�Для�то�о�чтобы�исследовать�профессио-

нально-тр довые�области,�старшелассниам�необ-

ходимо� объяснить,� что� таое� профессио�рамма,

а�и�то�её�составляет.�При�этом�можно�восполь-

зоваться�помощью�специалистов�по�работе�с�пер-

соналом.� Профессио�раммы� содержат� описание

особенностей�онретных�профессий,�расрывают

специфи �профессионально�о�тр да�и�требования,

оторые�предъявляются��специалист .�Она�описы-

вает� особенности� профессии� (производственные,

психоло�ичесие,� техничесие,� медицинсие

и� �и�иеничесие),�  азывает�ф нции� профессии

и�затр днения�в�её�освоении.

На�сайте�центра�тестирования�и�развития�«Г ма-

нитарные�техноло�ии»�в�разделе�«Профессии»�рас-

положены�описания�профессий,�перечни�в зов,��де

эти�профессии�можно�пол чить,�связанные�с�про-

фессией� отрасли,� обязательные� для� пост пления

эзамены.

Ещё�один� сервис�–�Всероссийсая� про�рамма

по� развитию� системы� ранней� профориентации

«Zа�собой»�–�направлен�на�работ �со�специалиста-

ми�в�области�профессионально�о�самоопределения,

а�таже�на�работ �с� чащимися.�Про�рамма�поддер-

живается�Гос дарственной�Д мой,�Министерством
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тр да�и�социальной�защиты,�Министерством�обра-

зования�и�на и�(http://www.засобой.рф).�Еже�одно

в� рамах� про�раммы� проводится� Всероссийсий

он рс�методичесих�материалов�среди�специали-

стов�по�профессиональной�ориентации�общеобра-

зовательных�ор�анизаций,�образовательных�ор�ани-

заций� средне�о� образования,� образовательных

ор�анизаций� высше�о� образования,� специальных

образовательных� ор�анизаций,� центров� занятости

с бъетов�Российсой�Федерации.

Предъявление�сведений�о�профессиях,�спе-

цифи�е�тр�да.�Наиболее�традиционными�форма-

ми�предъявления�сведений�о�профессиях�являются

дни� отрытых� дверей,� «ярмари� профессий»,

эс рсии�на�предприятия.

Дни� отрытых� дверей� чаще� все�о� проводят

образовательные�ор�анизации�высше�о�и�средне�о

профессионально�о� образования.� Абит риенты

пол чают� информацию� о� дне� отрытых� дверей

на�официальном�сайте� чебных�заведений.�Задача

шолы�на чить,�а�исать�про�раммы,�по�оторым

проходит�об чение.�Выездные�дни�отрытых�дверей

можно�ор�анизовать�и�на�базе�шолы�по�до�оворен-

ности� с� р оводством�  чебных� заведений.� Кроме

дней�отрытых�дверей,�проводятся�недели�фа ль-

тетов,�оторые�предпола�ают�более�детализирован-

н ю�презентацию�специальностей.

«Ярмара� профессий»� представляет� собой

п бличн ю�презентацию�профессиональных�занятий

для�расширения�и�зарепления� �шольниов�пред-

ставлений�о�профессиях.�В�«Ярмаре�профессий»,

помимо� работодателей� и� об чающихся,� мо� т

принимать�  частие�родители,� а� таже�специально

при�лашенные�специалисты�адровой�сл жбы�или

сл жбы�занятости.

Профориентационные� эс рсии� проводят

на�предприятиях�и�в�ор�анизациях.�Можно�заплани-

ровать�посещение�тематичесих�эспозиций�обра-

зовательных�ор�анизаций�профессионально�о�обра-

зования.

Современной�формой�ознаомления�с�профес-

сией�является�вирт альная�эс рсия�по�производ-

ствам.�Информацию�о�таих�эс рсиях�предприя-

тия�размещают�на�своих�сайтах.

Классный� р оводитель� может� познаомить

 чениов�с�сайтом�Ростр да�(rostrud.ru),�поазать,

а� работать� с� владами� «Тр довой� нави�атор»,

«Поис�работы»,�«Найти�работ �с�жильём».

12�ноября�2018� �.� в�Бел�ородсой�области�за-

вершилась�ация�«Неделя�в�профессии»�–�Всерос-

сийсая�ация�в�рамах�проета�«Профстажирови»

Общероссийсо�о� народно�о� фронта,� оторый

помо�ает�ст дентам�и�шольниам�подобрать�пред-

приятие�для�прохождения�стажирови�или�пратии

в�любом�ре�ионе�России.�Основ �проета�состав-

ляет� портал� профстажирови.рф.� Учении� семи

бел�ородсих�шол�с�эс рсиями�посетили�заводы

«Борисовсая�ерамиа»�и�«Краси�КВИЛ»,�а�таже

телерадиоомпанию�«Бел�ород».�Шольнии�пооб-

щались�с�инженерами�и�специалистами�предприя-

тий,� видели,�а�они�работают.�Таие�эс рсии�по-

мо� т�детям� знать�о�с ществ ющих�возможностях

и�в�б д щем�осознанно�выбрать�профессию.

К�вирт альным�эс рсиям�таже�относятся�Все-

российсие�отрытые� рои�–�профориентационные

онлайн-мероприятия,� ор�анизованные� Мини-

стерством�просвещения�РФ�совместно�с�порталом

«ПроеКТОриЯ».

П�бличная�демонстрация.�Этот�метод�предпо-

ла�ает� п бличн ю� демонстрацию� об чающимися

своих� предпочтений� в� профессиональной� сфере.

Одной�из�форм�работы�в�рамах�метода�являются

предметные�недели,�оторые�влючают�образова-

тельные�события�(презентации�проетов,�он рсы,

встречи�с�профессионалами),�связанные�с�опреде-

лённой�предметной�областью.�Сюда�же�относятся

и�он рсы�профессионально�о�мастерства.�Таие

он рсы�предпола�ают�работ �по�одной�специаль-

ности� и� наличие� определённой� валифиации

 �соревн ющихся.�Наблюдающие�за�ходом�он р-

сных�испытаний�шольнии�пол чают�возможность

познаомиться�с�той�или�иной�профессией.

Про�рамма�ЮниорПрофи�(JuniorSkills)�–�это�про-

�рамма� ранней� профессиональной� под�отови

и�профориентации�шольниов�10–17�лет.�Про�рам-

ма�была�инициирована�в�2014��од �Фондом�«Воль-

ное�Дело»�при�поддерже�А�ентства�страте�ичесих

инициатив,�Министерства�образования�и�на и�РФ,

Министерства� промышленности� и� тор�овли.�Про-

�рамма�ЮниорПрофи�(JuniorSkills)�пол чила�поддер-

ж �на� ровне�Президента�России:�пор чением�Пре-

зидента�РФ�от�21�сентября�2015��ода�чемпионаты

JuniorSkills�влючены�в�страте�ичес ю�инициатив 

«Новая�модель�системы�дополнительно�о�образо-

вания�детей».

Ативно�использ ются�в�работе�по�профессио-

нальной�ориентации�поп лярные�в�педа�о�ичесой

пратие� предметные� олимпиады� и� деловые

и�ры.�Задача�педа�о�ов�направить�внимание�стар-

ших�шольниов��этим�видам�деятельности�с�це-

лью�стим лирования�познавательно�о�интереса�об -

чающихся.� Выбрать� олимпиады� в� интерес ющих

областях�знаний�шольнии�мо� т�на�сайте�олимпи-

ады�шольниов�Бело�орья�(http://olymp.beluno.ru).

Размещённые� разработчиами� архивы� заданий

помо� т�под�отовиться��любой�олимпиаде.

В�ходе�деловых�и�р�происходит�имитация�испол-

нения� должностных� обязанностей� работниов.
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В�ор�анизации�деловых�и�р�помо� т�рес рсы�пор-

тала�«Проетория»�(https://proektoria.online).�Эта�ин-

теративная�цифровая�платформа�для�профориен-

тации�шольниов,�оторая�была�зап щена�в�ноябре

2016� �ода,� представляет� собой� онлайн-площад 

для�омм ниации,�выбора�профессии�и�работы�над

проетными�задачами,� и�ров ю�платформ �с� он-

 рсами,�опросами�и�флешмобами,�а�таже�интер-

нет-издание�с� ниальным�информационно-образо-

вательным�онтентом.

В�ходе�прое�тной�деятельности�может�быть�ис-

пользован� метод� моделирования�  словий� тр да

и�имитации�решения�производственных�задач,�о-

торый�позволяет�поазать�шольниам�современное

производство,�тр довые�процессы,�дать�им�возмож-

ность� пообщаться� с� современными� рабочими,

инженерами,�представителями�др �их�профессий.

Об чающиеся�смо� т�испытать�свои�силы�в�ре-

шении�интересных�и�страте�ичеси�важных�для�биз-

неса� �ейсов.� Это�  чебно-тренировочные� задачи,

составленные� на� основе� реальных� инженерных,

на чных� или� бизнес-сит аций.� Они� не� похожи

на�  чебные� или� олимпиадные� задания,� треб ют

неординарно�о� подхода� и� чаще� все�о� имеют� не-

сольо�правильных�решений,�о�оторых�омпании-

заазчии�мо� т�даже�не�подозревать.

Профессиональные�пробы�–�это�ратовремен-

ное�исполнение�об чающимся�обязанностей�работ-

ниа�на�е�о�рабочем�месте.�Таие�пробы�мо� т�про-

водиться�в�рамах�производственных�прати�и�при

ор�анизации�детсо-взрослых�производств�на�базе

образовательных�ор�анизаций�[2].

Центром�сопровождения�ФГОС�обще�о�образо-

вания� под�отовлено� инстр тивно-методичесое

письмо�«Об�ор�анизации�образовательной�деятель-

ности� в� общеобразовательных� ор�анизациях�Бел-

�ородсой�области,�реализ ющих�ФГОС�СОО�и�ФК

ГОС�в�2018–2019� чебном��од ».�П нт�4.9.2�«Про-

фориентация� об чающихся� в� рамах� вне рочной

деятельности»�содержит�требования��содержанию

и�стр т ре�рабочих�про�рамм�профессиональных

проб,�пример�профессио�раммы,�ритерии� ровня

�отовности� об чающе�ося� � профессиональным

пробам�(http://new.beliro.ru).

Проведение�профессиональных�проб�невозмож-

но�без�социально�о�партнёрства.�Развитию�системы

социально�о� партнерства� способств ют� до�оворы

о� сотр дничестве,� залючаемые�межд �шолами

и�предприятиями�(ор�анизациями).�Интересная�пра-

тиа�взаимодействия�образовательных�ор�анизаций

и�  чреждений� �ос дарственно�о�и�не�ос дарствен-

но�о�сеторов�при�решении�социально-эономиче-

сих�задач�образования�на�основе�социально�о�парт-

нёрства�реализ ется�в�Староосольсом��ородсом

ор �е�Бел�ородсой�области.�Приоритетным�направ-

лением�адровой�политии�Гр ппы�омпаний�НЛМК

и�ОАО�«Стойленсий�ГОК»�определено�обеспечение

перспетивной�потребности� в� валифицированных

адрах�через�привлечение,�целевой�отбор,�об чение

и�развитие�молодых�специалистов�и�рабочих.�Рабо-

та�с�молодёжью�начинается�со�шольной�самьи.�Для

это�о�на�базе�общеобразовательных�ор�анизаций,

расположенных�в�ор �е,�создана�«Шола�юно�о��ор-

няа»�–�специализированные��орно-металл р�ичесие

лассы�(https://sgok.nlmk.com/ru).�Набор�шольниов

начинается�после�завершения�9-�о�ласса�и�прово-

дится�на�он рсной�основе�(по�физие�и�математи-

е�средний�балл�должен�быть�не�ниже�«4»,� частие

в�олимпиадах�по�этим�предметам).�В�2018��од �СГОК

набрал�четвертый�пото�в�«Шол ».

В�течение� чебно�о��ода�со�шольниами�прово-

дятся�профориентационные�мероприятия,�эс рсии

и�пратии�в�подразделениях�омпании.�Они�направ-

лены�на�знаомство�со�стр т рой�и�особенностями

производственно�о� процесса,� а� таже�  репления

мотивации�молодых�людей��пост плению�на��ор-

но-металл р�ичесие� специальности� и� в� дальней-

шем��тр до стройств �в�ОАО�«Стойленсий�ГОК».

После� оончания� шолы� вып снии� переходят

на�целев ю�под�отов �в�профильные�в зы,�с�ото-

рыми� �омпании�есть�соответств ющие�со�лаше-

ния�о�сотр дничестве.

В� залючение� отметим,� что� представленные

в�статье�особенности�ор�анизации�психоло�о-педа-

�о�ичесо�о� сопровождения� профессионально�о

самоопределения�об чающихся�на� ровне�средне�о

обще�о�образования,�методы,�формы,�информаци-

онно-образовательные�рес рсы�профессиональной

ориентации�в�старшей�шоле�–�помо� т�педа�о�ам

 читывать�индивид альные�особенности�и�потреб-

ности� чениов.�Использование�этих�методов�в�пра-

тие�шолы�б дет� способствовать�формированию

 � педа�о�ов� профессиональной� омпетентности,

оторая� связана� с� профориентацией�  чащихся

и� созданием� индивид альных� моделей� профес-

сионально�о�самоопределения.
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В�статье�представлен�обзор�с
ществ
ющих�и�широ�о�использ
емых�современных�нефарма�оло"ичес�их

методов� �орре�ции� процессов� произвольной� ре"
ляции,� познавательных� процессов� и� эмоционально-

волевой�сферы�детей�с�задерж�ой�психоречево"о�развития,�синдромом�дефицита�внимания�с�"ипера�тив-

ностью�и�др
"ими�нар
шениями.�Рассматриваются�та�ие�методы��орре�ции,��а�	транс�раниальная�ми�ро-
поляризация�(ТКМП),�метод�биоло"ичес�и�обратной�связи�(БОС),�метод�биоа�
стичес�ой��орре�ции�(БАК)

и�метод�сенсорной�стим
ляции�А.�Томатиса.

Ключевые	слова:	 задерж�а�психичес�о"о�развития� (ЗПР),� задерж�а�речево"о�развития� (ЗРР),� синдром
дефицита�внимания�с�"ипера�тивностью�(СДВГ),�нефарма�оло"ичес�ие�методы,�метод�транс�раниальной

ми�рополяризации� (ТКМП),�метод� биоло"ичес�и� обратной� связи� (БОС),�метод� сенсорной� стим
ляции

А.�Томатиса.

The�article�presents�an�overview�of�existing�and�widely�used�modern�non-pharmacological�methods�of�correction

of�the�processes�of�arbitrary�regulation,�cognitive�processes�and�emotional-volitional�sphere�of�children�with�mental

retardation,�attention�deficit�hyperactivity�disorder�and�other�disorders.�Discusses�correction�methods�such�as

transcranial�micropolarization� (TDCS...),� the�method�of�biological� feedback� (BFB),� the�method�of�bioacoustics

correction�(TANK)�and�the�method�of�sensory�stimulation�A.�Tomatis.

Keywords:�mental�retardation�(mental�retardation),�speech�delay�(SR),�attention�deficit�disorder�with�hyperactivity

(ADHD),� non-pharmacological�methods,� the�method� of�micropolarization� transcranial� (TDCS...),� the�method

of�biological�feedback�(BFB),�the�method�of�sensory�stimulation�A.�Tomatis.

В�России�с�появлением�инлюзии�большинство

педа�о�ов�образовательных�ор�анизаций�стремят-

ся� адаптировать�имеющиеся�  � них� опыт�и� знания

под�особые�образовательные�потребности�воспи-

танниов�и�об чающихся.�Эффетивное�психоло�о-

педа�о�ичесое� сопровождение� детей� с� таими

диа�нозами,�а�«задержа�психичесо�о�развития»

(ЗПР),�«задержа�речево�о�развития»�(ЗРР),�«синд-

ром� дефицита� внимания� с� �иперативностью»

(СДВГ),� основано� на� принципе� омплесности.

К�общепеда�о�ичесим�техноло�иям�и�методам,�спо-

собств ющим�орреции�эмоционально�о�состояния

и� познавательных� процессов� детей,� относятся

информационно-омм ниационная� техноло�ия,

артпеда�о�иа,�м зыоцветотерапия,�инезитерапия

и�неоторые�др �ие.

Бла�одаря� информационно-омм ниационной

техноло�ии,�становится�возможным� силение�он-

центрации�внимания� �об чающихся�с�недостаточ-

ной�сформированностью�произвольных�процессов

(с�ЗПР�и�СДВГ).�Техноло�ия�артпеда�о�ии�посред-

ством� стим лирования� х дожественно-творчесих

проявлений�позволяет�стабилизировать�состояние

эмоционально-волевой�сферы�ребёна,�способств -

ет�развитию�е�о�мелой�мотории�и�пространствен-

ных�представлений.�М зыоцветотерапия�эффетив-

но�выравнивает�эмоциональный�фон�воспитанниа

или�об чающе�ося.�Кинезитерапия�решает�вопросы

ориентации�в�пространстве,�оординации�движений,

способств ет�снятию�мышечных�зажимов,�развитию

�ибости�и�ловости.

Причины,� вызывающие� различные� нар шения

развития,�зачаст ю�имеют�«непеда�о�ичес ю»�при-

род ,�а�потом �даже�профессиональное�мастерство

педа�о�а�и�педа�о�ичесие�техноло�ии,�рез льтатив-

ные�для�онретно�о�воспитанниа,�мо� т�оазаться

неэффетивными� в� орреционно-педа�о�ичесой

работе�с�др �им�с�ребёном.

Рез льтативность�работы�педа�о�ов�и� зих�спе-

циалистов� мно�оратно�  величивается� в� сл чае

пол чения� ребёном� с� различными� нар шениями

специализированной�медицинсой�помощи.�Неме-

диаментозные� методы,� влючённые� в� систем 

реабилитации� детей� с� выше азанными� нар ше-

ниями,�в�сочетании�со�своевременным�и�адеват-

ным� педа�о�ичесим� сопровождением� способны
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оазывать�с щественное�орретир ющее�влияние

на�поведение,�об чение,�общение�ребёна.

К�широо� использ емым� немедиаментозным

методам�можно�отнести�след ющие:�трансраниаль-

ная�мирополяризация�(ТКМП),�метод�биоло�ичеси

обратной�связи�(БОС),�биоа стичесая�орреция

�оловно�о�моз�а�(БАК),�метод�Томатиса.

Трансраниальная�мирополяризация� –�метод,

оторый� залючается� в� воздействии� постоянно�о

�альваничесо�о� элетричесо�о� тоа� небольшой

силы� на� тани� �оловно�о�моз�а� [7].� Способность

метода�ТКМП�ре� лировать�общие�ф нциональные

состояния��л боих�стр т р��оловно�о�моз�а�сде-

лали�возможным�и�целесообразным�использование

это�о� эффетивно�о� и� �ибо�о�метода� ре� ляции

моз�овых�ф нций� в� линие� нервно-психичесих

заболеваний� [2].�Метод�трансраниальной�миро-

поляризации�использ ется�с�онца�XX�веа� �детей

с� различными� видами� дизонто�енеза,� посоль 

позволяет� ос ществлять� эффетивн ю� оррецию

нар шений�восприятия,�внимания,�памяти,�эмоций

и�произвольной�ре� ляции�деятельности�[4].

Перед�началом�процед ры�врач�проводит�точ-

н ю� диа�ности � имеющихся�  � пациента� невро-

ло�ичесих�нар шений�с�применением�линичесих

и� при� необходимости� элетрофизиоло�ичесих

методов� исследования� (ЭЭГ,� допплеро�рафия,

ЭМГ�и�др.)�для�выявления�наличия�объёмно�о�про-

цесса,� эпилептичесих� оча�ов� или� выраженности

с дорожной��отовности.�Выбор�зоны�воздействия

определяется� харатером� патоло�ии,� лечебными

задачами,�ф нциональными�и�нейроанатомичес-

ими�особенностями�оровых�полей�или�отделов

спинно�о�моз�а,� их� связями,� а� таже� харатером

ф нциональной�асимметрии��оловно�о�моз�а.�Про-

цед ра�залючается�в�наложении�элетродов,�пред-

варительно�смоченных�водой�или�физиоло�ичесим

раствором� на� выбранные� оровые� проеции.

После�наложения�процед ра�начинается�с�плавно-

�о� величения�силы�тоа�до�появления�под�элет-

родами�ощ щения�лё�о�о�поалывания�или�жже-

ния,� после� че�о� сил � тоа� плавно� снижают� до

полно�о� исчезновения� неприятных� ощ щений.

Время� одной� процед ры� –� 20-40� мин т.� К рс

составляет�примерно�10-15�сеансов�[8].

Т.Б.�Иванова,�исслед я�возможности�орреции

нар шений�познавательной�деятельности�с�исполь-

зованием�транс�раниальной�ми�рополяризации�при

задерже�психичесо�о�развития� �детей,�отмечает:

проведение�анодной�трансраниальной�мирополя-

ризации� префронтальной� области� (лат.� Cortex

praefrontalis)�–�на�фоне�орреционно-развивающих

психоло�о-ло�опедичесих�занятий�во�время�аждо-

�о�сеанса�–� соряет�ачественный�переход�позна-

вательных� ф нций� на� более� высоий�  ровень,

по� сравнению�с� исходным,�  � всех� обследованных

детей��3–4�сеансам�ТКМП�(ближайший�психоло�и-

чесий�эффет)�[4].

А.Р.� Гл сина� отмечает,� что� влючение� ТКМП

в� опыт� восстановительно�о� лечения� повышает

эффетивность� реабилитационных� мероприятий

 �детей�с�СДВГ�до�82%.�Положительный�эффет�ми-

рополяризации�сохраняется�до�3–4�месяцев,�трёх-

ратное�назначение� величивает�этот�сро�до��ода.

Влючение� ТКМП� в� омплес� восстановительной

терапии� детей� с�СДВГ� повышает� ачество�жизни

пациентов�и�их�семей�[2].

Метод�биоло�ичеси�обратной�связи�(БОС)�отно-

сится��нефармаоло�ичесим�методам�орреции

ф нционально�о�состояния�ор�анизма.�В�процес-

се�БОС�пациент�с�помощью�специально�о�прибора

пол чает�информацию�о�состоянии�свое�о�ор�аниз-

ма,� об чается� онтролировать� своё� психофизио-

ло�ичесое� состояние� и� произвольно�  правлять

психичесими�процессами�[10,�12].

В�литерат рных�источниах�отмечается,�что�ме-

тод�появился�в�США�в�50-е��оды�XX�веа.�В�России

интенсивные�эспериментальные�исследования�пси-

хофизиоло�ичесих� процессов� посредством�БОС

связывают�с�именами�Н.Н.�Василевсо�о,�Н.В.�Чер-

ни�овсой�и�их� чениов.�В�нашей�стране,�а�и�за

р бежом,�метод�БОС�использ ется�с�целью�совер-

шенствования� психофизичесих� возможностей

человеа.

Т.С.�Вартамова,�А.А.�Сметанин,�анализир я�ис-

торию�развития�метода,�отмечают�эффетивность

метода� БОС� в� лечении� дви�ательных� нар шений

различно�о��енеза,�эн резах�и�энопрезах,�лечении

хроничесих��оловных�болей,�реласационной�психо-

терапии�и�стресс-зависимых�расстройств,�артери-

альной��ипертензии,�лечения�фобийных�состояний,

нар шений� речи,� неврозов,� оптимизации�физи-

чесой� или�  мственной� деятельности,� эпилепсии,

старчесо�о�слабо мия,�аддитивных�расстройств.

Кроме� то�о,� авторы� �оворят� о� привлеательности

данно�о�метода�для�пратичесих�областей�приме-

нения�ввид �хороше�о�лечебно�о�эффета�и�мини-

м ма�нежелательных�последствий�[10].

В�настоящее�время�в�России�метод�БОС�исполь-

з ется�не�тольо�в�специализированных�медицинсих
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 чреждениях�и�центрах,�но�и�в�неоторых�образова-

тельных�ор�анизациях,�что,�без словно,�повышает

дост пность�и�эффетивность�данно�о�метода�для

е�о�целевой�а дитории.

О.С.�Заюнчовсим�выполнены�работы�по� ор-

реции�произвольности�высших�психичесих�ф н-

ций.�Автором�отмечается,�что�деятельность�ребёна

мотивир ет� специально� разработанная� омпью-

терная� и�ра,� в� оторой�  спешность� деятельности

ребёна�зависит�от�частоты�е�о�сердечных�сора-

щений.�Чем�выше�эта�частота,�тем�меньше� спеш-

ность�омпьютерной�и�ры�[3].

В.И.� Терентьева� отмечает:� «БОС-тренин�� даёт

пациент � возможность� пол чить� положительное

подрепление,�бла�одаря�обратной�связи,�инфор-

мир ющей�о�развитии�им�навыов�саморе� ляции,

приносит�с бъет �ч вство� довлетворения,�связан-

ное�с�завершённостью�волево�о� силия,�осознания

возможности� е�о� дальнейше�о� совершенство-

вания…»�[12].

Т.С.�Вартанова�отмечает,�что�в�США�метод�ЭЭГ-

БОС�ативно�применяется�в�работе�с�детьми�и�под-

ростами,�имеющими�СДВГ.�Во�время�процед ры

от� ребёна� треб ется� не� тольо� масимальная

сосредоточенность,�но�и�масимальная�физичесая

реласация,� что� позволяет� достичь� состояния

споойно�о�внимания�и�обеспечения�е�о� спевае-

мости.�Кроме�то�о,�автором�отмечается� спешное

использование�метода�БОС�и�в�орреции�различ-

ных�речевых�нар шений.�Этим�же�автором�отмеча-

ется� влючение�метода�БОС�в�шольн ю� систем 

штата�Южная�Даота�(США),�начиная�от�начальных

лассов�и�до�последне�о�12-�о�ласса�(про�рамма

«Осознание� себя� посредством� тренирови�мето-

дами�БОС»).�Метод�внедряется�и�в�шолах�Израиля

с� целью� овладения� навыами� дыхания,� расслаб-

ления,� преодоления� болевых� ощ щений,� оптими-

зации� отношений� вн три� оллетива� (про�рамма

«Управление� стрессом� и� оптимизация� работы

в�шоле»)�[10].

Ещё� одним� современным�методом� орреции

эмоционально-волевой� и� познавательной� сфер

является�метод�биоа стичесой�орреции�(БАК).

Метод�основан�на�омпьютерном�преобразова-

нии�ЭЭГ�пациента�в�а стичесие�си�налы,�оторые

позволяют�пациент � слышать�«работ �моз�а»�в�ре-

альном�времени.�Усовершенствование�это�о�мето-

да�предпола�ает�таже�использование�элетрости-

м ляции�биоло�ичеси�ативных�зон�на�оже�тоами,

мод лированными� «м зыой� собственно�о�моз�а»

пациента.�В�рез льтате�использования�метода�БАК

происходит� формирование� непроизвольной

саморе� ляции� естественных� физиоло�ичесих

ф нций�[6].

Метод�биоа стичесой� орреции�разработан

на�базе�ФГБУ�НИИ�эспериментальной�медицины

СЗО�РАМН�(Сант-Петерб р�)�и�эффетивно�исполь-

з ется�в�орреции�и�лечении�таих�нар шений,�а

задержа�психичесо�о�развития,�задержа�речево�о

развития,� общее� недоразвитие� речи,� синдром

дефицита� внимания� с� �иперативностью.� Кроме

то�о,� БАК� способств ет�  л чшению� о�нитивных

процессов� и� стабилизации� эмоционально�о� сос-

тояния.

Ю.Б.�Алесю�отмечает,�что�реализация�психо-

профилатичесих�и�психоорреционных�меропри-

ятий� с� использованием�метода�БАК� способств ет

стабилизации� психоэмоционально�о� состояния,

нормализации�настроения�и�сна,�  л чшению�ом-

м ниативных�и�речевых�навыов�[1].

Ю.А.�Колчевой,�К.В.�Константиновым,�Е.В.�Бени-

овой� описаны� рез льтаты� работы� метода� БАК

с�детьми,�имеющими�расстройства�эспрессивной

речи,� соответств ющие� недоразвитию� речи� 1–2

 ровней.�Авторами�описаны�достоверные� л чше-

ния�поазателей�речево�о�развития� �детей�с�ала-

лией,�а�таже� меньшение�степени�выраженности

эмоциональной�лабильности.

По� рез льтатам� исследований�Ю.А.� Колчева,

К.В.� Константинов,� Е.В.� Бениова� онстатир ют:

«БАК�–�безопасная,�высооэффетивная�методиа,

направленная�на� восстановление�процессов�а то-

ре� ляции,�способная�в�достаточно�оротие�срои

приводить�� л чшению�ф нционально�о�состояния

ребёна,�а�таже�� сорению�формирования�стр -

т р�незрело�о�моз�а»�[5].

Ат альным� на� се�одняшний� день� является

метод� сенсорной� стим ляции�А.� Томатиса.� Автор

метода� –� франц зсий� отоларин�оло�,� оторый

в�рез льтате�своих�исследований�пришёл��вывод 

о�том,�что�основная�ф нция�человечесо�о� ха�это

не�тольо�сл шание.�А.�Томатис� тверждает,�что� хо

не�просто�«слышит»,�а�преобраз ет�зв овые�оле-

бания�в�элетричесие�имп льсы,�оторые�попада-

ют�в��оловной�моз�,�при�этом�часть�этих�имп льсов

ид т� в� сл ховые� центры�и� воспринимаются� чело-

веом�а�зв и�[11].

Л.А.�Рах ба,��оворя�о�А.�Томатисе,�в�своей�ста-

тье�отмечает:�«Он�предположил,�а�в�послед ющем

доазал,�что�моз��человеа,� �оторо�о�ор�ан�сл ха
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«�л х»�на�частотах�выше�7–8�Гц�или�имеются�выра-

женные� патоло�ичесие� изменения� (например,

потеря�ч вствительности�и�др.),�слонен��неото-

рой� потере� взаимодействия� с� внешнем� миром,

де�радации� и,� следовательно,� � потерям� энер�е-

тии…».� А.� Томатис� в� реализации� свое�о�метода

исходит�из�представления�о�том,�что�ребёно�ещё

в�период�вн три тробно�о�развития�слышит�масс 

зв ов,�оторые�впоследствии� же�не�дост пны�ем 

(дыхание�матери,�биение�её�сердца).�Это�связано

с�тем,�что� ши�ребёна�в�период�вн три тробно�о

развития�заполнены�жидостью,�оторая�проводит

зв �значительно�л чше,�чем�возд х�[9].

О.В.�С соева�отмечает:� «…А.�Томатис�по�р жал

в�ванн ю�защищённые�плёной�мирофоны�и�дина-

мии,� через�оторые�транслировалась�работа�вн т-

ренних�ор�анов�женщины.�Таим�образом,�он�моде-

лировал� фильтрацию� зв а� через� материнс ю

плацент .�На�пол чавшихся�записях�большая�часть

спетра�зв ов�лежала�выше�8000�олебаний�в�се н-

д .�Ко�да�сделанные�таим�образом�записи�давали

сл шать�детям�с�различными�нар шениями�–�дисле-

сией,�а тизмом,��иперативностью,�то�перемены�в�их

поведении�и�об чении�были�впечатляющими…»�[11].

Современное� воплощение�метода�А.� Томатиса

представляет�собой�систем �а диотренирово�по-

средством�просл шивания�определённых�омпози-

ций,�в�том�числе�и�м зыальных.�Уазанный�метод

прост�и�безболезнен�и�использ ется�в�омплесном

сопровождении�детей�с�нар шениями�речи,�задер-

жой�психичесо�о�и�речево�о�развития,�расстрой-

ствами�а тистичесо�о�спетра,�нар шениями�эмо-

ционально-волевой�сферы�и�др �ими�нар шениями

и�особыми�состояниями.

Описанные�нефармаоло�ичесие�методы�долж-

ны� быть� реомендованы� врачом-невроло�ом� или

врачом-психиатром,�посоль �имеют�ряд�противо-

поазаний.�Педа�о�,�обладая�определёнными�зна-

ниями�и�педа�о�ичесим�ч тьём,�в�данной�сит ации

выст пает�неим�проводниом�для�родителей�ребён-

а�с�особенностями�развития,�он�мотивир ет�роди-

телей�на�обращение��медицинсом �специалист 

по� вопросам�применения� то�о� или� ино�о�метода.

Соответственно,� реализация� омплесно�о� под-

хода� в� сопровождении� ребёна� с� о�раниченными

возможностями�здоровья�невозможна�без� частия

родителей.�Повышение�валифиации,�поис�новых

знаний,�чтение�статей�и�из чение�на чных�исследо-

ваний�из�сферы�детсой�невроло�ии�и�детсой�пси-

хиатрии�–� оазываются� необходимыми�педа�о�ам

и� специалистам� образовательной� ор�анизации

в�перв ю�очередь�для�повышения�ачества�оазы-

ваемой�орреционной�помощи.

Таим�образом,�в�современном�варианте�омп-

лесное�сопровождение�ребёна�с�о�раниченными

возможностями�здоровья�предпола�ает�медиамен-

тозн ю�терапию,�взаимодействие�ребёна�и�педа-

�о�ичесо�о�состава�образовательной�ор�анизации

и� при� отс тствии� противопоазаний� влючение

в� систем � орреционной� помощи� эффетивных,

зареомендовавших� себя� нефармаоло�ичесих

методов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ЭФФЕКТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ПЕДАГОГОВ
В  ОЦЕНОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ЯГОДКИНА	О.К.,��.п.н.,�методист�МУ�ДПО�«Информационно-образовательный�центр»

Т
таевс�о"о�МР,�Ярославс�ая�область

В�статье��рат�о�рас�рыто�содержание�и�этапы�формирования�пра�ти�и�по�методичес�ом
�сопровождению

развития�профессиональных��омпетентностей�педа"о"ов�в�оценочной�деятельности,�а�та�же�представлена

оценочная� р
бри�а� «К
льт
ра� оценочной� деятельности� педа"о"а»,� разработанная� и� апробированная

в�
словиях�инновационной�деятельности.

Ключевые	 слова:	 �
льт
ра�оценочной�деятельности�педа"о"а,� повышение� �валифи�ации,� пост�
рсовое

сопровождение,�инновационная�деятельность.

The�article�briefly�describes� the�content�and�stages�of� formation�of�practice�on�methodological�support�of� the

development�of�professional�competence�of�teachers�in�the�evaluation�activity,�as�well�as�the�evaluation�heading

«Culture�of�evaluation�activity�of�the�teacher»,�developed�and�tested�in�terms�of�innovation.

Keywords:	culture�of�evaluation�activity�of�the�teacher,�professional�development,�post-course�support,�innovative

activity.

Содержание� пратии
Пратиа�по�реализации�про�раммы�«Методиче-

сое� сопровождение� развития� профессиональных

омпетентностей�педа�о�ов�в�оценочной�деятельно-

сти»� содержательно� представлена� тремя� взаимо-

связанными�блоами�(схема).�Наличие�стрело�дв х

цветов� азывает�на�неотор ю�вариативность�мар-

шр тов� педа�о�ов� в� процессе�реализации�данной

про�раммы:�отправной�точой�может�сл жить�повы-

шение�валифиации�по�вопросам�оценочной�дея-

тельности,�либо� частие�в�инновационной�деятель-

ности,� что� ат ально� для� системы� образования

Т таевсо�о�м ниципально�о� района�Ярославсой

области.

Схема

Бло�и�про�раммы

методичес�о�о�сопровождения

Повышение� валифиации� ос ществляется

на�базе�М ниципально�о� чреждения�дополнитель-

но�о� профессионально�о� образования� «Информа-

ционно-образовательный�центр»�Т таевсо�о�м ни-

ципально�о� района.� В� период� с� 2015� по� 2016� �.

реализовывалась�ДПП� (дополнительная� профес-

сиональная�про�рамма)�«Формир ющее�оценивание

в�деятельности� чителя-предметниа»�(объём�56�ч),

по� оторой� об чались� педа�о�и�Фоминсой� СШ

(31�чел.),�Константиновсой�СШ�(25�чел.),�СШ�№�6

(33�чел.).�В�2017��.�данная�дополнительная�профес-

сиональная�про�рамма�была�переработана�в�ДПП

«Инстр менты�формир юще�о�оценивания»�(объём

72�ч)�и�реализована�в�педа�о�ичесих�оллетивах

Емишевсой� ОШ� и� Столбищенсой� ОШ� (общая

численность�об чавшихся�–�25�чел.),�а�таже�в�не-

сольих� сборных� �р ппах�педа�о�ов:� а)�СШ�№�7,

СШ�№�3,�СШ�№�6,�Левобережная�СШ� (14� чел.);

б)�СШ�№�4�«Центр�образования»,�СШ�№�7,�Ниоль-

сая�ОШ,� Савинсая�ОШ� (14� чел.);� в)� СШ�№� 7,

СШ�№� 6� (14� чел.).� Все�о�  рсов ю� под�отов 

по�формир ющем � оцениванию� на� базе� наше�о

центра�прошли�156�педа�о�ов�из�девяти�образова-

тельных�  чреждений�района.�Про�рамма�остаётся

и�ат альной,�и�востребованной�в�педа�о�ичесом

сообществе.

Пост рсовое�сопровождение�(ПКС)�имеет�волно-

образный�харатер�в�связи�с�постепенным�нараста-

нием�оличества�педа�о�ов,�влючающихся�вместе

с�нами�в�деятельность�по�освоению�формир юще�о

оценивания.� Вариативность�форм�ПКС� позволяет

 честь� потребности� педа�о�ов� в� развитии� своих

омпетентностей�в�оценочной�деятельности.�Оазы-

ваемые�методистами�ИОЦ� онсалтин�овые�  сл �и

пред сматривают,� роме� традиционно�о� онс ль-

тирования,� методичесий� а дит,� анализ� прати,

 частие�в�деятельности�лиента�(например,�при�раз-

работе�оценочных�р бри,�сценировании� чебных

занятий).� Смысловой� основой� для� онсалтин�а

и� пост рсово�о� сопровождения� в� целом� со� сто-

роны� «сопровождаемо�о»� сл жит� рефлесивная

деятельность� по� рез льтатам� об чения� на�  рсах

повышения� валифиации,� а� со� стороны� «сопро-

вождающих»�–�мониторин��ачества�пост рсово�о

профессионально�о�развития�педа�о�ов.
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Планирование� профессионально�о� развития

в�рамах�ПКС�предпола�ает�различные�он рсные

мероприятия� (методичесие� деады,� панорамы

отрытых�занятий,�фестивали�педа�о�ичесо�о�ма-

стерства�и�т.п.),�а�таже� частие�в�инновационной

деятельности�различно�о� ровня.�За�счёт�диссеми-

нации�инновационно�о�опыта�через�онференции,

семинары,� мастер-лассы,� ярмари,� п блиации

и�др.�значительно�расширяется�р ��педа�о�ов,�по-

нимающих�необходимость�собственно�о�роста�в�пла-

не�совершенствования�оценочной�деятельности.

Таим� образом,� сложилась� трёхомпонентная

система�методичесо�о� сопровождения� развития

профессиональных� омпетентностей� педа�о�ов

в�оценочной�деятельности,�в�оторой�с ществ ет�до-

статочно�мно�о�вариантов�маршр тов�для�педа�о-

�ов�в�реализации�данной�про�раммы.

Инновационн ю� деятельность� мы� выводим

на�передовые�позиции�в�реализации�данной�про-

�раммы,� посоль � она� обладает� олоссальным

потенциалом� для� профессионально�о� развития

педа�о�ов.�Уровневый�харатер�(частная/�р пповая

педа�о�ичесая�инноватиа,�МИП,�РИП)�придаёт�не-

обходим ю�и�достаточн ю�вариативность�и�способ-

ств ет�выстраиванию�оптимальных�маршр тов�для

«сопровождаемых»�педа�о�ов.

Ре�иональный�инновационный�проет�«К льт ра

оценочной� деятельности� современно�о�  чителя»

является�сетевым,�объединяет�пять�педа�о�ичесих

оллетивов,�разработавших�и�реализ ющих�при�ме-

тодичесом�сопровождении�МУ�ДПО�«ИОЦ»�единич-

ные�инновационные�проеты:

–�Формирование� и� развитие� оценочной� само-

стоятельности�шольниов�через�применение�техно-

ло�ий�формир юще�о�оценивания�и�ритериально-

ориентированно�о�об чения�(МОУ�СШ�№�4�«Центр

образования»);

–� Развитие�  льт ры� оценочной� деятельности

педа�о�а�в� словиях�ФГОС�(МОУ�СШ�№�6);

–�Создание�шольной�системы�оцени�ачества

образования� через� внедрение� формир юще�о

оценивания�в�работ � чителя�(МОУ�Константинов-

сая�СШ);

–�Формирование� онтрольно-оценочной� само-

стоятельности�шольниов�(МОУ�Фоминсая�СШ);

–�Формир ющее�оценивание�в� словиях�инлю-

зивно�о�образования�(МОУ�Емишевсая�ОШ).

Уместно� отметить,� что� среди� планир емых

ито�овых� прод тов� данной� РИП� –� две� новые

про�раммы� повышения� валифиации� педа�о�ов

(«Формирование�и�развитие�онтрольно-оценочной

самостоятельности�шольниов»�–�36�ч;� «Профес-

сиональная�  льт ра� оценочной� деятельности� со-

временно�о�педа�о�а»�–�24�ч),�в�ачестве�продол-

жения� оторых� предпола�ается� маршр тизация

об чающихся�педа�о�ов�по�стажёрсим�площадам

на�базе�шол- частниов�РИП,�исходя�из�их�профес-

сиональных�потребностей.�Это�означает,�что�новые

про�раммы�б д т�носить�ещё�более�высоий�лиенто-

ориентированный�деятельностный�харатер.�Подоб-

ная�пратиа�создаёт�предпосыли�для�становления

м ниципальной�шолы�менторства�по�вопросам� ль-

т ры�и�ачества�оценочной�деятельности.

В� соответствии� с� планом-�рафиом�РИП� в� на-

ст пающем�  чебном� �од � произойдёт� выход� всех

 частниов� на� ре�иональный�  ровень� с� образо-

вательно-методичесими�мероприятиями.

К�поазателям,�на� л чшение�оторых�направле-

на� пратиа,� мы� относим� прежде� все�о�  ровень

сформированности�  льт ры� оценочной� деятель-

ности� педа�о�а� (КОДП).� В� таблице� представлена

разработанная�нами�простая�в�применении�оценоч-

ная� р бриа� «К льт ра� оценочной� деятельности

педа�о�а».

Таблица

Оценочная�р�бриа�КОДП

Уровни сформированности КОДП Компоненты КОДП 
(на основе материалов 

Липаевой Т.А., к.ф.н., доцента 
кафедры ПО ОГБОУ ДПО  

Костромского областного ИРО 
определены первые  

пять компонентов) [2] 

Высокий 
уровень 

2 

Средний 
уровень 

1 

Низкий 
уровень 

0 

Деятельностная культура  
(качество действий педагога, 
обеспечивающих эффективное 
решение профессионально-
педагогических проблем и типич-
ных профессиональных задач)  

Владеет технологией фор-
мирующего оценивания; 
совершенствует оценочную 
деятельность 

Овладевает технологией 
формирующего оценивания 

Не владеет техно-
логией формирую-
щего оценивания 

Информационная культура  
(качество действий педагога, 
обеспечивающих эффективный 
поиск, структурирование инфор-
мации, её адаптацию к особенно-
стям педагогического процесса  
и дидактическим требованиям) 

Владеет информацией  
об отечественном и зару-
бежном позитивном опыте 
применения различных 
инструментов формирую-
щего оценивания, обладает 
способностью грамотно 
адаптировать его к своей 
оценочной деятельности 

Владеет информацией  
об отечественном и зару-
бежном позитивном опыте 
применения различных 
инструментов формирую-
щего оценивания, но испы-
тывает затруднения в адап-
тации его к своей оценочной 
деятельности 

Не владеет инфор-
мацией об отечест-
венном и зарубеж-
ном позитивном 
опыте применения 
различных инстру-
ментов формирую-
щего оценивания 
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Этапы�формирования�пратии
Первым�этапом�(предварительным,�2014��.)�фор-

мирования�пратии�мы�считаем�серию�семинаров

М.А.�Пинсой�на�платформе�ГАУ�ДПО�ЯО�«Инстит т

развития�образования»,�бла�одаря�чем �стартова-

ла� данная� пратиа� в� Т таевсом�м ниципальном

районе.� Были� проведены� семинары�для�  чителей

и�заместителей�диреторов�по�УВР.

Начальным�этапом�(2015��.)�посл жила�разработ-

а�и�реализация�ДПП�«Формир ющее�оценивание

в�деятельности� чителя-предметниа»,�оторая�была

анонсирована� в�формате� мастер-ласса� «Новая

шола:�новые�техноло�ии�оценивания»�на�м ници-

пальном�Саммите�лидеров�образования�«Современ-

ное� ачество� образования:� приоритетные� задачи,

механизмы�и�техноло�ичесие�решения».

Основной�этап�(с�2016��.�по�настоящее�время)

связан�с�полномасштабным�исполнением�замысла

Про�раммы�методичесо�о� сопровождения�разви-

тия�профессиональных�омпетентностей�педа�о�ов

в�оценочной�деятельности.�Развёрн то�пост рсо-

вое�сопровождение,�методичесое�онс льтирова-

ние�модернизировано� в� онсалтин�ов ю�деятель-

Продолжение табл. 

Коммуникационная культура 
(качество действий педагога, 
обеспечивающих эффективное 
конструирование прямой  
и обратной связи со всеми  
участниками образовательного 
процесса) 

Обладает способностью 
конструктивно выстраи-
вать обратные связи  
на субъект-субъектной 
основе с участниками 
образовательного про-
цесса в контексте оценоч-
ной деятельности 

Овладевает способно-
стью конструктивно вы-
страивать обратные свя-
зи на субъект-субъектной 
основе с участниками 
образовательного про-
цесса в контексте оце-
ночной деятельности 

Не обладает способно-
стью конструктивно вы-
страивать обратные связи 
на субъект-субъектной 
основе с участниками 
образовательного про-
цесса в контексте оценоч-
ной деятельности 

Правовая культура 

(качество действий педагога, 
обеспечивающих эффективное 
использование в профессио-
нальной деятельности законо-
дательных и иных нормативных 
правовых документов для  
решения соответствующих  
профессиональных задач) 

Знает и соблюдает нор-
мативные требования  
к оценочной деятельно-
сти, зафиксированные  
в Федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартах различ-
ных уровней образования 

Знает и стремится со-
блюдать нормативные 
требования к оценочной 
деятельности, зафикси-
рованные в Федеральных 
государственных образо-
вательных стандартах 
различных уровней обра-
зования 

Испытывает затруднения 
в соблюдении норматив-
ных требований к оценоч-
ной деятельности, зафик-
сированные в Федераль-
ных государственных 
образовательных стан-
дартах различных уров-
ней образования 

Творческая культура  
(качество действий педагога, 
обеспечивающих проявление 
индивидуальности личности 
педагога) 
 

Сформирован свой  
«репертуар» инструмен-
тов формирующего оце-
нивания, обеспечиваю-
щий соблюдение норма-
тивов ФГОС к оценочной 
деятельности 

Работает над формиро-
ванием своего «репер-
туара» инструментов 
формирующего оценива-
ния, обеспечивающий 
соблюдение нормативов 
ФГОС к оценочной дея-
тельности 

Не сформирован свой 
«репертуар» инструмен-
тов формирующего оце-
нивания, обеспечиваю-
щий соблюдение норма-
тивов ФГОС к оценочной 
деятельности 

Рефлексивная культура 
(качество действий педагога, 
заключающееся в способности  
и потребности учителя осозна-
вать свои состояния, сопостав-
лять свои задачи, действия  
и результаты в реальных педа-
гогических ситуациях с целью 
контроля, оценки, коррекции  
и совершенствования своей 
деятельности и педагогического 
общения) 

/по М.М. Кашапову/ [1]

Обладает способностью  
и потребностью осозна-
вать свои состояния, со-
поставлять свои задачи, 
действия и результаты  
в реальных педагогиче-
ских ситуациях с целью 
контроля, оценки, коррек-
ции и совершенствования 
своей деятельности  
и педагогического  
общения 

Стремится к развитию 
способности осознавать 
свои состояния, сопо-
ставлять свои задачи, 
действия и результаты  
в реальных педагогиче-
ских ситуациях с целью 
контроля, оценки, коррек-
ции и совершенствования 
своей деятельности  
и педагогического  
общения 

Не обладает способно-
стью и потребностью 
осознавать свои состоя-
ния, сопоставлять свои 
задачи, действия и ре-
зультаты в реальных 
педагогических ситуациях 
с целью контроля, оценки, 
коррекции и совершенст-
вования своей деятель-
ности и педагогического 
общения 

 

ность,�разработаны�и�реализ ются�инновационные

проеты�м ниципально�о�и�ре�ионально�о� ровня.

Перспетива� развития� событий� в� онтесте

данной� про�раммы� имеется.� Вырисовываются,

например,� вполне� реальные� образы� стажёрсих

площадо� на� базе�шол- частниов�РИП�по�  ль-

т ре� оценочной� деятельности.� Просматривается

инте�рация�с�др �ими�инновационными�проетами,

формир ющее� оценивание� рядом� педа�о�ичесих

оллетивов�выбрано�в�ачестве�вед щей�педа�о�и-

чесой�страте�ии.

Устойчивость�пратии�обеспечивается�на�осно-

ве�соблюдения�принципов�реализации�про�раммы:

–�целенаправленность�процесса�методичесо�о

сопровождения;

–� непрерывность,� системность� и� преемствен-

ность�сопровождения;

–�рефлесивно-аналитичесий�подход��процес-

с �и�рез льтат ;

–�мобильность:� оперативное� реа�ирование� на

запросы�педа�о�ов�и�образовательных� чреждений.

Представленная�пратиа�тиражир ема�на�любом

 ровне:�персональном�(для� чителя�и�(или)�методи-
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ста),� инстит циональном� (для� образовательно�о

 чреждения� и� (или)�м ниципальной�методичесой

сл жбы),�м ниципальном�и�т.д.�Каналы�тиражиро-

вания�по�с ти�заложены�в�данной�про�рамме:�ста-

жирова�в�рамах� рсов�повышения�валифиации,

инновационная� деятельность,� межм ниципальное

методичесое�сотр дничество.
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В�статье�рассматривается�обновленная�модель�
правления�профессиональным�развитием�педа"о"ичес�их

работни�ов� "орода,� основными� �омпонентами� �оторой�являются�цель,� содержание,�формы�и�рез
льтат.

Условием�реализации�и�развития�данной�модели� является� системный�обмен�информацией.�Созданная

в�"ороде�социально-педа"о"ичес�ая�среда�способств
ет�формированию�новой�профессионально-личност-

ной�позиции�педа"о"а�в�
словиях�реализации�профессиональных�стандартов.

Ключевые	 слова:	 профессиональная� �омпетенция,� профессионально-личностная�позиция,� профессио-
нально-личностная�среда,� �ооперация�инновационных�площадо�,�модель� 
правления�профессиональным

развитием.

The� article� deals�with� the� updated�model� of� professional� development�management� of� teachers� of� the� city,

the�main�components�of�which�are� the�purpose,�content,� form�and� result.�A�condition� for� the� implementation

and�development�of�this�model�is�a�systematic�exchange�of�information.�The�social�and�pedagogical�environment

created� in� the� city� contributes� to� the� formation� of� a� new�professional� and� personal� position� of� the� teacher

in�the�conditions�of�implementation�of�professional�standards.

Keywords:�professional�competence,�professional�and�personal�position,�professional�and�personal�environment,

cooperation�of�innovative�platforms,�model�of�professional�development�management.

Национальная� система�  чительсо�о� роста� –

новый�страте�ичесий�ориентир�в�системе�повыше-

ния� валифиации,� это�п ть�от�  ровня�профессио-

нально�о�образования�педа�о�а��рост �е�о�социаль-

но�о�стат са�в�российсом�обществе.�С щность�этой

системы� состоит� в� развитии� личностных� ачеств

и�профессиональных� омпетенций�педа�о�а,� необ-

ходимых�для�ос ществления�е�о�развивающей�дея-

тельности,�повышения�эффетивности� чебной�сис-

темы,�а�значит�–�и� ровня�образования�в�целом.

Понимая,� что� новая� политиа� в� национальной

системе� чительсо�о�роста�харатериз ется�пере-

осмыслением� базовых� ценностей� в� содержании,

формах� и� техноло�иях� повышения� валифиации

(далее�–�ПК),�се�одня�мы��оворим�об�изменениях

омпонентов�системы�ПК�на� ровне�наше�о�м ни-

ципалитета�и�о��отовности�педа�о�ов��орода��ра-

боте�в�новых� словиях.

Обновленн ю�модель�  правления� профессио-

нальным� развитием� педа�о�ичесих� работниов,

реализ ем ю�в�системе�образования�МО�«�.�Саянс»,

можно� представить� в�форме� таблицы,� �де� основ-

ные�омпоненты�–�цель,�содержание,�формы�и�ре-

з льтат�(табл.).

Таблица

Компоненты 
системы 

В режиме традицион-
ной системы 

Переход в режим иннова-
ционной деятельности 

В режиме нового этапа развития  
системы повышения квалификации 

Цель Педагогическое  

мастерство 

методическая грамот-
ность педагога 

Формирование исследова-
тельской компетентности пе-
дагогов как составляющей их 
методологической культуры 

Восхождение к новой профессиональ-

ной позиции  
в соответствии с требованиями ФГОС  
и Профессионального стандарта 

Содержание Предметно-
ориентированное 

(новые научные знания) 

Исследовательская и научно-
экспериментальная деятель-
ность 

Метапредметное (новые концептуальные 
знания, новые профессиональные компе-
тенции, профессиональная культура) 
Программа ДПО «Профессиональная  
культура педагогов» 
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Цель� и� рез льтат:� новая� профессионально-

личностная� позиция� (�отовность� � переменам,

мобильность,�способность��нестандартным�тр до-

вым� действиям� и�  мение� принимать� решение)

есть� точ�а� роста� социально�о� стат са� педа�о�а.

Посоль �выбранные�нами�формы�работы�с�педа-

�о�ами�по�преим ществ �динамичные,�то�наши�ол-

ле�и�имеют�возможность,�пол чая�новые�онцепт -

альные�знания,�т т�же�апробировать�их�действием

в�ходе�пратичесой�работы�и�в�профессиональной

деятельности.

Условием�реализации�и�развития�таой�модели,

с�нашей�точи�зрения,�является�системный�обмен

информацией.� Ветор� информационно�о� сопро-

вождения�определяем�а�связ �«предложение�–

запрос�–��сл��а»�(рис.�1).

Основанием� про�ноза� эффетивности� реали-

зации� обновлённой�модели� являются� созданная

в��ороде�социально-педа�о�ичес�ая�среда,�способ-

ств ющая�формированию�новой�профессионально-

личностной�позиции.

Хара�теристи�и

социально-педа�о�ичес�ой�среды

1.�Отрытость� и� дост пность� информационно-

методичесих� и�  чебно-методичесих� рес рсов

через�м ниципальный�Центр�развития�образования

(далее�–�ЦРО).

2.�Еже�одное�расширение�диапазона�образова-

тельных� сл ��в�соответствии�с�запросами�и�пред-

ложениями� через� про�рамм �ДПО� (за� последние

2� �ода� разработано� 4� новых� мод ля).� В� основе

Продолжение табл. 

Формы Стабильные формы 
занятий: 
методологический  
семинар; 
открытый урок; 
методическая конфе-
ренция; 
самообразование; 
ГМО 

Методологический семинар, 
научное собрание, научно-
исследовательская конферен-
ция, публичная защита проектов 
исследовательской направлен-
ности, партнёрские исследова-
тельские проекты, планы-заказы 
МАНПО, РАЕ на научно-
экспериментальную работу, 
публикации книг, статей 

Динамичные формы организации  
занятий 
Школа открытого образования взрослых 
(переосмысление и обогащение инноваци-
онного опыта); сетевое взаимодействие 
педагогов; профессиональные кооперации; 
стажировочные площадки; проектные  
недели; коучинг; дистанционные профес-
сиональный круг 

Результат Методическая  
грамотность 
(интерпретация извест-
ных алгоритмов в своей 
профессиональной 
деятельности) 

Исследовательская компетент-
ность (создание собственной 
системы деятельности) 

Новая профессиональная позиция  
(готовность к переменам, мобильность, 
способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоя-
тельность в принятии решения») и рост 
социального статуса 

 

Рис.	1
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из чения� мод лей� –� интенсифиация� об чения

через�опорные�схемы,�ативные�формы�и�приёмы.

В�ор�аниз емых�занятиях�–�системно-деятельност-

ный�подход,�особенностью�оторо�о�является�пра-

тичесая�направленность.�Каждый�мод ль�обеспе-

чен�дидатичесими�материалами,�переведёнными

для�сл шателей�в�схемы�и�таблицы.�Материалы�си-

стематизир ются� и� предоставляются� сл шателям

в�форме�рабочей�тетради,�в�оторой�таже�разме-

щены�систематизированные�задания�по�аждой�теме

мод ля;�из�них�наиболее�востребованными�в�2017–

2018� чебном��од �стали:�«Содержание�деятельности

педа�о�а�в� словиях�детсо�о�летне�о�оздоровитель-

но�о�ла�еря»�и� «Работа�с�а дио-�и�видеофайлами

а� возможность� их� использования� в�  чебном

процессе».

3.�Профессиональный�проет�«Профессиональ-

ные� объединения� педа�о�ов� �орода�Саянса� а

стр т рные� омпоненты�информационно-образо-

вательно�о�пространства��орода»,�направленный�на

стим лирование� педа�о�ов� на� непрерывное�обра-

зование�в�рамах�своей�профессиональной�деятель-

ности�и�поп ляризацию�инновационно�о�опыта�пе-

да�о�ов�(11�профессиональных�объединений).�Среди

эффетивно�работающих�объединений�можно�вы-

делить�след ющие:�естественно�о�ци�ла�(р оводи-

тель�О.В.�С харева)�–�впервые�в�истории�профес-

сионально�о� объединения� опыт�работы�педа�о�ов

был�обобщён�на�межре�иональном� ровне:�18�ста-

тей�в�методичесом�издании�в��.�Чебосары;�объе-

динения� чителей�ан�лийс�о�о�язы�а�(р оводитель

О.М.�Апиш)�и�общественно�о�ци�ла�(р оводитель

Н.П.�Шопова),�выставивших�в�рес рсах�Интернета

7� методичесих� разработо� по� формированию

метапредметных�и�м льтипредметных�навыов.

4.� Сетевой� пилотный� проет� «Профи� –� 2020»

(4� профессиональных� объединения),� нацеленный

на�освоение�возможностей�современных�информа-

ционных�омпьютерных�техноло�ий�и�создание�от-

рытых�информационных�баз�педа�о�ичесих�раз-

работо.�Проет�был�представлен�на�всероссийсий

он рс�«ВЕБМАРАФОН»�и�отмечен�а�один�из�пер-

спетивных�среди�161�представленно�о�проета.

5.�Социально-педа�о�ичесие�мероприятия,�про-

водимые�Кл бом�молодо�о�педа�о�а,�направленные

на� становление�молодых� педа�о�ов� в� профессии,

формирование�их�профессиональных�омпетенций

и� ативной� позиции� �ражданина� �орода�Саянса.

Это:�а)�социальные�прое�ты:�«Рождественсий�бал»,

«Стиля�и�21�веа»;�б)�интера�тивные�формы� чёбы

молодых� педа�о�ов:�Wоrk� Cafe� (рабочее� афе),

встреча-диало�,� методичесий� тетрис,� линейа

отрытых�  роов� (педа�о�ичесих� мероприятий),

п бличная� защита�маршр тов� профессионально�о

роста;�в)� частие�в�социально-значимых�для��орода

делах:� КВН,� фор м� Сибирсо�о� федерально�о

ор �а�«Наставни»,��ородсой�т ристичесий�слёт,

рафтин��по�рее�Ир т.

6.�Кооперация�а�инновационная�форма�повы-

шения� валифиации� в� рамах� инновационной

площади� по� под�отове� педа�о�ов� � реализации

профессионально�о�стандарта�(далее�–�Профстан-

дарт),�цель�оторой�–�влючение�педа�о�ов�разных

шол�в�единые�формы�работы�на�основе�взаимо-

обо�ащающе�о�обмена�рес рсами.

7.�Мониторин��а� словие�повышения�валифи-

ации,�ос ществляемый�по�ритериям�о�нитивно�о,

деятельностно-операционно�о� и� рефлесивно-

оценочно�о�омпонентов,�и�нормативно-диа�ности-

чесое� сопровождение� под�отови� педа�о�ов

�работе�в� словиях�ФГОС�и�Профстандарта.

8.�Социально-материальная�поддерж�а�педа�о-

�ов,� ативно� повышающих�  ровень� профессиона-

лизма�и� �отовых�работать� по-новом ,� со� стороны

администрации� �орода.� Среди�форм� таой� под-

держи�–��ран-при�победителям�м ниципальных�про-

фессиональных�он рсов�(денежные�сертифиаты

на�автомобили),�материальная�поддержа�молодых

педа�о�ов� в� ходе�  частия� в� социально-педа�о�и-

чесих�мероприятиях,�предоставление�сл жебно�о

жилья�из��ородсо�о�жило�о�фонда.

Анализ� диа�ностичесих� данных� подтверждает

эффетивность� созданных� в� �ороде�  словий� для

профессионально�о� роста� и� роста� социально�о

стат са�педа�о�ов:

–�спрос�на� чебно-методичесие� сл �и�в�2017–

2018��од �вырос�на�12%�(оличество�педа�о�ов,�про-

шедших�КПК,�стабильно�высоое�–�678�чел./ рсов;

об чение� через� нецентрализованные�формы�ПК

(семинары)�прошёл�861�челове);

–�ор�анизована�работа�35�площадо�по�9�инно-

вационным�проетам;

–�вышло�в�свет�45�статей�с�опытом�работы�педа-

�о�ов�в�12�изданиях�России;

–� специалистами� ЦРО� посещено� 77�  роов

с� послед ющей� эспертизой� и� реомендациями

(92,2%�от� обще�о� оличества� посещённых�  роов

дано� на� оптимальном� и� доп стимом�  ровне

(+25,2%));

–��отовность� чителя��работе�по-новом �по�ри-

териям� о�нитивно�о� аспета� –� на� +8%,� деятель-

ностно-операционно�о�–�на�+4%;

–� эффетивность� работы� педа�о�ов� в� профес-

сиональных�объединениях�–�68%�(+6%).

Вместе�с�тем�мы�отмечаем,�что:

–� тольо� 15%�от� обще�о� оличества� педа�о�ов

(98� чел.)� ативно� работает� в� профессиональных

объединениях�(особенно�низая�ативность�по�это-

м � поазателю� наблюдается� в� педа�о�ичесих

оллетивах�...);

–�отозвали�свои�заявления�на�прохождения�ат-

тестации�13�(+6)�педа�о�ов�(срытая�неаттестация);

–� �48%�наших�педа�о�ов�зафисировано�сит а-

тивно-не�ативное�отношение��новым�прод тивным

приёмам�работы,�влючая�и�формы�сетево�о�взаи-

модействия.
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Кроме� то�о,� недостаточно� высои� поазатели

и�по�ритерию�использования�IT-техноло�ий�в�про-

фессиональной�деятельности� чителей� (опрошено

507�респондентов):�информацией�из�сетевых�обра-

зовательных� рес рсов� при� под�отов�е� ��  ро�ам

польз ются� 92,8%�педа�о�ов;� использ ют�навы�и

�омпьютерно�о�моделирования�–�9%,�сбор�данных

с�помощью�омпьютерных�лабораторий�–�7,1%,�об -

чающие�и�ры�и�про�раммы–�14%;�68,8%�педа�о�ов

не�привлеают� чениов��под�отове� роов�с�ис-

пользованием�ИКТ;�76%�молодых�педа�о�ов�не� дов-

летворены�процед рой� наставничества,� ор�анизо-

ванной�в� чреждениях.

Таим�образом,�можно� сазать,� что� в� системе

профессионально�о� развития� педа�о�ичесих

адров��.�Саянса�есть�объетивно�с ществ ющие

противоречия�межд :

1)�созданной�в��ороде�социально-педа�о�ичесой

средой,�позволяющей�работать�в� словиях�введе-

ния� национальной� системы�  чительс�о�о� роста

(НСУР),�способств ющей�формированию�новой�про-

фессионально-личностной� позиции,� и� невысоим

 ровнем� �отовности� педа�о�ов� работать� на� аче-

ственно� новом�  ровне� (сит ативно-не�ативным

отношением� части� педа�о�ичесо�о� сообщества

�орода� � новым�прод тивным�приёмам,� влючая

сетевое�взаимодействие,�невысоими�поазателями

их�оценочно-аналитичесой�деятельности);

2)�эффетивной�работой�Кл ба�молодо�о�педа-

�о�а� на� базе�ЦРО,� направленной� на� персонифи-

цированн ю�профессиональн ю�помощь�молодым

педа�о�ам,� ровнем�социально-материальной�под-

держи�со�стороны�администрации��орода�и�фор-

мальной�ор�анизацией�педа�о�ичесо�о�наставни-

чества�в�образовательных� чреждениях.

Поис� эффетивных� п тей� разрешения� данных

противоречий,�выявленных�в�ходе�анализа,�позво-

лил� сформ лировать� цель� и� задачи� по� информа-

ционно-методичесом � и�  чебно-методичесом 

сопровождению�деятельности�м ниципальной�сис-

темы�образования�на�базе�Центра�развития�обра-

зования�на�2018–2019� чебный��од.�Цель:�развитие

системы�современных�эффетивных�форм�и�моде-

лей�  правления� профессиональным� развитием

в�  словиях� реализации� национальной� системы

 чительсо�о�роста.

Перспетивы� дальнейше�о� развития� системы

повышения�валифиации:

1.�Провести�цил�оценочно-аналитичесих�меро-

приятий�на�выявление�профессиональных�омпетен-

ций� чителя�в�соответствии�с�Едиными�федераль-

ными�оценочными�материалами�в� словиях�введения

НСУР.

2.�Расширить�систем �информационно-методи-

чесих� и� образовательных�  сл �� в� соответствии

с�потребностями�основных�заазчиов�с�использо-

ванием�новых�форм�и�техноло�ий�предоставления

 сл �.

3.�Внедрить�в�социально-педа�о�ичес ю�сред 

�орода�новые�формы�и�приёмы�работы�профессио-

нальных� объединений,� эффетивно� влияющих� на

развитие�педа�о�ичесо�о�потенциала�и�выявление

эффета�их�реализации.

4.�Разработать�и�зап стить�модель�ор�анизации

процесса�наставничества�«Наставни�2.0»�посред-

ством�инновационной�деятельности�оманды�настав-

ниов.

Тренд� системы� образования� �орода� Саянса

се�одня�–�это�возрождение�системы�наставничества

а�метода,� создающе�о� самооб чающиеся� сооб-

щества,� нацеленные� на� создание� ачественной

педа�о�ичесой�пратии�(рис.�2).

Рис.	2
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Важным�  словием� повышения� он рентоспо-

собности� образовательной� ор�анизации� является

обеспечение�профессионально�о�роста�педа�о�ов.

Одной�из�форм�таой�работы�может�стать�Фести-

валь�«Педа�о�ичесий�алейдосоп»�(далее�–�Фес-

тиваль),�оторый�впервые�был�проведён�в�2016��од 

на�базе�МОУ�Чердалинсая�СОШ�№�2�и,�пол чив

признание�педа�о�ов,� проводится�на�м ниципаль-

ном� ровне�в�послед ющие��оды.

Цель� Фестиваля� –� выявление� и� поддержа

эффетивно�о� опыта� работы� в� сфере� вне рочной

деятельности� в� 5–8-х� лассах� в�  словиях� реали-

зации�федерально�о� �ос дарственно�о� стандарта

основно�о�обще�о�образования�и�содействие�атив-

ном �внедрению�в�прати .

Фестиваль�направлен:

–� на� обобщение�методичесо�о� опыта� педа�о-

�ичесих� работниов�МО� «Чердалинсий� район»

по� ор�анизации� вне рочной�деятельности� в� 5–8-х

лассах;

–� на� создание�  словий� для� распространения

л чше�о� педа�о�ичесо�о� и�методичесо�о� опыта

по� реализации�федерально�о� �ос дарственно�о

стандарта�основно�о�обще�о�образования.

Участниами�Фестиваля�являются� чителя-пред-

метнии,� педа�о�и� дополнительно�о� образования

детей� общеобразовательных� ор�анизаций� МО

«Чердалинсий�район».

Для�ор�анизации�и�проведения�фестиваля�созда-

ётся�ор�анизационный�омитет�и�жюри.

Ор�анизационный�омитет:

–�решает�ор�анизационные�вопросы,�связанные

с�проведением�он рса;

–� ре�истрир ет� материалы,� представленные

на�Фестиваль;

–��отовит�и�представляет�материалы�в�жюри.

Жюри�Фестиваля:

–�проводит�анализ�представленных�материалов;

–�отбирает�л чшие�материалы;

–�подводит�ито�и.

Фестиваль� проводится� в� два� этапа:� заочный

и�очный.

Заяви�и� он рсные�материалы�от�  частниов

на�заочный�этап�Фестиваля�принимаются�до�10�мар-

та� те ще�о� �ода� (форма�заяви�–�приложение�1)

в�б мажном�и�элетронном�виде.�(Все�процед ры

описаны�по�событиям�2018��ода.)

Кон рсными�материалами�являются�авторсие

про�раммы�вне рочной�деятельности�для�5–8-х�лас-

сов,�приложения��про�рамме�в�форме�разработан-

ных�занятий�(по�определённой�теме,�мод лю,�бло 

и� т.д.),� прошедших� апробацию� в� течение� �ода
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(б мажный�и�элетронный�вариант�–�формат�листа

А4,�шрифт�Times�New�Roman,�размер�шрифта�14).

Выдержи�из�про�рамм�вне рочной�деятельности�–

победителя�Фестиваля� представлены� в� приложе-

нии�2.

В�очном�т ре�Фестиваля�он рсант�должен�про-

вести�мастер-ласс�по�представленном �на�он рс

материал �(время�проведения�–�25�мин т).

Кон рсные� материалы� не� рецензир ются,

не� возвращаются� и� проверяются� на� пла�иат.

Апелляции�на�решение�жюри�не�принимаются.

К ратором�Фестиваля�на�шольном�этапе�явля-

ется� заместитель� диретора�шолы� по� на чно-

методичесой�работе.

Жюри�проводит�оцен �материалов�и�определя-

ет�  частниов� очно�о� этапа�Фестиваля� по� след -

ющим�ритериям:

–� соответствие� требованиям� ФГОС� ООО

(2�балла);

–�ат альность,�социальная�значимость�пробле-

мы,� пратичесая� направленность,� востребован-

ность�рез льтатов�(2�балла);

–� ори�инальность� содержания� материала

(2�балла);

–� наличие� отзывов� о� проведённых� занятиях

(2�балла).

Масимальное� оличество� баллов� на� заочном

этапе�–�8.

2�балла�–�соответств ет�полностью.

1�балл�–�соответств ет�частично.

0�баллов�–�не�соответств ет.

Авторы,�набравшие�6�и�более�баллов,�доп са-

ются�� частию�в�очном�этапе�фестиваля.

Очный�этап�Фестиваля�проводится�в�МКОУ�Чер-

далинсой�СШ�№2�в�период�весенних�ани л,�на

сайте�оторой�размещаются�сведения�и�дополни-

тельная�информация�об� словиях�е�о�проведения.

Участие�в�Фестивале�бесплатное.�Все� частни-

и,�набравшие�не�менее�1�балла�по�аждом �рите-

рию,�пол чают�сертифиаты� правления�образова-

ния�МО�«Чердалинсий�район».

Подведение� ито�ов� Фестиваля� проводится

в�очной�форме.

Мастер-ласс� на� очном� этапе� оценивается

�по�след ющим�ритериям:

–�соответствие�заявленном �тип �выст пления�–

мастер-ласс�(2�балла);

–�пратичесая�значимость�(2�балла).

–�новизна�и�неординарность�подхода��представ-

лению�педа�о�ичесо�о�опыта�(2�балла);

–�  льт ра� выст пления� и�  мение� отвечать

на�вопросы�(2�балла);

–�апробация,�рез льтаты�и�влад�в�развитие�про-

блемы�(2�балла).

Масимальное�оличество�баллов�–�10�баллов.

Участнии�фестиваля,� набравшие� наибольшее

оличество�баллов,�пол чают�дипломы�I,�II�и�III�сте-

пеней�МУ� правления�образования�МО�«Чердалин-

сий�район».�По�ито�ам�Фестиваля�возможно�опре-

деление�дополнительных�поощрений�и�призов.

Про�рамма�фестиваля

Содержание�площадо�прошедше�о
Фестиваля

Площад�а�№�1:�Сенсорная��омната

Форма�проведения:�тренин��«П ть���себе».

Р оводитель�площади�–�Дмитриева�Елена�Але-

сандровна,�педа�о�-психоло��МКОУ�Чердалинсой

СШ�№�2,� р оводитель� р жа� вне рочной� дея-

тельности�«Новичо�в�средней�шоле»�(социальное

направление).

Участнии�площади�ознаомились�с�обор дова-

нием�сенсорной�омнаты,�смо�ли�по�р зиться�в�об-

станов � тишины,� споойствия;� свой� вн тренний

мир.�В�процессе�тренин�а� частнии�осознали�свои

вн тренние� резервы,� рес рсы,� оторые� смо� т

помочь�им�разрешать�различные�сит ации�в�жизни.

Площад�а�№�2:�Ритмы��лиц

Форма�проведения:�танцевальный�марафон.

Р оводитель�площади�–�Вебер�Ин�а�Сер�еев-

на,� педа�о�� дополнительно�о� образования,� р о-

водитель�р жа�вне рочной�деятельности�«Ритми-

а� и� танец»� (обще льт рное� направление).�Ин�а

Сер�еевна� проводила�мастер-ласс� по� об чению

элементам�цы�ансо�о�танца.�В�начале�занятия�был

поазан�импровизированный�танец�с�м зыальным

сопровождением,� после� оторо�о�  частниам

площади� предла�алось� облачиться� в� цы�ансие

наряды� и� по�р зиться� в� мир� цы�ансо�о� танца.

Участнии�из чили�элементы�танца�и�сделали�е�о

постанов .

Площад�а�№�3:�Юный�исследователь

Форма�проведения:�мастер-�ласс.

Р оводитель�площади�–�Петрова�Ирина�Юрь-

евна,� читель�химии�и�биоло�ии,�р оводитель�р ж-

а�«Юный�исследователь-нат ралист»�(общеинтел-

лет альное� направление).� Про�рамма� р жа

междисциплинарная,� влючает� знания� несольих

предметов:� химии,� биоло�ии,� �ео�рафии.� Темой

мастер-ласса�стала�«Красота».�В�ходе�занятия� ча-

стнии�площади� чились�видеть�расот �в�разных

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

09.30 – 10.00 Заезд, регистрация участников Холл, 1 этаж 

09.30 – 09.45 Инструктаж членов жюри Кабинет 21 

10.00 – 10.30 Открытие Фестиваля внеуроч-
ной деятельности «Педагоги-
ческий калейдоскоп» 

Актовый зал,  
2 этаж 

Конкурс «Педагогический  
калейдоскоп – 2016» 

Кабинеты 
23, 24, 25, 
26. 3 этаж 

10.40 – 13.00 

Работа площадок  1, 2 этажи 

13.00 – 13.30 Закрытие Фестиваля «Педаго-
гический калейдоскоп – 2016» 

Актовый зал,  
2 этаж 

13.30 – 14.00 Обед Центр здоро-
вого питания 

14.00 Отъезд участников Фестиваля  
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объетах� ор жающей�действительности,� а� таже

сами�были�создателями�расоты.�Они�рассматри-

вали�бабоче,� чились�создавать�цвета.�С�помощью

пищевых� расителей� и� таблицы�цветов�  частнии

создавали�новые�оттени.

Площад�а�№�4:�Мастерс�ая�дизайнера

Форма�проведения:�мастер-�ласс.

Р оводитель�площади�–�Зарипова�Г льфанда

Н р�аяновна,�  читель� техноло�ии,� р оводитель

р жа� «Мастерсая»� (социальное).�В� преддверии

празднования�Велиой�Пасхи� частниам�площади

предла�алось�создать�творчес ю�работ �в�техние

«Квиллин�».

Площад�а�№�5:�Изост�дия

Форма�проведения:�мастер-�ласс.

Р оводитель� площади� –�Ба�рова� Анна�Вяче-

славовна,�родитель.

Участниам�площади�предла�алось�нарисовать

«артин � по� мором ».� С� помощью� аварельных

расо� и� источе� были� созданы� ори�инальные

пейзажи.

Площад�а�№�6:�IT-Way

Форма�проведения�–�выстав�а-отчёт�работ��р ж-

�ов�вне рочной�деятельности:�«Пресс-центр»�(р о-

водитель�–�Карпова�Ирина�Алесандровна),�«Фото-

ст дия»� (р оводитель� –� Приданов� Алесандр

Анатольевич),� «Юный� исследователь-нат ралист»

(размещены��ербарии,� оллеции,� �азеты).�Кроме

то�о,�были�представлены�все�про�раммы�вне роч-

ной� деятельности,� реализ емые� в� Чердалинсой

СШ�№�2,�а�таже�номера�всех�шольных��азет�«Спич-

а»�и�фотоработы.

Площад�а�№�7:�Коси�и-�аратэ

Форма�проведения:� чебное�занятие.

Р оводитель�площади�–�Матвеев�Масим�Але-

сандрович.

Участниам�площади�вначале�представили�по-

азательное�выст пление�по�осии-аратэ.�Затем

дети�познаомились�с�серетами�велиих�мастеров,

просматривая�видео,�затем�началась�отработа�этих

приёмов.

Площад�а�№�8:�Интера�тивный�м�зей

математи�и�«В�мире�сме�ал�и»

Форма�проведения:�э�с� рсия�по�м зею.

Р оводитель�площади�–�Бабич�З льфия�Кями-

левна,� читель�математии,�р оводитель�вне роч-

ной�деятельности�«В�мире�смеали»�(общеинтел-

лет альное�направление).

Учащиеся� 6-�о� ласса� провели� эс рсию� по

м зею,�оторый�состоял�из�эспозиций:�«Матема-

тичесие�иллюзии»,�«Лабиринты»,�«Математичесие

заономерности�замощения�плосости»,�«Платоно-

вы�тела»,�«Математиа�и�шифры»,�«Математичесие

развлечения�и��оловоломи».�М зей�интеративный,

поэтом �все�эспонаты�можно�было�тро�ать�р а-

ми,�ощ тить�на�себе�их�воздействие.

М ниципальный�Фестиваль�вне рочной�деятель-

ности� «Педа�о�ичесий� алейдосоп»� проводится

 же�третий��од,�возрастает�оличество� частниов,

создаётся� бан� л чше�о� методичесо�о� опыта

по�ведению�вне рочной�деятельности.

Система� он рсно�о� движения� выполняет

несольо�важных�задач:�выявляет�л чший�педа�о-

�ичесий�опыт,�создаёт� словия�для�обмена�педа-

�о�ичесим�опытом,�стим лир ет�личностный�и�про-

фессиональный�рост�педа�о�ов.

Приложение�1

Заяв�а�на��частие
в�ре�иональном�фестивале
вне�рочной�деятельности

«Педа�о�ичес�ий��алейдос�оп»
(формат�листа�А4,�шрифт�Times�New�Roman,

размер�шрифта�14)

Даю�со�ласие�на�обработ�+�персональных�данных

при�ор�анизации,� проведении,� продвижении�рез+ль-

татов�на�ре�иональном�фестивале�вне+рочной�деятель-

ности�«Педа�о�ичес�ий��алейдос�оп»

Дата�Ф.И.О.,�подпись

Подпись�дире�тора,�печать

Приложение�2

1.�Рабочая�про�рамма�вне�рочной
деятельности�«В�мире�сме�ал�и»
для��чащихся�5-х��лассов

Автор:�Бабич�З�льфия�Кямилевна,�+читель�ма-

темати�и�МОУ�Черда�линс�ой�СОШ�№�2,�Почётный

работни��обще�о�образования�РФ

Современное� российс�ое� общество� понимает

важность� математичес�о�о� образования.�Одна�о

с�ществ�ет�и�ряд�проблем.

Математи�а� –� тр+доём�ий� предмет,� треб+ющий

ежедневной�самостоятельной�работы.�Но�информати-

зация�общества�привела� �� том+,� что�дети,� не�желая

тратить�время�на�решение�задач,�находят�моменталь-

но�решение�в��лобальной�сети.�Это�приводит���том+,

что� +� +чащихся� на� низ�ом� +ровне� формир+ются

мыслительные�процессы,� отс+тств+ет�мотивация�для

преодоления�интелле�т+альных�тр+дностей.�Феномен

последне�о� десятилетия:� еже�одно� �оличество� про-

водимых�математичес�их�олимпиад,��он�+рсов�растёт

в� �еометричес�ой� про�рессии,� а� рез+льтативность

+частия�+чащихся�падает.

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность, образовательная органи-
зация, муниципальное образование 

 

Название программы внеурочной  
деятельности. 

 

Направление внеурочной деятель-
ности в соответствии с ФГОС ООО 

 

Какие материалы представлены  
на конкурс (технологические карты, 
сценирование занятий, разработки 
занятий, видеоматериалы и др.) 

 

Адрес электронной почты участника  

Контактные телефоны участника  
фестиваля 
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Вторая� проблема� –� пере�р+женность� про�рамм.

Количество� часов�математи�и� в�ш�оле� со�ратилось,

а�объём�про�раммно�о�материала�+величился.�Посто-

янная�«�он�а»�не�даёт�возможности�ос+ществлять�диф-

ференциацию�и�индивид+ализацию�об+чения,�что�при-

водит� �� снижению� �ачества�математичес�их� знаний

+чащихся.�Низ�ая� эффе�тивность� +чебно�о�процесса

связана�с�подменой�об+чения�«натас�иванием»�на�э�-

замен.�О�раниченность� во� времени� тол�ает� +чителя

на�решение�задач�репрод+�тивно�о�хара�тера,�иссле-

довательс�ие�задачи�+ходят�на�второй�план.�Это�ме-

шает� пол+чить�математичес�+ю�под�отов�+,� соответ-

ств+ющ+ю� способностям,� +чащимся,� проявляющим

интерес���из+чению�математи�и.

На�решение�этих�проблем�направлена�про�рамма

вне+рочной�деятельности�для�пяти�лассни�ов�«В�мире

сме�ал�и»�в�объёме�35�часов.

Основная�идея�реализации�про�раммы�вне+рочной

деятельности�базир+ется�на��онцепции�М+зея�занима-

тельной�на+�и,� �оторый�был� создан�Я.И.�Перельма-

ном�в�Ленин�раде�(ныне�Сан�т-Петерб+р�е).�В�м+зее

были�э�спонаты,�способные�дать�посетителям�личные

впечатления�от�проявления�тех�или�иных�за�онов�ма-

темати�и.

В�реализации�про�раммы�вне+рочной�деятельности

«В�мире�сме�ал�и»�использ�ются� приёмы,� обозна-

ченные�Я.И.�Перельманом:

1)�использование�неожиданных�сопоставлений;

2)�привлечение�примеров�и�задач�из�х+дожествен-

ной�литерат+ры,�ле�енд,�с�азаний;

3)�э�с�+рсы�в�область�истории�на+�и;

4)� использование�математичес�их� и�р,�фо�+сов,

�оловоломо��и�др+�их�развлечений;

5)�обс+ждение�житейс�их�сит+аций;

6)� приведение�примеров�применения�математи�и

в�др+�их�на+�ах�и�общественных�сферах.

При�выстраивании�стр��т�ры�проведения�заня-

тий�приоритет�отдаётся�след+ющей�стр+�т+ре:

1.�Гимнасти�а�+ма� (система�занимательных�задач

не�обязательно�связанных�с�темой�занятия).

2.�А�т+ализация�имеющихся�+�+чащихся�знаний.

3.�Создание�проблемной�сит+ации.

4.�Ор�анизация�исследовательс�ой�деятельности.

5.�Ор�анизация�деятельности�по�применению�зна-

ний.

6.�Контроль�и�оцен�а�деятельности.

Пол+ченные�знаний�+чащиеся�реализ+ют�в�творче-

стве.�Они�создают�э�спонаты�б+д+ще�о�м+зея�и�состав-

ляют�сопроводительные�те�сты���ним.

Содержание�про�раммы
1.�Дом�занимательных�на
�

Био�рафия�Я.И.�Перельмана.�«Дом�занимательных

на+�»�–��+льт+рно-просветительс�ий�центр,�созданный

Я.И.�Перельманом.� Галерея� числовых�ди�овино��или

арифметичес�ая� �+нст�амера� (число� 365,� звериное

число,� число�Шехерезады).�Математичес�ие�фо�+сы

с�числами�(+�адывание�чисел).

Создаём�модель�интера�тивно�о�м+зея�на+�и�ма-

темати�и�«В�мире�сме�ал�и».

2.�В�мире�чисел

Нат+ральные�числа�и�действия�над�ними.�Приёмы

быстро�о� счёта.� Числа-вели�аны� и� числа-лилип+ты.

Задачи-ш+т�и,� задачи-за�ад�и.� Числовые� реб+сы.

Ма�ичес�ий��вадрат.

Чётность.�Чётность�с+ммы�и�произведения.�Прибав-

ление�чётно�о.�Чередование.�Разбиение�на�пары.

3.�Математи�а�и�шифры

Тарабарс�ая� �рамота.�Шифрование� те�ста�спосо-

бом�Полибия.�Шифрование� те�ста� способом�Юлия

Цезаря.�Решет�а�Кардано.�На+�а��рипто�рафия.

4.�И"ры�и�страте"ии�с�точ�и�зрения�математи�и

И�ра� «Битва� чисел».�И�ра� «Ним».�И�ра� «Башня�из

�олец».�И�ра�«Крести�и-ноли�и».�Переправы�и�разъез-

ды.�Переливания.�Задачи�со�спич�ами.

5.�Геометричес�ие�"оловолом�и

Лист�Мёби+са.�Фле�са�он.�Фле�сман.

Превращения��вадрата.�Тан�рам

Разрезание�фи�+р�на�равные�части

2.�Про�рамма�вне�рочной�деятельности
�чащихся�«В�мире�психоло�ии»

Автор:� Пароть�ина�И.Е.,� педа�о�-психоло��МОУ

Новомалы�линс�ая�СОШ�им.�М.С.�Чернова

Про�рамма� «В�мире� психоло�ии»� направлена� на

развитие�творчес�о�о�мышления�об+чающихся,�способ-

ности� �� выработ�е� собственной� позиции�и� �ритиче-

с�ой�переработ�е�информации.�Об+чающиеся�смо�+т

на+читься�моделировать�своё�б+д+щее,�принимать�ре-

шения,�делать�выбор�и�нести�за�не�о�ответственность,

отстаивать� свои�права,� +важая�интересы�др+�их� лю-

дей,�что�позволит�ощ+щать�себя�полноправными��раж-

данами�общества,�а�тивными�с+бъе�тами�деятельно-

сти�и�социальной�действительности.

Отличительными�особенностями�про�раммы�явля-

ется�то,�что�содержание�её�в�лючает�небольшой�объём

теоретичес�о�о�материала.�Занятия�строятся�в�основ-

ном�из� пра�тичес�их� +пражнений,� тренин�ов,� само-

наблюдений,� самоанализов,� что� даст� детям� знания

и�+мения,�необходимые�в�жизни.

Содержание��рса
вне�рочной� деятельности

I.�Введение
Введение.�Цели�и� задачи� �+рса.�Предмет� психо-

ло�ии� здоровья.� Психофизичес�ое� здоровье.� На+�а

о�д+ше.�А�т+альность�психоло�ичес�их�знаний.

Пра�ти�а.�Зна�омство�др+��с�др+�ом,�создание�бла�о-

приятной�психоло�ичес�ой�атмосферы.�Тест�«Таблица

Пифа�ора».

II.�Познавательные�процессы
и�способности��а��составляющие

психоло�ии�здоровья
Моз$	и	психи'а.�Строение�моз�а.�Ф+н�ции�право-

�о�и�лево�о�пол+шарий�моз�а.�Специализация�пол+ша-

рий.�Влияние�межпол+шарной�асимметрии�на�эмоцио-

нальн+ю� жизнь� челове�а.� «Правопол+шарное»

и�«левопол+шарное»�мышление.�Карто�рафия�+ма.

Пра�ти�а.�Составление�+мственных��арт�и�исполь-

зование�их�в�процессе�самопознания�и�самоанализа.

Тесты�«Ло�и�а�или�инт+иция»,�«Мечтатель�или�реалист».

Восприятие.�Здоровые�ор�аны�ч+вств�–�здоровая
психи�а.�Ор�аны�ч+вств�и�необходимость�их�совершен-
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ствования.�Значение�ор�анов�ч+вств�в�процессе�позна-

ния� себя� и�мира.� Развитие� всех� видов� восприятия.

Синестезия�–�синтетичес�ое�восприятие.

Пра�ти�а.� Проработ�а� проверочных� спис�ов� для

самооцен�и:� «Зрение»,� «Сл+х»,� «Осязание»,� «Обоня-

ние»,� «В�+с»,� «Синестезия».� Упражнения:� «Палмин�»,

«Дале�о�–�близ�о»,� «Слоистое� сл+шание»,� «Аромате-

рапия»,�«Де�+статор»,�«Касание»,�«Синтез».

Внимание.	Память.	Воображение.�Виды�и�свой-
ства� внимания� и� памяти,� их� стр+�т+ра� и� хара�тери-

сти�и.�Виды�развития� памяти:�мнемотехни�а,� эйдо-

техни�а.� Образная� память.� За�оны� и� механизмы

запоминания,�сохранения�и�забывания�информации.

Воображение.

Пра�ти�а.� Тестирование� всех� видов� внимания,

памяти�и�воображения.�Овладение�методами�запоми-

нания:� «Последовательные� ассоциации»,� «Фонети-

чес�ие� ассоциации»,� «Оживление»,� «Вхождение»,

«Трансформация»,� «Метод�Цицерона»,� «Комбиниро-

ванные�методы».

Интелле'т	 и	 инт4иция.�Фа�торы,� влияющие� на
развитие�способностей,�интелле�та�и�инт+иции,�+сло-

вия�их�развития.�Коэффициент�интелле�та.�Интелле�т,

+м�и�способности.�Понятия�инт+иции�и�ч+вствознания

и�их�роль�в�процессе�оздоровления.

Пра�ти�а.� Тесты� по� определению� �оэффициента

интелле�та.� Упражнение� «Интелле�т+альная� лабиль-

ность».�Тренин��инт+иции.

Мышление.	Творчес'ие	способности.	Креатив-
ность.�Понятие�«мышление».�П+ти�развития�и�а�тиви-

зации�мышления.�Творчес�ое�мышление�и�е�о�стадии.

С+щность� творчества.� Вдохновение.� Креативность

(развитие�творчес�их�способностей).�Ис�+сство�мыш-

ления�–�инстр+мент�оздоровления.

Пра�ти�а.� Диа�ности�а� творчес�о�о� мышления.

Тренин�� �реативности.� Тренин�� по�развитию� творче-

с�о�о�мышления.�Тесты:�«Умеете�ли�вы�мыслить�твор-

чес�и»,�«С�оль�вели�и�ваши�творчес�ие�способности».

С'орочтение	 –	 ле'арство	 от	 информационно-
$о	стресса.	Информационный�стресс�и�с�орочтение
�а��средство�от�не�о.�Навы�и�с�орочтения.�Ре�рессии.

Инте�ральный�и�дифференциальный� ал�оритмы� чте-

ния.�Арти�+ляция�и�чтение.�Движение��лаз�при�чтении.

Верти�альное�чтение.�Внимание�и�память�при�чтении.

Пра�ти�а.� Упражнения:� «Чтение� без� ре�рессий»,

«Размет�а�те�ста�по�бло�ам�инте�рально�о�и�диффе-

ренциально�о�ал�оритмов�чтения»,�«Чтение�с�ритмом»,

«Таблицы�Ш+льте».

III.�Самопознание�–
инстр�мент�психичес�о�о�здоровья

Личность	челове'а.	Личность�и�индивид+альность.
Стр+�т+ра� личности.� П+ти�формирования� личности.

Психоаналитичес�ая�теория�личности.�Индивид+альная

теория�личности�Адлера.�Типы�личности.�Самоа�т+а-

лизация.

Пра�ти�а.�Мини-тест�«Мои�ценности».�Тесты�«Ш�а-

ла�измерения�самоа�т+ализации»,�«Ш�ала�самооцен-

�и».�Пра�тичес�ая�работа�по�исследованию�личности.

Темперамент	и	хара'тер.�Учение�о�типах�нервной
системы.� Типы� темпераментов.�Проявление� �ачеств

личности� в� зависимости� от� темперамента.� Хара�тер

челове�а.�Использование�знаний�о�хара�тере�и�темпе-

раменте�в�процессе�самооздоровления�и�самосовер-

шенствования.

Пра�ти�а.� Тесты:� «Ваш� темперамент»,� «Форм+ла

темперамента».�Пра�тичес�ая�работа�с�«Кр+�ом�Айзен-

�а»�и� «Таблицей� �ачеств� личности».�И�ра� «Черты� ха-

ра�тера».

Самосознание	и	самоотношение	в	психоло$ии
здоровья.	Стр+�т+ра�и�ф+н�ция�самосознания.�Про-
цесс� самосознания�и� «Я-образ».� «Я-�онцепция»�и� её

составляющие.�Значение�само+важения�и�ч+вства�соб-

ственно�о�достоинства.�П+ти�формирования�аде�ват-

ной�самооцен�и.

Пра�ти�а.�Мини-тест� «20�Я».� Тест� «Самооцен�а».

Упражнения�на�сознавание�свое�о�Я:�«Области�созна-

вания»,� «Перемещение»,� «Процесс»,� «Освобождение

тела»,�«Отождествление�с��+стом�розы».�Тренин�овые

+пражнения�«Развитие�+веренности».

Эмоции	и	ч4вства	–	'рас'и	здоровья.�Роль�эмо-
ций�и�ч+вств�в�жизни�челове�а.�Природа�эмоций.�Связь

эмоций�с�психофизичес�ими�процессами.�Управление

эмоциями.� Влияние� эмоций� и� ч+вств� на� здоровье

челове�а.

IV.�Саморе��ляция
психичес�о�о�здоровья

Управление	 стрессом.	Понятие� «стресс»� и� е�о
симптомы.�Сп+тни�и� стресса� и�фазы� е�о� развития.

Влияние� стресса� и� дистресса� на� психофизичес�ое

здоровье�челове�а.�Управление�стрессом.�Симптомы

депрессии.� Ведение� дневни�а� �а�� средство� против

стресса.

Пра�ти�а.�Тест�на�самооцен�+�стрессо+стойчивос-

ти� личности.�Э�спресс-метод� преодоления� стресса.

Анализ� записей� личных� дневни�ов.� Использование

рела�сации�и� самовн+шения�для� снятия� психофизи-

чес�о�о�напряжения.�Метод�переоцен�и�событий.

Методы	и	приёмы	саморе$4ляции.	Понятие�«пси-
хичес�ая� саморе�+ляция».�Методы� саморе�+ляции:

а+то�енная� трениров�а,� рела�сация,� самовн+шение,

вн+треннее� сосредоточение,� виз+ализация,� психо-

синтез,�индивид+альная�психоло�ия�Адлера.

Пра�ти�а.�Пра�тичес�ие�+пражнения�по�а+тотренин-

�+,� виз+ализации,� самовн+шению.�Техни�и�психосин-

теза:�«Работа�с�с+бличностями»,�«Постижение�свое�о

истинно�о�Я»,�«Работа�с�постанов�ой�целей».�Техни�и

индивид+альной� психоло�ии:� «Анализ� сновидений»,

«Встреча�с�самим�собой».

Позитивное	мышление	–	зало$	здоровья.�Поня-
тие�позитивно�о�мышления.�Приёмы�создания�и� со-

хранения�позитивно�о�мышления.�Значение�позитив-

но�о�мышления�в�+�реплении�психичес�о�о�здоровья.

Пра�ти�а.�Техни�и�позитивно�о�мышления:�«Избав-

ление�от�не�ативных�мыслей»,�«Коллаж�желаний»,�«Бла-

�одарность»,�«Радость»,�«Позитивные�аффирмации».

Методы	 и	 приёмы	 психоло$ичес'ой	 защиты.
Понятие�«психоло�ичес�ой�защиты»�и�её�механизмы.

Мировоззрение�и�правильная�страте�ия�защиты.�Виды

психоло�ичес�их�нападений�и�+даров.�Методы�и�при-

ёмы�психоло�ичес�ой�защиты.

Пра�ти�а.�Овладение�приёмами�и�методами�пси-

холо�ичес�ой�защиты:�«Оцен�а�силы�+дара»,�«Непро-

ницаемая�броня»,�«У�лонение��а��победа»,�«Разряд�а

с�помощью�юмора»,�«Ролевая�защита».



25МЕТОДИСТ   № 2   2019

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

V.�Психоло�ия�общения
Средства	общения.	Невербальные�средства�об-

щения:�позы,�жесты,�мими�а,�поход�а,�межличностное

пространство.�Речевые�средства�общения:�интонация,

темп�и� �ром�ость� речи,�форма�изложения.�Влияние

способности� общаться� на� психоло�ичес�+ю� +стойчи-

вость�челове�а.

Пра�ти�а.� Тест� «Понимаете� ли� вы� язы��мими�и

и�жестов?».� Упражнения:� «Продемонстрир+й� состоя-

ние»,� «Вживание� в� образ»,� «Эмоциональная�фраза».

Пра�тичес�ая�работа�«Анализ�сит+аций».

Позиции	 в	 общении.� Э�о-состояния� личности
(транса�тный�анализ�Э.�Берна).�Преим+щества�и�не-

достат�и�позиций�в�общении.�Э�о-состояния:� «Роди-

тель»,�«Ребёно�»,�«Взрослый».�Сценарий�жизни.

Констр4'тивное	 преодоление	 'онфли'тов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ФУНКЦИЙ
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
КАЧЕСТВАМИ  УЧИТЕЛЯ
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Статья�посвящена�а�т
альной�на�се"одняшний�день�проблеме�профессиональной�деятельности�педа"о"а,

в� �оторой�от� е"о�личностных� �ачеств,� профессионально"о� 
ровня� во�мно"ом�зависит� 
ровень�под"отов-

ленности�и�воспитанности�б
д
щих�детей.�Основное�содержание�статьи�представляет�рез
льтаты�иссле-

дования.�Проведён� �орреляционный�анализ� взаимосвязи�педа"о"ичес�их�ф
н�ций� с� профессионально-

педа"о"ичес�ими� �ачествами�
чителя.

Ключевые	 слова:	 рефле�сивность,� �омм
ни�ативные� способности,� ор"анизаторс�ие� способности,

профессиональные�ф
н�ции,�профессионально-педа"о"ичес�ие� �ачества,� 
читель,� взаимосвязь.

The�article�is�devoted�to�the�actual�problem�of�professional�activity�of�the�teacher,�in�which�his�personal�qualities,

professional�level�largely�depends�on�the�level�of�preparedness�and�upbringing�of�future�children.�The�main�content

of�the�article�presents�the�results�of�the�research.�The�correlation�analysis�of�interrelation�of�pedagogical�functions

with�professional�and�pedagogical�qualities�of�the�teacher�is�carried�out.

Keywords:	 reflexivity,� communicative� abilities,� organizational� abilities,� professional� functions,� professional

and�pedagogical�qualities,�teacher,�interrelation.

Проблема� педа�о�ичесой� деятельности� и� её

прод тивности�является�одной�из�ат альных�для

педа�о�ичесой�психоло�ии.�Профессия�педа�о�а�–

одна�из�самых�вн тренне�противоречивых.�При�этом

в� последние� несольо� лет� система� образования

претерпевает�большие�изменения,�что�в�ве�инфор-

мационных�техноло�ий�неизбежны,�и�изменения�са-

мих�ф нций�  чителя.�Соответственно,� на� первый

план�выходят�таие�формы�деятельности,�а�раз-

работа� индивид альных� страте�ий� об чения�раз-

ных� детей,�  чебно-педа�о�ичесая� диа�ностиа,

индивид альное� онс льтирование.� Пратичесая

реализация� таой�деятельности� предпола�ает� вы-

соий� ровень�профессионализма� чителя,�важным

омпонентом� оторо�о� является� е�о� способность

�профессиональной�рефлесии.

При�рассмотрении�педа�о�а�а�с бъета�деятель-

ности�исследователи� выделяют�профессионально-

педа�о�ичесие�ачества,�оторые�мо� т�быть�очень

близи��способностям,�и�собственно�личностные.

Наше�исследование�проводилось�на�базе�МБОУ

«Копьёвсая�средняя�общеобразовательная�шола

с�  �л блённым�из чением�отдельных� предметов».

В�исследовании�приняли� частие�педа�о�и�в�оли-

честве�60�челове.�Цель�исследования�–�выявить�вза-

имосвязь�педа�о�ичесих�ф нций�с�профессиональ-

но-педа�о�ичесими� ачествами�  чителя.� Мы

придерживаемся�положения�Н.В.�К зьминой�о�том,

что�стр т ра�педа�о�ичесой�деятельности�имеет

три�взаимосвязанных�омпонента:�онстр тивный,

ор�анизаторсий�и�омм ниативный.�Для� спешно-

�о�ос ществления�этих�ф нциональных�видов�педа-

�о�ичесой�деятельности�необходимы�соответств -

ющие�способности,�проявляющиеся�в� мениях�[1].

Рез�льтаты� исследования
Пол ченные� рез льтаты� исследования�  ровня

рефлесивности�по�методие�«Определение� ровня

рефлесивности»�А.В.�Карпова,�В.В.�Пономаревой

представлены�в�табл.�1.
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Таблица�1

Количественный�анализ�рез льтатов�исследова-

ния�поазывает:

1.�85%�(51� читель)� чителей�поазали�высоий

 ровень�рефлесивности,�в�частности,�по�таим�ша-

лам,�а�ретроспетивная�рефлесия�деятельности,

рефлесия�настоящей� (сит ативная)�деятельности,

рассмотрение�б д щей�деятельности�и�рефлесия

общения�и�взаимодействия�с�др �ими�людьми.

Ретроспетивная�рефлесия�деятельности�таих

 чителей�проявляется�в�слонности��анализ � же

выполненной�в�прошлом�деятельности�и�свершив-

шихся�событий.

Сит ативная� рефлесия�  чителей� выражается

в�непосредственном�самоонтроле�поведения�себя

в�ат альной�сит ации,�осмыслении�её�элементов,

анализа�происходяще�о,� способности� �соотнесе-

нию�своих�действий�с�сит ацией�и�их�оординации

в�соответствии�с�изменяющимися� словиями�и�соб-

ственным�состоянием.

Высоий� ровень�рефлесивности�по�шале�«Рас-

смотрение�б д щей�деятельности»� �85%� чителей

соотносится�с�ф нцией�анализа�предстоящей�дея-

тельности,�поведения,�планированием�а�таовым,

про�нозированием�вероятных�исходов.

Необходимо�отметить:� чителя�с�таим�высоим

 ровнем�рефлетивности�способны�встать�на�место

др �о�о�человеа,�ле�че�понять�др �о�о.

2.� У� 13,3%�  чителей� выявлен� средний�  ровень

рефлесивности.

3.�У�одно�о� чителя�обнар жен�низий� ровень

рефлесивности,�что�составило�1,7%�от�общей�вы-

бори.� Таом �  чителю� в�меньшей� степени� свой-

ственно�зад мываться�над�собственной�деятельно-

стью�и�пост пами�др �их�людей,�выяснять�причины

и� следствия� своих� действий� а� в� прошлом,� та

в�настоящем�и�б д щем.�Он�редо�обд мывает�свою

деятельность� в�мельчайших� деталях,� ем � сложно

про�нозировать� возможные� последствия.� Таой

испыт емый�испытывает�сложности�при�постанове

себя� на�место� др �о�о,� ем � сложно� предсазать

собственное�поведение.

Далее� представим� рез льтаты� по� методие

«Диа�ностиа�омм ниативных�и�ор�анизаторсих

слонностей�(КОС-2)»�(рис.�1).

Со�ласно�анализ �данных�рис на�пол чены�сле-

д ющие�выводы:

–�Высший� ровень�омм ниативных�и�ор�ани-

заторсих�слонностей�выявлен� �33,3%� чителей,

свидетельств ет� о� сформированной� потребности

в�омм ниативной�и�ор�анизаторсой�деятельности.

Они� быстро� ориентир ются� в� тр дных� сит ациях

и�неприн ждённо�вед т� себя�в�новом� оллетиве.

Принимают�самостоятельные�решения,�отстаивают

своё�мнение�и�добиваются�принятия�своих�решений.

–�Высоий� ровень�отмечен� �50%,�что�состави-

ло�30� чителей.�Таие� чителя�не�теряются�в�новой

обстанове,�быстро�находят�др зей,�стремятся�рас-

ширить�р ��своих�знаомых,�проявляют�инициати-

в �в�общении,�способны�принимать�решения�в�тр д-

ных,�нестандартных�сит ациях.�Ответы,�совпавшие

с�лючом�КОС-2,�соответств ют�13–16�баллам.

–�Ответы�на�высазывания,�совпадающие�с�от-

меченными�в�люче�отдельно�по�соответств ющим

слонностям,�в��раницах�«9–12»�баллов�были�выяв-

лены� �15%� чителей,�что��оворит�о�среднем� ровне

омм ниативных�и�ор�анизаторсих�слонностей.

Они�стремятся��онтатам�с�людьми,�отстаивают

своё� мнение,� однао� потенциал� их� слонностей

не�отличается�высоой� стойчивостью.�Таим� чи-

телям� необходимо� дальнейшее� формирование

и�развитие�этих�ачеств�личности.

–�Низий� ровень�омм ниативных�и�ор�аниза-

торсих�слонностей�выявлен� �одно�о� чителя,�что

составило�1,7%�от�общей�выбори.�Таой� читель

не�стремится��общению,�предпочитает�проводить

время� наедине� с� собой.� В� новой� омпании� или

оллетиве� ч вств ет� себя� сованно.�Испытывает

тр дности� в�  становлении� онтатов� с� людьми.

Не�отстаивает�свое�о�мнения,� тяжело�переживает

обиды.� Редо� проявляет� инициатив ,� избе�ает

принятия�самостоятельных�решений.�

–�Очень�низо�о� ровня�выявлено�не�было.

Результат № 
п/п 

Общий уровень  
рефлексивности Кол-во % 

1 Высокий 51 85 

2 Средний 8 13,3 

3 Низкий 1 1,7 

 

Рис.	1.�Распределение�
чителей�по�
ровням��омм
ни�ативных�и�ор"анизаторс�их�с�лонностей

по�методи�е�КОС-2
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Для� определения�  ровня� сформированности

педа�о�ичесих�ф нций� чителей�было�проведено

исследование,�рез льтаты�оторо�о�представлены

на�рис.�2.

Рис.	2.�Уровни�сформированности

педа"о"ичес�их�ф
н�ций� 
чителей

На�основании�заданий�в�тестовой�форме�по�пе-

да�о�ичесим�ф нциям� «об чение»,� «развитие»

и�«воспитание»�пол чены�рез льтаты,�оторые�пред-

ставлены�в�табл.�2.

Таблица�2

Для� проведения� орреляционно�о� анализа�мы

использовали� оэффициент� ран�овой� орреляции

Спирмена.�Статистичесая�значимость�орреляции

была�подсчитана�с�помощью�про�раммы�IBM�SPSS

Statistic�22.0�Рез льтаты�представлены�в�табл.�3.

Рез льтаты�орреляционно�о�анализа�(табл.�3),

отмеченные�пол жирным�шрифтом,�поазывают�ста-

тистичеси�значимые�связи.�По�остальным�значе-

ниям� ровня�педа�о�ичесих�ачеств� чителя�и� ров-

ня� педа�о�ичесих� ф нций,� p- ровень� оторых

больше� 0,05,� таая� связь� является� статистичеси

не�значимой�–�мы�их�не�рассматриваем�и�не�анали-

зир ем.

Анализ� данных� таблицы� поазывает� взаимо-

связи� высоих�  ровней� педа�о�ичесих�ф нций

«об чение»,�«развитие»,�«воспитание»�со�всеми� а-

занными� педа�о�ичесими� ачествами�  чителя,

средний� ровень�об чающей�и�развивающей�ф н-

ций�имеют�связи�со�всеми�ачествами,�роме�низ-

о�о�  ровня� омм ниативных� и� ор�анизаторсих

слонностей.� Определены� взаимосвязи�ф нции

«воспитания»�со�всеми�ачествами� чителя,�роме

высше�о� ровня�КОС.

Выявлены� взаимосвязи� всех� педа�о�ичесих

ф нций�низо�о� ровня�и�низо�о� ровня�омм ни-

ативных� и� ор�анизаторсих� слонностей,� ретро-

спетивной�рефлесии,�настоящей�и�б д щей�реф-

лесии,�рефлесии�общения�и�взаимодействия.

1.�Средняя�статистичесая�значимость�с� мерен-

ной�положительной�связью�высоо�о� ровня�об ча-

ющей�ф нции�с�высшим�и�высоим� ровнями�ом-

м ниативных� и� ор�анизаторсих� слонностей.

Вероятнее� все�о,� взаимосвязь� то�о,� а�  читель

быстро�ориентир ется�в�тр дных�сит ациях,�прини-

мает�самостоятельные�решения�с�отстаиванием�сво-

е�о�мнения�и�ос ществлением�профессиональной

деятельности�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС,

планированием� и� проведением�  чебных� занятий,

а� таже� ор�анизацией,� ос ществлением� онтроля

и�оцени� чебных�достижений,�те щих�и�ито�овых

рез льтатов� освоения� основной� образовательной

про�раммы� об чающимися� (r=0,309,� p=0,016,

r=0,416,�p=0,001�соответственно).

2.�Высоая�статистичесая�значимость�с� мерен-

ной�положительной�связью�высоо�о� ровня�ф н-

ции�об чения�с�высоими� ровнями�ретроспетив-

ной�рефлесии�деятельности,�рефлесии�настоящей

деятельности,�б д щей�и�рефлесии�общения�и�вза-

имодействия�с�др �ими�людьми.�Высоий� ровень

постоянно�о�анализа�своей�деятельности,�обд мы-

вания�в�мельчайших�деталях,�тщательно�о�е�о�пла-

нирования�и�про�нозирования�последствий,�выяс-

нения� причины� и� следствия� своих� действий� а

в�прошлом,�та�в�настоящем�и�б д щем�позволяет

 чителю�на�высоом� ровне�планировать�и�прово-

дить� чебные�занятия;�формировать� ниверсальные

 чебные�действия,�навыи,�связанные�с�ИКТ,�моти-

вацией��об чению;�систематичеси�анализировать

эффетивность� чебных�занятий�и�подходов��об -

чению� (r=0,576,� p=0,000…;� r=0,591,� p=0,000…;

r=0,619,�p=0,000…;�r=0,552,�p=0,000…).

3.�Высоие� ровни�ачеств� чителей,� азанных

в�п нтах�1�и�2�анализа�орреляции,�имеют� ме-

ренн ю�положительн ю�связь�и�с�высоим� ровнем

ф нции�развития�и�воспитания.�Таие�ачества�вы-

соо�о� ровня�позволяют� чителю�зафисировать

 ровень�развития� чениа�и�перейти�на�след ющий

 ровень�развития,�таим�образом�на чить�ребёна

мыслить,�а� чебн ю�деятельность� чащихся�на�аж-

дой�ст пени�строить�та,�чтобы�она�способствова-

ла�их�про�рессивном �развитию.�Высоий� ровень

воспитательной�ф нции�  чителя� отрывает� воз-

можность� ребён � � более� обширном � познанию

мира,� знаомит� с� достижениями� человечества,

позволяет�систематизировать�процессы,�происхо-

дящие�в�обществе.�Воспитание�проходит�в�посто-

янном�взаимодействии�формир ющейся�личности

с�соци мом.

4.�Что�асается�низих� ровней�педа�о�ичесих

ф нций�об чения,�развития,�воспитания,�то�выяв-

лена�сильная�положительная�связь�с�высоой�ста-

тистичесой�значимостью�низих� ровней�омм ни-

ативных� и� ор�анизаторсих� слонностей,� низих

 ровней�рефлесивности.�Та�а� читель�в�мень-

шей� степени� зад мывается� над� собственной

деятельностью�и�выяснением�причины�и�следствия

Уровень педагогических функций 

высокий средний низкий № 
п/п 

Функции 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

1 Обучение 50 83,3 9 15 1 1,7 

2 Развитие 51 85 8 13,3 1 1,7 

3 Воспитание 53 88,3 6 10 1 1,7 
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Таблица�3

Рез�льтаты��орреляционно�о�анализа�взаимосвязи�педа�о�ичес�их��ачеств��чителя

и��ровня�педа�о�ичес�их�ф�н�ций�по�Спирмен��(n=60)

своих� действий� а� в� прошлом,� та� в� настоящем

и�б д щем,�ем �сложно�про�нозировать�возможные

последствия,� ос ществлять� профессиональн ю

деятельность�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС,

планировать,� анализировать� эффетивность�  чеб-

ных�занятий�(все�r=1,000�и�все�p=0,000…).

5.� Средние�  ровни� педа�о�ичесих� ф нций

находятся�в�отрицательной� меренной�связи�с�вы-

соими� ровнями�ачеств� чителя�сорее�все�о�по-

том ,� что�имеют�положительн ю� меренн ю�связь

с�соответств ющим�средним� ровнем�педа�о�иче-

сих� ачеств� омм ниативных� и� ор�анизаторсих

слонностей,�рефлесивности.

Необходимо�отметить,�что�все� ровни�сформи-

рованности� тр довых� ф нций�  чителей� имеют

связь,�хотя�бы�с�одним�из�педа�о�ичесих�ачеств.

Умеренная�положительная�связь�высоо�о� ровня

сформированности�тр довых�ф нций�сочетается

с� высоим�  ровнем� омм ниативных� и� ор�ани-

заторсих�слонностей,�высоим� ровнем�рефле-

сивности.�Соответственно�отрицательная�связь�–

со�средним.

Уровни педагогических функций учителя 

«Обучение» «Развитие» «Воспитание» 
Педагогические качества 

учителя 
r/p 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

r 0,309
* 

-,290
* 

-0,090 0,290
* 

-0,271
* 

-0,090 0,251 -0,230 -0,9 
Высший уровень КОС 

p 0,016 0,025 0,495 0,025 0,036 0,495 0,053 0,077 0,495 

r 0,416
** 

-0,391
** 

-0,121 0,391
** 

-0,365
** 

-0,121 0,338
** 

-0,310
* 

-0,121 
Высокий уровень КОС 

p 0,001 0,002 0,357 0,002 0,004 0,357 0,008 0,016 0,357 

r -0,936
** 

0,996
** 

-0,054 -0,857
** 

0,921
** 

-0,054 -0,693
** 

0,764
** 

-0,054 
Средний уровень КОС 

p 0,000 0,000 0,679 0,000 0,000 0,679 0,000 0,000 0,679 

r -0,291
* 

-0,055 1,000
** 

-0,310
** 

-0,051 1,000
** 

-0,358
** 

-0,043 1,000
** 

Низкий уровень КОС 
p 0,024 0,678 0,000 0,016 0,698 0,000 0,005 0,742 0,000 

r 0,576
** 

-0,532
** 

-0,193 0,622
** 

0,581
** 

-0,193 0,539
** 

-0,494
* 

-0,193 Высокий уровень  
ретроспективной рефлексии p 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,140 0,000 0,000 0,140 

r 0,591
** 

-0,547
** 

-0,194 0,625
** 

-0,584
** 

-0,194 0,541
** 

-0,496
** 

-0,194 Высокий уровень  
настоящей рефлексии p 0,000 0,000 0,138 0,000 0,000 0,138 0,000 0,000 0,138 

r 0,619
** 

-0,575
** 

-0,198 0,637
** 

-0,595
** 

-0,198 0,551
** 

-0,506
** 

-0,198 Высокий уровень  
будущей рефлексии p 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,130 

r 0,552
** 

-0,505
** 

-0,196 0,634
** 

-0,592
** 

-0,196 0,548
** 

-0,503
** 

-0,196 Высокий уровень  
рефлексии общения p 0,000 0,000 0,133 0,000 0,000 0,133 0,000 0,000 0,133 

r -0,874
** 

0,931
** 

-0,051 -0,931
** 

0,997
** 

0,051 -0,802
** 

0,880
** 

-0,051 Средний уровень  
ретроспективной рефлексии p 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 

r -0,874
** 

0,931
** 

-0,051 -0,931
** 

0,997
** 

0,051 -0,799
** 

0,877
** 

-0,051 Средний уровень  
настоящей рефлексии p 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 

r -0,874
** 

0,931
** 

-0,051 -0,931
** 

0,997
** 

0,051 -0,787
** 

0,863
** 

-0,051 Средний уровень  
будущей рефлексии p 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 

r -0,874
** 

0,931
** 

-0,051 -0,931
** 

0,997
** 

0,051 -0,779
** 

0,855
** 

-0,051 Средний уровень  
рефлексии общения p 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 0,000 0,000 0,699 

r -0,291* -0,055 1,000
** 

0,310
** 

-0,051 1,000
** 

-0,358
** 

-0,043
 

1,000** Низкий уровень  
ретроспективной рефлексии p 0,024 0,678 0,000 0,016 0,698 0,000 0,005 0,742 0,000 

r -0,291* -0,055 1,000
** 

-0,310
** 

-0,051 1,000
** 

-0,358
** 

-0,043
 

1,000** Низкий уровень  
настоящей рефлексии p 0,024 0,678 0,000 0,016 0,698 0,000 0,005 0,742 0,000 

r -0,291* -0,055 1,000
** 

-0,310
** 

-0,051 1,000
** 

-0,358
** 

-0,043
 

1,000** Низкий уровень  
будущей рефлексии p 0,024 0,678 0,001 0,016 0,698 0,000 0,005 0,742 0,000 

r -0,291* -0,055 1,000
** 

-0,310
** 

-0,051 1,000
** 

-0,358
** 

-0,043
 

1,000** Низкий уровень  
рефлексии общения p 0,024 0,678 0,000 0,016 0,698 0,000 0,005 0,742 0,000 

 
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).         
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Сильная�положительная�связь�с�высоой�статис-

тичесой�значимостью� �низо�о� ровня�сформиро-

ванности� тр довых�ф нций� с� низими�  ровнями

рассматриваемых� педа�о�ичесих� ачеств.� Чем

меньше� читель�отстаивает�своё�мнение,�принима-

ет� самостоятельные� решения,� обд мывает� свою

деятельность� в�мельчайших� деталях,� чем�меньше

анализир ет� свои� действия� а� в� прошлом,� та

в�настоящем�и�б д щем,�тем�меньше�б дет�пони-

мание� непосредственно� своей� тр довой�ф нции

в� систематичесом� анализе� эффетивности�  чеб-

ных�занятий�и�подходов��об чению,�возниновении

тр дностей�в�определении�ал�оритма�профессио-

нальной�деятельности�педа�о�а,� соответств ющей

требованиям�ФГОС�начально�о�(основно�о)�обще�о

средне�о� образованиям� (все� r=1,000� и� все

p=0,000…).

Л и т е р а т + р а

К
зьмина�Н.В.�Понятие�«педа�о�ичес�ой�системы»

и��ритерии�ее�оцен�и�//�Методы�системно�о�педа�о�и-

чес�о�о� исследования� /� Под� ред.� Н.В.� К+зьминой.

2-е�изд.�М.:�Народное�образование,�2002.�С.�7–52.
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К�100-летию�системы�российс�о�о�дополнительно�о�образования�детей

ПО  СТРАНИЦАМ  СЛАВНОЙ  ДВОРЦОВОЙ  ИСТОРИИ

ТРОШКИНА	О.И.,	методист�на
чно-методичес�о"о�центра
МАУ�ДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи»�".�Норильс�а�Красноярс�о"о��рая

В� 2018� �од�� системе� российс�о�о� дополнительно�о� образования� детей� исполняется� 100� лет.

Это� праздни�� для�мно�их� по�олений�мальчише�� и� девчоно�.� Ком�-то� из� них� занятия� в� творчес�их

�олле�тивах�позволили�определиться�с�профессией,��то-то�выбрал�себе�дело�по�д�ше,�а�для��о�о-то

приобщение� �� творчеств��стало�началом�е�о�личной�истории� �спеха.�В�Норильс�е�система�допол-

нительно�о�образования�имеет�свою�славн�ю�историю.�Значимое�место�в�ней�занимает�Дворец�твор-

чества�детей�и�молодёжи,�расположенный�на��лице�Комсомольс�ой,�дом�12.

Летопись�Дворца�начинается�с�1970��ода.�В�этом

�од �Городсой�совет�принял�решение�об�отрытии

в� Норильсе� Дома� пионеров.� Первоначально� он

занимал�одн �омнат �в�помещении�на� л.�Комсо-

мольсой,�дом�10.�Пионерсий�период�остался�в�ис-

тории�Дворца� временем� становления� и� развития

р жовой� работы,� оллетивно-творчесих� дел,

выездов�в�т ндр ,�походов.�Из�до ментов�то�о�вре-

мени�видно,�что�Дом�пионеров�и�рал�заметн ю�роль

в�жизни��орода,�проводил�больш ю�работ �по�р о-

водств � пионерсими�ор�анизациями�шол.�В� эти

�оды�проводился�смотр�пионерсих� омнат,� ото-

рые� являлись�штабом,�местом�общения�и� отдыха

шольниов�и�пионерсим�методичесим�центром.

В�1980-е��оды�Дворец�пионеров�продолжал�пло-

дотворно�работать.�Традиционными�мероприятия-

ми�были��ородсие�соревнования�по��раждансой

обороне,�фестиваль�ис сств�«Тебе,�Родина,�наши

таланты»,�неделя�м зыи�для�детей�и�юношества,

смотр�шол�и�внешольных� чреждений�«Юные�на-

т ралисты�и�технии�–�Родине»,��ородсая�военно-

спортивная� и�ра� «Зарница».� С� большим�  спехом

проходили�выстави�детсо�о�творчества,�раевой

он рс� на� л чшее� т ристичесое� п тешествие

шольниов,�работа�по�пропа�анде�правил�дорож-

но�о�движения,�Дни�знаний.

С�1991��ода�начинается�новая�страница�в�исто-

рии�Дворца.�Ознаменовалась� она� �рандиозными

по�значимости�событиями.�Дворец�переехал�в�соб-

ственное� помещение� и� стал� называться� Дворец

творчества�детей�и�юношества.

За�мно�ие��оды�менялось�название,�месторас-

положение,�но��лавное�оставалось�неизменным�все-

�да�–�здесь�взращивают�таланты,� важают�ажд ю

личность�и�создают�атмосфер �творчества,�добра

и�созидания.�Еже�одно�более�дв х�тысяч�воспитан-

ниов�приходят�во�Дворец,�чтобы�найти�своё�при-

звание�и�сделать�первые�ша�и��б д щей�профес-

сии.� ДТДМ�реализ ет� наиболее� востребованные

на�се�одняшний�день�направления:�от�традицион-

ных�до�самых�передовых.�Опытные,�высоопрофес-

сиональные,�не томимые�педа�о�и�дополнительно�о

образования�аждый�день�отрывают�детям�сере-

ты�мастерства�и�помо�ают�становлению�харатера:

сильно�о,�добро�о,�честно�о,�творчесо�о.

Развитие� �армоничной� личности� ребёна� –

приоритетное� направление� деятельности�Дворца.

Все�педа�о�ичесие� силия�направлены�на�созда-

ние�особой� льт роформир ющей�и�д ховно-нрав-

ственной�среды,�в�оторой�процесс�об чения�и�раз-

вития� проходит� естественно,� с� радостью� и� даёт

потрясающие� рез льтаты.� Вып снии� Дворца

по� мно�олетним� наблюдениям� более�  спешны

в�жизни,� выбирают� востребованные� профессии,

проявляют�творчесие�черты�харатера,� частв ют

в�общественных�делах.

На�протяжении�мно�их-мно�их�лет�Дворец�воз-

�лавляет�диретор�Людмила�Ниолаевна�Фошей�–

не томимая,� творчесая,� инициативная� личность,

засл женный�педа�о�� Красноярсо�о� рая,�Отлич-

ни�народно�о�просвещения.�Под�её�р оводством

оллетив�педа�о�ов�и�воспитанниов�на�протяже-

нии�мно�их�лет�держит�высо ю�план .

Об чение�во�Дворце�проходит�по�разнообразным

направлениям:�деоративно-приладное�творчество,

воал,� хорео�рафия,�ИЗО,� театральное�ис сство,

омпьютерные�техноло�ии,�техничесое�творчество,

фольлор,�ан�лийсий�язы,�раеведение,�спортив-

ная�борьба,�об чение�и�ре�на�инстр ментах,�ж р-

налистиа,� историчесая� реонстр ция,� раннее

эстетичесое�развитие.�Появляются�новые�востре-

бованные� направления� –� робототехниа,� ле�о-

онстр ирование.�Для�самых�юных�воспитанниов

Дворца�с�1999��ода�работает�шола�ранне�о�эсте-

тичесо�о�развития�«Кроха».

За�пол веов ю�историю�во�Дворце�сложились

и�поддерживаются�традиции,�оторые�объединяют

 чащихся,�педа�о�ов,�родителей,�др зей�и�партнё-

ров�в�общих�творчесих�делах.�Это�ре�иональный

фестиваль� детсо�о� творчества� «Весенняя�мозаи-

а»,� ярие� ново�одние� празднии,� спартаиада

«Юный�олимпиец»,�он рс�профессионально�о�ма-

стерства� педа�о�ов� «Призвание».� Традиционными

становятся�таие�события,�а�он рсы�для� чащихся
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«Звезда�Дворца»,� «Мисс� творчество»,� «Сам� себе

хорео�раф».�Более�4�лет�ативные�родители�воспи-

танниов� занимаются� различными� видами� твор-

чества�в�«Хобби�л бе».

У�Дворца�есть�4�филиала�–�ДЮЦ,�размещённых

в�разных�мирорайонах��орода.�Сюда�может�прий-

ти� любой�ребёно,� занятие�найдётся�и�малышам,

и� подростам.� «Романти»� традиционно� славится

своими�высоими�рез льтатами�в�спорте�и�интел-

лет альных�мероприятиях,�«Форт на»�–�это�место

творчесих�проетов�и�детсих�инициатив,�в� ютной

«Горе»�стремятся��сохранению�народных�тради-

ций,�«Альор»�собирает�своих�воспитанниов�на�ве-

сёлые�празднии�и�л бы�по�интересам.�Под�р о-

водством� Валентины� Владимировны� Сморы�о,

заместителя�диретора�по�ор�анизационно-массо-

вой� и� воспитательной� работе� центры� реализ ют

про�рамм �«Этот�разноцветный�мир»,�оторая�пред-

ставляет�собой�модель��армонично�развивающей,

социализир ющей�среды�для�всех� частниов.

Дворец�засл женно�держит�лидерство�в�ор�ани-

зации�массовых� �ородсих�мероприятий.�Мастер-

ство� и� фантазия� режиссёра� Дворца� Валентины

Степановны�Зареченсой�и� её� оманды� воплоща-

ются� в� ярих,� ачественных,� запоминающихся

мероприятиях.

В�опиле�побед�Дворца�–�первые�места�на�меж-

д народных� хорео�рафичесих,� воальных� он р-

сах�(«Надежды�Европы»,�«Дети�21�веа»,�фестиваль

им.� Годено,� «Жемч жина�Красно�о�моря»� и� др.),

всероссийсих�и�ре�иональных�фестивалях�детсо-

�о� творчества.� Талантливые� воспитаннии�Дворца

поорили�сценичесие�площади�России,�Ураины,

Франции,�Германии,�Т ниса,�Е�ипта,�Бол�арии.�Име-

на�л чших�педа�о�ов,� чащихся�и�названия�вед щих

оллетивов�внесены�во�всероссийсие�энцилопе-

дии� «Одарённые� люди�России»,� «Одаренные�дети

России»,�«Творчесие�оллетивы�России».�С�раз-

витием�интернет-техноло�ий�воспитаннии�Дворца

стали�ативно� частвовать�в�дистанционных�рае-

вых�и�всероссийсих�он рсах.

Высо ю�план �образования�во�Дворце�держат

педа�о�и-стажисты,� профессионалы� свое�о� дела:

Паньо� Надежа� Валериевна,� Цыб льсая�Юлия

Владимировна,� Корниено�Наталия� Анатольевна,

Стр жина�Татьяна�Геннадьевна,�Л чниова�Наталья

Михайловна,� Залазаева� Елена� Владимировна,

Стар сева� Осана� Алесандровна,� Краснянсая

Татьяна�Михайловна,�Еремеева�Елена�Владимиров-

на,� Сысоева�Надежда�Ниолаевна,� Ба м�Марина

Алесандровна.� На� аждо�о� из� них� равняются,

аждый�мно�олетним� тр дом� засл жил�  важение

и�почёт�олле�,�детей�и�их�родителей.

Дворец� –� не� тольо� площада� для� расрытия

творчесо�о�потенциала,�но�и�сфера�интеллет аль-

но�о�роста.�С�2010��ода�одарённые�старшелассни-

и� развивают� свои�юные�  мы� в� �ородсом� л бе

«Интеллет».�Самые�пытливые�и�старательные� ча-

щиеся� творчесих� оллетивов� пол чают� знания

по�индивид альным�образовательным�маршр там,

 частв ют� в� на чно-пратичесой� деятельности.

Заместитель� диретора� по� на чно-методичесой

работе�Юлия�Владимировна�Митлено�ор�аниз ет

систем � работы� с� одарёнными� детьми� с�  чётом

современных� подходов� в� образовании.� Успешно

реализ ется�проет�«СУПЕР-семья»,�одна�из�задач

оторо�о�–�мотивация�педа�о�ов�дополнительно�о

образования�на�более�эффетивн ю�работ �с�роди-

телями,� создание� омфортных� образовательных

 словий�для�всей�ате�орий� чащихся.

В� центре�  чебно-воспитательной� работы� под

р оводством� заместителя� диретора� Натальи

Алесеевны� Зотовой� ведётся� работа� по� оцене

и�онтролю�ачества�образования�во�Дворце.�Еже-

�одная�аттестация� чащихся-вып сниов�и�высоие

достижения�оллетивов�являются�том �подтверж-

дением.�Вып снии�творчесих�оллетивов�после

завершения�об чения�по�образовательным�про�рам-

мам�и�аттестации�пол чают�свидетельства�и�серти-

фиаты.�У�ДТДМ�широие�профессиональные�связи

с�  чреждениями�  льт ры,� образования,� спорта,

здравоохранения.�Вместе�реализ ются�творчесие

проеты,� бла�отворительные� ации,� проходят

онцерты.

Деятельность�Дворца� не� преращается� ни� на

мин т .�На�смен �очередном �творчесом �сезон 

приходит� влеательное�лето.�По�традиции�в�ДТДМ

размещается�штаб� �ородсих� оздоровительных

ла�ерей,�разрабатывается�про�рамма�отдыха�шоль-

ниов,� проходят� познавательные� мероприятия.

Детсо-юношесие�центры�развлеают�отряды�ви-

торинами,�он рсами,�и�рами.�Ативисты�и�волон-

теры� выезжают� на� природ ,� проводят� дворовые

празднии�для�жителей�мирорайона.

Дворец�находится�в�непрерывном�развитии,�по-

полняя�свой�арсенал�наопленным�опытом�и�стре-

мясь�� л чшению�ачества�своих� сл �.�Ф нцио-

нир ет�сайт�Дворца,�в�фойе�второ�о�этажа��лавно�о

здания� пополняется� эспонатами�М зей� детства,

проводит�свои� влеательные�заседания��ородсой

л б�«Счастливая�семья».�Молодые,�ативные,�ини-

циативные�педа�о�и�–�Баянина�Алена�Васильевна,

Калашниов�Алесандр�Ниолаевич,�Трощий�Алена

Сер�еевна,�Д стимов�Андрей�Аидмазонович,�Мар-

шанин�Ев�ений�Алесандрович,�Боровсих�Ев�ений

Виторович,� Самароова� Еатерина�Ниолаевна,

Гриню�Алена�И�оревна�вносят�новые�идеи�и�зарож-

дают�новые�традиции�Дворца,�делая�об чение�ещё

интереснее�и� влеательнее.

История�Дворца�–�неотъемлемая�часть�истории

наше�о��орода,�страницы�оторой�заполнены�вдох-

новением,�творчеством,�радостью�отрытий.�Здесь

аждый�день�наполнен�любовью��детям,� важени-

ем�и�отрытостью,�творчеством,�поддержой.
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Идеи� о� необходимости� социальной� инлюзии

для�построения�более�справедливо�о,�деморатич-

но�о�общества,�развиваемые�с�недавне�о�времени

на� страницах� российсих� на чных� и� специальных

ж рналов,�привлеают��себе�всё�больший�интерес

и�внимание�а�со�стороны� чёных,�та�и�специа-

листов-пратиов.�Инлюзивное�образование�обес-

печивает� равный� дост п� � образованию�для� всех

об чающихся�с� чётом�разнообразия�особых�обра-

зовательных� потребностей� и� индивид альных

возможностей�[1].

Социальная�инлюзия�–�это�деятельность�по�со-

циальной�адаптации�н ждающихся�ате�орий�детей

и�взрослых,�имеющих�проблемы�социализации,�про-

цесс�вовлечения�людей�с�особыми�потребностями

в�нормальный�ритм�общественной�жизни�посред-

ством�создания� словий,� читывающих�индивид аль-

ные� особенности� и� возможности� аждо�о� члена

общества.�Социальная�инлюзия�направлена�на�ли-

видацию� социальной� изоляции,� оторая� является

следствием�не�ативно�о�отношения��разнообразию

с�точи�зрения�национальности,�социально�о�поло-

жения,� этничесо�о� происхождения,� физичесих

возможностей,�ментальных�способностей,�поведе-

ния�и�т.п.�[2].

Выполняя� социальный� зааз� �ос дарства�и�об-

щества�по�ативизации�процесса�внедрения�соци-

альной�инлюзии� в� образовательных�  чреждениях

�орода�Абаана�и�Респ блии�Хаасия,�авторы�ис-

ходят,�прежде�все�о,�из�особенностей�социо ль-

т рно�о�и�образовательно�о�ландшафта�ре�иона�[2].

Та,� частв я�в�эспериментальной�деятельности

федеральной�площади�по�теме�«Разработа�и�ап-

робация�эффетивных�моделей�и�методи�ор�ани-

зации�отдыха�и�оздоровления�для�всех� ате�орий

детей,�в�том�числе�для�детей�с�особыми�образова-

тельными� потребностями� (одарённые�дети,� дети-

сироты,�дети,�попавшие�в�тр дн ю�жизненн ю�сит -

ацию,�дети,�оставшиеся�без�попечения�родителей,

дети-инвалиды�и�дети�с�о�раниченными�возможно-

стями�здоровья)»,�мы�ативно�применяем�методи 

социальной�инлюзии,�в�частности,�через�реализа-

цию�межд народно�о�эоло�о-эстетичесо�о�проета

«Лесная��алерея»�(далее�–�Проет).�Проет�являет-

ся�одной�из�форм�ор�анизации�пратии�социаль-

ной�инлюзии,�ос ществляемой�на�базе�ор�аниза-

ции�отдыха�детей�и�их�оздоровления�–�Автономно�о

 чреждения�«Т ристичесий�оздоровительный�центр

«Бер т»�Алтайсо�о�района�при�тесном�партнёрстве

с�М ниципальным� бюджетным� образовательным

 чреждением��орода�Абаана�«Центр�детсо�о�твор-

чества»�и�Гос дарственным�автономным�образова-

тельным� чреждением�Респ блии�Хаасия�допол-

нительно�о� профессионально�о� образования

«Хаассий�инстит т�развития�образования�и�повы-

шения�валифиации»�[3].

Проет�«Лесная��алерея»�реализ ется�с�2014��ода

в�рам�ах�проведения�профильных�смен�для�одарён-

ных� и� социально� а�тивных� детей� «Золотой� запас

респ бли�и»�Министерства� образования� и� на �и

Респ бли�и�Ха�асия�(фото�1).�Участнии�–�более�200

талантливых� об чающихся� в� возрасте� 12–15� лет,

направляемых�еже�одно�для� частия�в�смене�м ни-

ципальными� образованиями.� За� все� �оды� реали-

зации� Проета�  частни�ами� стали� о�оло� тысячи

об чающихся.� Среди� них� еже�одно� –� 30%�детей,

оазавшихся�в�тр дной�жизненной�сит ации,�детей-

сирот,�без�попечения�родителей,�из�семей�ми�ран-

тов,�мно�одетных� семей,� детей� с� о�раниченными

возможностями�здоровья.

А�т альность� проета� залючается� в� том,� что

в�нём�может�принимать� частие�пратичеси�любая
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целевая�а дитория,�вне�зависимости�от�возраста,

пола,�социально�о�положения,�этничесо�о�проис-

хождения,�физичесих� возможностей,�ментальных

способностей,�поведения.�Ведь�все�любят�рисовать,

работать�в��р ппе�сверстниов�и�вместе�создавать

новые� творчесие� «прод ты».� В� рамах� данно�о

Проета�р ами�детей�создаётся�настоящая� «ар-

тинная��алерея»,�состоящая�из�детсих�рис нов�–

«артин»�на�стволах�деревьев�(фото�2).

Ключевая� идея� пратии�состоит� в� том,� чтобы

вовлечь� а� можно� больше� детей� и� подростов

�с�самыми�разными�образовательными�потребно-

стями� в� нормальный� ативный� ритм� проживания

на�Природе�в� словиях�за�ородно�о�детсо�о�ла�е-

ря�во�время�летних�шольных�ани л.�Проет� чит

бережно�относиться��Природе,�совместно�работать

на�общее�бла�о�детсо�о�оллетива�на�принципах

партнёрсо�о�взаимодействия,�сотворчества,�содр -

жества�и�сотр дничества.

Ори�инальность�пратии�залючается�в�том,�что

она� впервые� применяется� с�  частием� зар беж-

но�о�волонтёра�на�территории�Респ блии�Хаасия

в� словиях�работы�с�детьми�и�подростами�во�вре-

мя�летних�шольных�ани л�с�использованием�эо-

ло�ичеси�безопасных�материалов�(расо,�пи�мен-

тов�и�др.).�А�таже�в�том,�что�на�территории�детсо�о

оздоровительно�о� ла�еря� создаётся� настоящая

«Лесная� �алерея»� из� детсих� рис нов�–� «артин»

на�омплесе�деревьев.

Цель�Прое�та�–�социализация�детей�и�подрост-

ов�с�различными�образовательными�потребностя-

ми�через�ативное� частие�в�эстетизации�ор жаю-

щей�природной�среды�средствами�создания�«Лесной

�алереи»�(артин�на�омплесе�деревьев�с�приме-

нением�эоло�ичеси�безопасных�материалов).

Задачи:

1.�Вовлечь�в�процесс�эстетизации�ор жающей

природной� среды�детей� и� подростов� с� особыми

образовательными�потребностями.

2.�Создать�необходимые� словия,� читывающие

индивид альные�особенности�и�возможности�аж-

до�о�ребёна.

Фото	1.�Участни�и�прое�та�в�АУ�ТООЦ�Бер�
т

Фото	2.�Та��общими�
силиями�рождается��артина

в�Лесной�"алереи
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3.�Развивать�творчесие�способности� частниов

Проета�в�различных�видах�деятельности�при�рабо-

те�в�оманде�сверстниов.

4.�Формировать�  � детей� бережное� отношение

�ор жающей�Природе.

Образовательные�рез льтаты�и�эффе�ты:

1.�Достаточно�большое�оличество�детей�и�под-

ростов�с�самыми�различными�образовательными

потребностями� принимают�  частие� в� совместной

деятельности�по�эстетизации�ор жающей�природ-

ной�среды.�Охват�об чающихся�за�4�летних�смены�–

916� чел.�Динами�а� вовлечённости� об чающихся:

2014� �.� –� 200� чел.;� 2016� �.� –� 205� чел.;� 2017� �.� –

205�чел.;�2018��.�–�206�чел.

2.� Создаются� необходимые�  словия� с�  чётом

потребностей�и�особенностей�детей�и�подростов,

желающих�принять� частие�в�Проете.�Ор�анизаци-

онные�  словия:� ор�анизация� летней� профильной

смены�для�детей�с�особыми�образовательными�по-

требностями.�Кадровые� словия:�специалист-волон-

тёр�из�Германии,�педа�о�и-переводчии�(немеций

и� ан�лийсий� языи).�Материально-техничесие

 словия:�лесной�массив�сосен�на�территории�АУЦ

ТООЦ�«Бер т»;�необходимые�расходные�материа-

лы� –� эоло�ичеси� безопасные� раси-пи�менты

(олер),��ашёная�известь,�вода,�сырная�масса,�сме-

тана�(для�из�отовления�основы�«артины»�и�расо

для�их�создания);�листы�б ма�и,�цветные�и�простые

арандаши,�фломастеры,�мареры� (для� создания

«проетов»�артин�в�ходе�оллетивной��р пповой

работы);� исти� различно�о� формата,� малярный

сотч,� пос да� для� разведения� расо,� маленьие

пластиовые�стаанчии,�столовые�и�чайные�ложи,

нопи� анцелярсие,� резиновые� одноразовые

перчати,� лё�ие� дождевии);� летняя� беседа,

столы�для�работы�(приложение�2).

3.� Работая� в� оманде,� разрабатывая� эсизы

артин,��отовя�материалы,�а�затем�претворяя�свои

зад ми�в�«артинах»�на�деревьях,� частнии�прое-

та� демонстрир ют� и� развивают� свои� творчесие

способности,� разрабатывая� эсизы� рис нов� для

«артин»,�обс ждая�их�и�выбирая�л чшие�варианты,

подбирая�необходимый�омплес�деревьев,�рис я

«артины»,� представляя� свои� работы� детсом 

и�педа�о�ичесом �сообществ .

4.�Участнии�проета� чатся�создавать�«артины»

на�деревьях� с� помощью�эоло�ичеси�безопасных

материалов,� тем�самым�осознавая�необходимость

сохранения�ор жающей�Природы.�Рез льтативность

проета�в�данном�сл чае�измеряется�значимостью

непосредственных�рез льтатов.�Если��оворить�о�пра-

тичесой�значимости�на� ровне�м ниципально�о�обра-

зования�Алтайсий�район�–�это�оформленная�детьми

и�подростами� �алерея� творчесих�работ� «Лесной

�алереи»,� оторая� находится� в� лесном� массиве

заповедно�о�Оч рсо�о�бора�рядом�с�селом�Оч ры

и�является�составной�частью�эоло�о-эстетичесо�о

оформления�детсо�о�оздоровительно�о�ла�еря.

Основные�этапы�реализации�Прое�та:

1.�Под�отовительный�этап�(май-июнь).�Ор�ани-

зационная� под�отова,� адровое� омплетование,

материально-техничесое� обеспечение,�  станов-

ление� партнёрсих� онтатов,� информационное

освещение�Проета�в�СМИ.

2.�Основной� этап� (июль).� Ор�анизация� летних

смен� для� детей� РХ� на� базе� АУ� ТООЦ� «Бер т».

Составление� расписания� работы� �р пп� (отрядов)

по�проет �«Лесная��алерея».�Реализация�проета

на�территории�АУ�ТООЦ�«Бер т».�Защита�творчесих

работ� частниами�Проета.�Проведение�эс рсии

по�«Лесной��алерее»�для� частниов�смены,��остей,

родителей�и�др.�При�лашение�СМИ�для�освещения

хода�и�ито�ов�проета.

3.� Ито�овый� этап� (июль-ав� ст).�Подведение

ито�ов� реализации� Проета.� Поощрение� детей-

 частниов� (сертифиаты,� �рамоты� МОиН� РХ,

АУ�ТООЦ�«Бер т»,�шоолад�и�др.).�Представление

опыта� реализации� проета� в� на� ре�иональном

и�федеральном�  ровнях� (педа�о�ичесие� издания

«Поис»,�«Методист»,�«Техничесое�творчество�мо-

лодёжи»,�«Дополнительное�образование�и�воспита-

ние»,�«Внешольни»,�«Вожатый»,�сайты�партнёров).

Достижение�определённых�рез льтатов,� онеч-

но�же,�возможно�бла�одаря�использованию�эффе-

тивных�механизмов�реализации.�Ат альными�для

данной�пратии�являются�личностно-деятельност-

ный�и�социо льт рный�подходы.�Наиболее�значи-

мой�методиой� является�методиа� волонтёрсой

деятельности,�та�а�проет�реализ ется�волонтё-

ром�из�Германии�Вольф�ан�ом�Вай�ельтом�на�без-

возмездной�основе�и�сами� частнии�а�волонтё-

ры�безвозмездно� рашают�территорию�АУ�ТООЦ

«Бер т».�Таже�ат альна�методиа�природоохран-

ной�деятельности,�та�а�при�реализации�Проета,

в�частности�при�работе�с�эоло�ичеси�безопасны-

ми�для�деревьев�материалами,�соблюдаются�прин-

ципы�сохранения�Природы.�Применение�методии

здоровьесбережения� основано� на� том,� что� дети

в�процессе�работы�над�«артинами»�находятся�по-

стоянно�на�свежем�возд хе,�в�движении.

Основными�харатеристиами�данной�пратии

социальной�инлюзии�являются:�опора�на�принци-

пы� социальной� инлюзии� (� манизм� и� признание

достоинств� аждо�о� ребёна;� индивид альный

подход� и� стим лирование� е�о� самостоятельной

ативности;�предоставление�равно�о�дост па��ин-

формации�и�видам�деятельности;�партнёрсое�вза-

имодействие� с� семьёй�и� партнёрсими�ор�аниза-

циями);�ориентация�на�позитивн ю�социализацию

детей�и�подростов�с�особенностями�развития�и�со-

циализации;�ориентация�на�мотивацию��самораз-

витию�и�самореализации�в�современном�мире�де-

тей� с� особенностями� развития� и� социализации;

пратиа�должны�иметь�опыт� спешной�апробации.

Важн ю�роль�в�обеспечении�поддержи�развития

пратии�и�рает�содействие�официальных�стр т р
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сферы�образования,� а� таже� неоммерчесих� об-

щественных�ор�анизаций.�Среди�них�непосредствен-

ные�ор�анизаторы�профильных�смен,�в�рамах�о-

торых� реализ ется� проет� «Лесная� �алерея»� –

Министерство�образования�и�на �и�РХ,�Министер-

ство�национальной�и�территориальной�полити�и�РХ

и�Общественная�Палата�РХ.�Таие�не�оммерчес�ие

общественные� ор�анизации,� а�Центр� немецой

 льт ры�им.�Г.�Батца�и�Союз� чителей�немецо�о

языа�РХ�и�ю�а�Красноярсо�о�рая.�Последние�ор�а-

низ ют�официальное�при�лашение�автор �Проета

Вольф�ан� � Вай�ельт ;� содейств ют� в� пол чении

�рантовой�поддержи�для�материально-техничесо�о

обеспечения� Проета;� реоменд ют� педа�о�ов

со�знанием�немецо�о�и�ан�лийсо�о�языа�для�ра-

боты� переводчиами� на�Проете.�Официальными

партнёрами�Проета�таже�являются�и�средства�мас-

совой�информации,�освещающие�е�о�ход:�респ б-

лиансие� �азеты� «Хабар»� и� «Хаасия»� (http://

oldgazeta19.ru/news/59964),�Гос дарственная�теле-

радиоомпания�«Хаасия».

Если��оворить�об� ни�альности�пра�ти�и,�то,�на-

сольо�нам�известно,�данная�пратиа�в�таом�фор-

мате� не� применяется� на� территории� Российсой

Федерации.�В�своё�время�в�2014��од �инициатором

Проета�выст пил��ражданин�Германии�Вольф�ан�

Вай�ельт�–� частни�Межд народно�о�проета�на-

родной� дипломатии� «Хаасия� –� Германия:� мост

др жбы»�(1992–2018)��(фото�3).�Он�работает�волон-

тёром-эс рсоводом� с� детьми� и� молодёжью

в�Германии�и�Польше.�И�в�ходе�очередно�о�визита

народной�дипломатии�в�2013��од ,�б д чи�в�Хаа-

сии,� высазал� идею� о� возможности� проведения

эоло�о-эстетичесо�о� проета� «Лесная� �алерея»

для�детей�респ блии.

Се�одня�базой�проета�является�АУ�ТООЦ�«Бер-

 т»,�но�есть�все�предпосыли�для�то�о,�чтобы�Про-

ет�распространить�более�широо�на�базе�др �их

за�ородных� детсих� оздоровительных� ла�ерей

Респ блии�Хаасия.�Именно� с� этой�целью�летом

2017��.�был�проведён�мастер-ласс�для�педа�о�ов

детсих� оздоровительных� ла�ерей� «Орлёно»

и�«Берёза»�(приложение�1).�Педа�о�и�не�тольо�про-

сл шали�теоретичес ю�часть,�но�и�приняли� час-

тие�в�непосредственном�создании�«Лесной��алереи»

и�теперь�мо� т�реализовать�подобный�проет� �себя

(фото�8,�9).�Летом�2019��ода�планир ется�дальней-

шая�презентация�Проета�в�др �их�ла�ерях�Хаасии

 же� при� непосредственном�  частии� ор�анизатора

В.�Вай�ельта,�деятельность�оторо�о�была�высоо

оценена�в�Респ блие�Хаасия.

С�опытом�реализации�данной�пратии�социаль-

ной�инлюзии�можно�познаомиться�на�интернет-

рес рсах� респ блиансо�о� издания� «Хаасия»

(информация�«Хаасия�–�ма�нит,�а�я�–� соче�же-

леза»� (http://oldgazeta19.ru/news/59964);� на� сайте

Общественной�палаты�РХ�(информация�«Ж рналис-

тов� Хаасии� при�лашают� на� пресс-онференцию

«Общий� Эо-Мир:� Россия� и� Германия»� (https://

r-19.ru/news/obshchestvo/44755).
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Приложение�1

ПЛАН-ПРОГРАММА

Межд�народно�о�мастер-�ласса

«Лесная��алерея�–�Wald�Gallerie»�в�рам�ах

Дней�Германии�в�Респ�бли�е�Ха�асия

«Общий�Э�о-Мир:�Россия�и�Германия».

Посвящается�Год��э�оло�ии

в�Российс�ой�Федерации

Ор"анизаторы:

1.�Посольство�Германии�в�Мос�ве

2.�Министерство�национальной�и�территориальной

полити�и�Респ+бли�и�Ха�асия

3.�Общественная�палата�Респ+бли�и�Ха�асия

4.� Не�оммерчес�ая� общественная� ор�анизация

«Союз�+чителей�немец�о�о�язы�а�Респ+бли�и�Ха�асия

и�ю�а�Красноярс�о�о��рая»�(далее�–�СУНяз)

5.�Автономное�+чреждение�Т+ристичес�ий�оздоро-

вительно-образовательный�центр� «Бер�+т»�Алтайс�о-

�о�района�Респ+бли�и�Ха�асия

Модератор:�Вольф�ан��Вай�ельт,�Германия,��.�Мюн-

хен,� +частни��Межд+народно�о� прое�та� народной

дипломатии� «Ха�асия-Германия:� мост� др+жбы»

(PROJEKTSIBIRIEN)

Участни�и:

1.� Учителя� немец�о�о� язы�а� из� образовательных

+чреждений�Респ+бли�и�Ха�асия,�члены�СУНяз.

2.�Представители� за�ородных� детс�их� оздорови-

тельных�+чреждений�Респ+бли�и�Ха�асия.Фото	3.�Волонтёр�из�Германии�Вольф"ан"�Вай"ельт
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Про�рамма�дня

Приложение�2

Malmaterialien�(материалы�для�росписи)

Мероприятие Время Место Ответственный 

Заезд участников 9.00 – 10.00 Стоянка автотранспорта АУ  
ТООЦ «Беркут» (у ворот центра) 

Педагог дежурного отряда № 4  

Регистрация участников 10.00 – 11.00 Беседка Воспитатель  
Ланч 10.00 – 11.00 Столовая Администратор АУ ТООЦ «Беркут»  
Открытие мероприятия 11.00 – 11.15 Линейка Старшая вожатая 

Руководитель АУ ТООЦ «Беркут» 
Президент СУНяз  

Мастер-класс «Лесная галерея – 
Wald Gallerie»  

11.15 – 14.00 Учебный класс, далее – на терри-
тории АУ ТООЦ «Беркут» 

Wolfgang Weigelt 

Обед для участников мастер-
класса 

14.00 – 14.30 Столовая Администратор АУ ТООЦ «Беркут»  

Продолжение мастер-класса 14.30 – 16.00 Территория АУ ТООЦ «Беркут» Wolfgang Weigelt 
Подведение итогов 
(возможно сокращение времени) 

16.00 Учебный класс Подведение итогов – Wolfgang Weigelt. 
Президент СУНяз  

 

•�Geloschter�Kalk�(�ашённая�известь)
•�Farbpigmente�(�олер)
•�Wasser�(вода)
•�Kleine�Schhssel�(fhr�Kalk)�(малень�ая�мис�а�для�извести)
•�Becher�(ста�анчи�и)
•�Smetana�(сметана)

•�Loffel�(grosse/kleine)�(лож�и�большие/малень�ие)
•�Pinsel�(verschiedene�Grossen)�(�источ�и�разно�о�раз-
мера)

•�Klebeb@nder�(малярный�с�отч)
•�Reisszwecken�(�ноп�и)

•�Gummihandschuhe�(резиновые�перчат�и)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ»:
ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ,
ВОЗМОЖНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

ИСАЕВА	А.Б.,�педа"о"�дополнительно"о�образования
МАУДО�Дворца�пионеров�и�ш�ольни�ов�им.�Н.К.�Кр
пс�ой,�".�Челябинс�,�abisaeba@yandex.ru

В�предла"аемой� статье� рассматриваются� проблемные�моменты,� возни�ающие� в� процессе�реализации
в� 
чреждении� дополнительно"о� образования� детей� общеразвивающей� образовательной� про"раммы
по�ж
рналисти�е,�рассчитанной�на� 
чащихся�первых� �лассов.�Приводятся�возможные�решения�вопросов
на�примере�
же�действ
юще"о�детс�о"о��олле�тива.
Ключевые	слова:�медиаобразование,�
чебные�СМИ,�дополнительное�образование.

The�article�considers�problematic�moments�appearing�in�the�process�of�realization�of�comprehensive�educational
program�in�journalism�for�first�grade�school�children�in�supplementary�education�establishment�for�children.�Possible
solutions�of�the�question�are�recommended�by�the�example�of�the�existing�children’s�group.
Keywords:	media� education,� academic�mass�media,� supplementary� education,� junior� school� children,�media
experience.

В�настоящее�время�в� словиях�информационной

социализации�дополнительное�образование�детей

может�стать�инстр ментом�формирования�ценнос-

тей,� мировоззрения,� �раждансой� идентичности

подрастающе�о�пооления,�адаптивности��темпам

социальных�и�техноло�ичесих�перемен�(Концепция

развития� дополнительно�о� образования� детей,

4�сентября�2014��.).

Само�по�себе�понятие�медиаобразование�пред-

ставляет� собой� аль � ан�лийсо�о� слова�media-

education.�В�России�медиаобразование�стало�атив-

но�развиваться�в�начале�80-х���.�ХХ�веа.

На чные�работы�А.В.�Фёдорова� а�представи-

теля�Та�анро�сой�шолы�во�мно�ом�способств ют

формированию� едино�о� понятийно�о� аппарата.

Под�медиаобразованием�он� предла�ает� понимать

«процесс�образования�и�развития�личности�сред-

ствами�и� на�материале� средств�массовой� омм -

ниации�(медиа)�с�целью�формирования� льт ры

общения�с�медиа,�творчесих,�омм ниативных�спо-

собностей,�ритичесо�о�мышления,� мений�интер-

претации,�анализа�и�оцени�медиатеста,�об чения

различным�формам� самовыражения� при� помощи

медиатехнии»�[6].

Помимо�А.В.�Фёдорова,�рассматриваемом �нами

термин �давали�определение�прямо�или�освенно

таие�  чёные,� а� А.В.�Шариов,� В.А.�Возчиов,

Е.А.�Бондарено,�А.В.�Спичин,�А.А.�Ж рин,�Л.С.�За-

знобина,�В.С.�Собин,�Ю.Н.�Усов,�И.В.�Челышева,

Е.А.�Черашин,� Я.Н.�Зас рсий,� Е.Л.�Вартанова,
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Л.М.�Землянова,� А.�Короченсий� и� др.� Наряд 

с�достаточно�мно�очисленным�рядом�определений

исследователь�И.А.�Фатеева�предложила�в�форм -

лирове�определения�медиаобразования�опирать-

ся�на�само�понятие�«образование».�Учёный�понима-

ет�под�ним�ор�анизованный�и� стойчивый�процесс

омм ниации,�порождающий�об чение�[4].�Исходя

из�это�о,�исследователь�подраз мевает�под�медиа-

образованием�«все�целенаправленные�и�система-

тичесие� действия,� предназначенные� для�  дов-

летворения� образовательных� потребностей,

порождаемых�фатом�с ществования�массмедиа».

На�се�одняшний�день�исследователи�проблемы

 словно� выделяют� два� больших� блоа:� массовое

медиаобразование� и� профессиональное� медиа-

образование.�Каждый�из�этих�блоов�находит�отра-

жение�в�направлениях�медиаобразования,�выделен-

ных�ЮНЕСКО.�А.В.�Минбалеев,�Е.С.�Бесова�в�статье

«Допрофессиональное�медиаобразование�и�ж рна-

листиа»�[2]�приводят�след ющие�позиции:

1)�медиаобразование�б д щих�профессионалов:

ж рналистов�(телевидение,�радио,�пресса,�Интернет),

инемато�рафистов,�редаторов,�продюсеров�и�др.;

2)�образование�б д щих�педа�о�ов�в� ниверси-

тетах,�педа�о�ичесих�инстит тах,�повышение�ва-

лифиации�преподавателей�в зов�и�шол�в�рамах

 рсов�по�медиа льт ре;

3)�медиаобразование�а�часть�обще�о�образо-

вания�шольниов�и�ст дентов,�об чающихся�в�обыч-

ных�шолах,�средних�специальных� чебных�заведе-

ниях,�в зах,�оторое,�в�свою�очередь,�может�быть

инте�рированным�с�традиционными�дисциплинами

или� автономным� (специальным,�фа льтативным,

р жовым�и�т.д.);

4)�медиаобразование� в�  чреждениях� дополни-

тельно�о�образования�и�дос �овых�центрах�(домах

 льт ры,�центрах�внешольной�работы,�эстетиче-

со�о�и�х дожественно�о�воспитания,�л бах�и�т.д.);

5)�дистанционное�медиаобразование�шольни-

ов,�ст дентов�и�взрослых�с�помощью�телевидения,

радио,�Интернета;

6)�самостоятельное�и�непрерывное�медиаобра-

зование�(оторое�теоретичесиможет�ос ществлять-

ся�в�течение�всей�жизни�человеа).

Рассмотрим� основ � любо�о� образовательно�о

процесса�и�медиаобразовательно�о�процесса�в�ча-

стности.�Новые�образовательные�стандарты�опира-

ются�на�методоло�ию�омпетентностно�о�подхода,

со�ласно�отором �педа�о��должен�не�просто�пере-

дать�с мм �знаний� чащимся,�а�сформировать� �них

способы�самостоятельно�о�пол чения�знаний.�Глав-

ными�среди�оторых�след ет�считать�способы�ана-

лиза�и�переработи�пол ченной�информации�с�це-

лью�формирования�собственно�о�мнения,�позиции

и�отношения��любом �пол ченном �содержанию.

Опираясь� на� данный� материал,� рассмотрим

медиаобразование�в� чреждении�дополнительно�о

образования.

Занятия�по�ж�рналисти�е�в�рам�ах�прое�та

«Инте�рация� обще�о� и� дополнительно�о

образования�в�рам�ах�ФГОС»�на�базе�Дворца

пионеров� и� ш�ольни�ов� им.� Н.К.�Кр�пс�ой

(�.�Челябинс�)

В� динамично� развивающемся� обществе� под-

растающее� пооление� неизбежно� сталивается

с� насыщенным� потоом� информации.�Шольнии

по�лощают�пол чаемые�фаты�из�ор жающей�дей-

ствительности,�оторые�влияют�на�становление�их

а�личностей.�Процессы�прониновения�массовой

информации� во� все� сферы�жизни� ат ализир ют

вопросы�медиаобразования,�делают�их�всё�более

значимыми�для�общества.�Становится�очевидным,

что�современной�молодёжи�для�полноценно�о�раз-

вития�необходим�масим м�знаний�из�сферы�мас-

смедиа,�чтобы�их�социализация�проходила� спешно.

Медиаобразование�шольниов�остаётся�одним

из��лавных�вопросов,�решаемых�се�одня�в�образо-

вании.�В�рамах�медиаобразования�представляет-

ся�возможным�решить�ряд�возниающих�проблем

и� задач.�Современные� требования� � ор�анизации

образовательно�о� процесса� об славливают� раз-

витие�омм ниативной� льт ры,�а�таже�навыов

из�др �их�сфер�жизни.

На�базе�М ниципально�о�автономно�о� чрежде-

ния�дополнительно�о�образования�«Дворец�пионе-

ров�и�шольниов�им.�Н.К.�Кр псой��.�Челябинса»

реализ ется� одно�одичная� дополнительная� обще-

развивающая�про�рамма�«Ж рналистиа�для�юных».

Про�рамма� обеспечивает� омплесный� подход

�процесс �воспитания,�об чения�и�развития�шоль-

ниов.�По�данной�одно�одичной�про�рамме�прохо-

дят�об чение� частнии�проета�«Инте�рация�обще-

�о�и�дополнительно�о�образования�в�рамах�ФГОС»�–

 чащиеся�1-х�лассов.�В�этом�сл чае�направление

«ж рналистиа»� является� составляющей� системы

занятий�по�различным�направленностям.

По�мнению�И.В.�Челышевой�[7],��начал �об че-

ния�в�шоле�современные�перволасснии� же�име-

ют�значительный�медийный�опыт.�Уже�в�младшем

шольном�возрасте�они�проявляют�интерес��эран-

ным�видам�ис сства:�телевидению,�инемато�ра-

ф .�Шольнии�свободно�владеют�мобильной�теле-

фонией,�мо� т�проводить�фото-�и�видеосъём .

При�опросе�на�первом�занятии�о�том,�что�перво-

ласснии� знают� о�ж рналистие,� читают� ли� они

�азеты,�ж рналы,� выясняется,� что� периодичесая

печать�интерес ет�малышей��ораздо�меньше.�«Млад-

шем � шольни � наиболее� понятны,� дост пны

и�интересны�зрелищные�виды�ис сства,�поэтом 

интерес��эранном �ис сств � �детей�проявляется

раньше,�чем��м зые�или�литерат ре.�Детсое�вос-

приятие�таово,�что�младшем �шольни �ле�че�вос-

принимать� эранное� зрелище,� �де� он� видит� и�р 

атёров,�деорации,�слышит�м зыальное�оформ-

ление,� чем� сосредоточиться,� � пример ,� на� чте-

нии»,�–� тверждает�И.В.�Челышева�[7].�На�занятии



37МЕТОДИСТ   № 2   2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

дети� часто� называют� любимых� вед щих,� оторых

видят�на�развлеательных�аналах.

При�всём�этом�бо�атом�опыте�владения�техни-

чесими�средствами,�знании�мно�очисленных�м льт-

фильмов,�омпьютерных�и�р�дети�достаточно�о�ра-

ничены�в�общении.�Это�может�быть�связано�с�тем,

что�ребёно�рос�единственным�в�семье,�не�ходил

в�детсий�сад�и�та�далее.�Попадая�в�новый�олле-

тив,�ребёно�зачаст ю�боится�п блии,�испытывает

тр дности�п блично�о�выст пления,�или,�наоборот,

дети� не� слышат� др �� др �а,� не� знают,� что� значит

 ст пать.�«Хотя�большинство�младших�шольниов

довольно�быстро�адаптир ются��новом �для�себя

оллетив ,� в� сфере� общения� тр дностей�  � них

хватает»,�–�считает�И.В.�Челышева�[7].

Образовательной� про�раммой� «Ж рналистиа

для�юных»�пред смотрены�п бличные�выст пления.

Формой�ито�овой�аттестации�является�под�отова

и�защита�собственно�о�медиапроета�–�печатно�о

издания.�В� течение� �ода� частнии�образователь-

но�о� процесса� таже�имеют� возможность� п блич-

но�о�выст пления.�В�онце�занятий�по�разным�жан-

рам� перволасснии� зачитывают� пол чившиеся

тесты.�Подобная�защита�проходит�по�желанию.

При�из чении�темы�«Телевидение»�перволасс-

нии�проб ют�себя�в�роли�операторов,�собеседни-

ов�и�орреспондентов.�В�младшем�шольном�воз-

расте�ребёно�тольо�что�вышел�из�периода,�о�да

вед щим�видом�деятельности�являлась�и�ра.�Опять

же�ссылаемся�на�И.В.�Челышев :�«И�ровая�деятель-

ность� способств ет� развитию� внимания,� памяти,

мышления,�смеали�и�т.д.�Бла�одаря�высоой�вос-

приимчивости,�отзывчивости�младших�шольниов,

их�довольно�ле�о�вовлечь�в�и�ры»�[7]�.�Ролевая�и�ра

а�форма�работы�достаточно�часто�и�эффетивно

использ ется�при�реализации�образовательной�про-

�раммы.�Во�втором�пол �одии�на�одном�из�занятий

оллетив�делится�на��р ппы,�вн три�оторых�рас-

пределяются�роли.�В�миро�р ппе�роли�распреде-

ляются�с� чётом�лидерсих�ачеств,�индивид аль-

но�о� развития� аждо�о� ребёна.� Совместное

медиатворчество� способств ет� омандообразо-

ванию,� развитию� лидерсо�о� потенциала� детей,

самореализации� и� самовыражению�шольниов,

поддерживает�здоровый�азарт�в�оллетиве.

Форма� виторин,� он рсов,� соревнований

хорошо� вписывается� в� образовательный�процесс.

Данные�виды�деятельности�тесно�связаны�с�и�рой.

Стоит� читывать,�что�перволасснии,�совсем�недавно

вышедшие�из�детсо�о�сада,�отличаются�подвижно-

стью,�непоседливостью,�имп льсивностью�поведения,

не стойчивостью�внимания.�Со�ласно�И.В.�Челыше-

вой�[7],�роль� чениа�наладывает�на�ребёна�новые

обязательства:�вместо�и�ровой�деятельности,�ото-

рая�была�преобладающей�в�дошольном�возрасте,

на�одно�из�первых�мест�выходит� чёба,�вовлеаю-

щая�ребёна�в� сложн ю� мственн ю�деятельность,

цель�оторой�–�пол чить�новые�знания.

По�про�рамме� «Ж рналистиа�для�юных»� заня-

тие� длится� 30�мин т.�Это�о� времени� достаточно,

чтобы� разработать,� например,� вып с� �азеты.

Учащиеся�  спевают� под�отовить� собственный

материал� (тест� +� иллюстрация),� прочитать� всл х

тест.� Если�форма�работы�–� пресс-онференция,

то� шольнии�  спевают� под�отовить� в� миро-

�р ппах�вопросы�и�задать�их��остью.

По�  тверждению� известно�о� исследователя

и� медиапеда�о�а� Л.М.� Баженовой,� опыт� работы

с�детьми�поазывает,�что,�формир я�медиа льт р 

детей,� мы� способств ем� их� нравственно-эстети-

чесом ,�интеллет альном �развитию,�развиваем

их� речь,� омм ниативные� ачества,� познаватель-

ные�и�о�нитивные�способности»�[1].

Таим� образом,� реализация� дополнительной

общеразвивающей� про�раммы,� предназначенной

для�младших�шольниов,� становится�немаловаж-

ной�составляющей�омплесно�о�развития� чаще-

�ося.� Ито�ом� реализации� про�раммы� считаются

пратичесие� наработи� ребёна.�Шольни� спо-

собен� самостоятельно�работать� в� разных�жанрах,

составлять�вопросы,�вести�бесед ,�выполнять�зада-

ния,�связанные�с�поисом�информации,�наблюде-

нием.�Перволассни�проводит�видеосъём ,�рабо-

тает� на� амер .�На� занятиях�младшие�шольнии

ативно�влючаются�в�работ ,�создают�медиапро-

д ты�по�личным�интересам.�Шольнии�пол чают

навыи� в� области� массмедиа,� развивают� свои

творчесие�способности�в�рамах�дополнительно�о

образования.�Навыи�работы�в�  словиях� постоян-

но�о�потоа�информации�являются�необходимыми

для�современных� чащихся.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ  ВЕБ�КВЕСТ
«В  ПОИСКАХ  НОВЫХ  ОТКРЫТИЙ»
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Система�работы�по�ранней�профориентации�в�МОУ�ДО�«Центр�детс�о"о�творчества»�".�Надыма�в�лючает

в� себя� проведение�профориентационных�и"р,� в� том� числе� �вестов�и� веб-�вестов,� �оторые�проводятся

для� дош�ольни�ов� и�младших�ш�ольни�ов� в� рам�ах� образовательно-развивающе"о� �омпле�са� «Пар�

профессий».�Пар�� профессий�ф
н�ционир
ет� с� 2017� "ода,� представлен�3� площад�ами:� это� настоящие

�абинет�врача,�ст
дия�зв
�озаписи�и�станция�техничес�о"о�обсл
живания.�Один�из�профориентационных

веб-�вестов�мы�предла"аем�вашем
�вниманию.

Ключевые	 слова:	 профориентация,� �вест,� веб-�вест,� профессии,� профессио"рамма,� образовательно-
развивающий��омпле�с,�дош�ольни�и,�младшие�ш�ольни�и.

The�system�of�work�on�early�vocational�training�in�the�MOE�TO�the»�Center�for�children’s�creativity�«�of�Nadym

includes�career�guidance�games,�including�quests�and�web�quests,�which�are�held�for�preschoolers�and�younger

students�within�the�educational�and�developmental�complex�«Park�of�professions».�The�Park�of�professions�has

been� functioning� since�2017,� it� is� represented�by� 3� sites:� a� real� doctor’s� office,� a� real� recording�Studio� and

a�service�station.�One�of�the�career-oriented�web�quests�we�offer�to�your�attention.

Keywords:�career�guidance,�quest,�web�quest,�profession,�job�analysis,�educational-educational�facility,�preschool,
Junior�high�school�students.

1.�Ле�енда

–�Се�одня�мы�предла�аем�вам�принять� частие

в� профориентационном� веб-весте� «В� поисах

новых�отрытий».�Вам�предстоит�стать� IT-п теше-

ственниами�и�совершить� влеательн ю�одиссею

в� поисах� новых� отрытий� по� Пар � профессий.

Перемещаясь� от� одной� веб-площади� � др �ой,

вы� б дете� выполнять� определённые� задания

и� зарабатывать� вирт альн ю� валют � –�бит�оины.

Ко�да�соберёте�все�битоины�в�свой�веб-ошелё,

вас�ждёт�сюрприз.

2.�Ход�веб-веста

–�В�нашей�стране�мно�о�интересных�и�н жных

профессий.�Сажите,�а�аая�профессия�или�долж-

ность�самая� �лавная,� самая�важная,� самая�значи-

мая�для�страны?�(Президент.)

(На�слайде:�3�сейфа�с�зам�ами,�на��оторых�рас-

положены�цифры�30,�35�и�40.)

–�Ответьте,�пожал йста,�на�вопрос:�С�ао�о�воз-

раста��ражданин�РФ�может�быть�избран�президен-

том?�Выберите�правильный�вариант�ответа.�Попро-

ш �о�о-ниб дь�из� частниов�нажать�на�выбранный

вариант.� (Кто-то�из�  частни�ов�нажимает�на�один

из� замоч�ов:� если� ответ� неправильный,� то� дверь

сейфа�исчезает.�А�если�ответ�правильный,�то�дверь

от�рывается.)

–�Дверца�отрылась,�и�ра�началась!

(На� слайде� план-схема� 1-�о� этажа� здания.

В�нижнем�правом� �л �расположен�веб-�ошелё�,

� да�б д т�собираться�бит�оины.�По��ли� �мыш�и

на��абинете�№�6�появляется��онверт�с�заданием

«Чтобы�  знать,� � да� вам� дви�аться� дальше,

найдите� в� этом� �абинете� �апс л � с� письмом».

В��апс ле�находится�тайная�запис�а,�написанная

вос�овым�мел�ом,�и�инстр �ция� ��ней.�Инстр �-

ция:� простым� �арандашом� заштрих йте� запис� 

и�прочитайте�появивш юся�надпись.�Появляется

надпись�№�10.)

–�К да�мы�с�вами�дви�аемся�сейчас?�(В�презен-

тации�на�плане-схеме�здания�от��абинета�№�6�до

�абинета�№�10�появляются�следы.)

1�площад�а�«Ст�дия�зв��озаписи»

–� Чтобы� попасть� в� абинет,� нажмите� на� е�о

значо.

(На� э�ране� появляется� видео.� Модератор

площад�и� «Ст дия� зв �озаписи»� расс�азывает:

«В�ст дии�зв �озаписи� �детей�есть�возможность

попробовать�себя�в�роли�зв �орежиссёра,�зв �о-

оператора� и� диджея.� При� помощи� специальных

про�рамм�дети�записывают�фоно�раммы,�обраба-

тывают�и�монтир ют�зв �,�настраивают�аппарат -

р ,�выполняют�различные�задания.�После�выпол-

нения� всех� заданий,� ребята� о�азываются� на

импровизированной� дис�оте�е.� Про�рамма�мей-

пин�� позволяет� виз ализировать� пространство

и�создаёт�яр� ю�праздничн ю�атмосфер �настоя-

щей�дис�оте�и».)

После�рассаза�модератор�даёт�задание:
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–�Чтобы�заработать�первый�бит�оин,�вам�необ-

ходимо�выполнить�задание.�(На�столе�стоят�но тб -

�и,�на�них�пароль.�Паролем�является��оличество�лет,

исполнившихся� в� этом� �од �ЯНАО�и�Надымс�ом 

район .)

–�От�ройте�файл�под�названием�10�и�выполните

задание.

Участнии�вводят�пароль�–�88�и�отрывают�н ж-

ный�файл.

С ть�задания:�в�центре�эрана�артина�диджея,

вор �� не�о� артини� с� изображением�различных

предметов,�относящихся�и�не�относящихся��про-

фессии�диджея.�Н жно�выбрать�и�нажать�на�те�ар-

тини,�оторые�имеют�прямое�отношение��данной

профессии.� Если� артина� выбрана� правильно,

то�она�при�нажатии�перемещается��диджею.�Если

неправильно,�то�остаётся�на�месте.

По�оончании�работы��р ппы�проводят�взаимо-

провер .� (Вед щий� проверяет� правильность� вы-

полнения�задания.)

–�Всё� правильно,� вы� заработали� свой� первый

битоин.�(Бит�оин�падает�в�веб-�ошелё�.)

По�ли �мыши�на�эране�ооло�абинета�№�10

появляется�онверт�с�заданием.�Инстр ция:�с�по-

мощью�телефона�расшифр йте�запись�и�вы� знае-

те,�  да� дви�аться� дальше.�На� нопах� телефона

расположены�б вы�и�цифры.�Каждой�цифре�соот-

ветств ет�несольо�б в.�Например,�2/1�–�б ва�А.

На�телефоне�приреплена�записа�с�шифром:

5/4,�9/4,�6/3,�5/2,�2/1,�3/1,�7/3,�2/1,�6/3,�8/4,�4/2

4/3,�2/1,�2/2,�4/1,�5/2,�3/2,�6/3

(Ответ:�пятнадцатый��абинет.)

На�плане�от�абинета�№�10�до�абинета�№�15

появляются�следы.

2�площад�а�«Медицина»

–� Чтобы� попасть� в� абинет,� нажмите� на� е�о

значо.

(На� э�ране� появляется� видео:�модератор� пло-

щад�и�«Медицина»�расс�азывает�о�работе�поли�ли-

ни�и�Пар�а�профессий:�«В�нашей�поли�лини�е�дети

проб ют�себя�в�роли�врача�и�медицинс�ой�сестры.

Площад�а�стилизована�под�медицинс�ий��абинет.

Здесь� есть� рабочее�место� врача� и�медицинс�ой

сестры�и�всё,�что�им�необходимо�в�работе:�меди-

цинс�ие�халаты�и��олпа�и,�аппарат�для�измерения

давления�и�фонендос�оп,�термометры�и�медицинс-

�ие�шпатели,� таблицы�Сивцева� для� определения

остроты�зрения,�весы�и�ростомер.�Использ я�мо-

д ль�Смарт-анатомия,�ребята�зна�омятся�с�распо-

ложением� вн тренних� ор�анов� челове�а.� Интер-

а�тивная� стена� позволяет� детям� собрать� аптеч� 

для�пациента,� ��оторо�о�заболело��орло».)

После�рассаза�модератор�даёт�задание:�«Что-

бы� заработать� второй� бит�оин,� вам� необходимо

заполнить�профессио�рамм �медицинс�ой�сестры.

Номера�ответов�и�б д т�номером��абинета,�в��ото-

рый�вам�н жно�попасть�дальше».

Участнии�заполняют�профессио�рамм �(прило-

жение),�выбирая�правильные�ответы�из�предложен-

ных�вариантов.�(Ответ�–�24.)

–��Всё�правильно,�вы�заработали�второй�бито-

ин.�(Бит�оин�падает�в�веб-�ошелё�.)

–��Ита,�дви�аемся�дальше.

3�площад�а�«Транспорт»

–�Нажмите�на�н жный�нам�номер�абинета.

(На� э�ране� появляется� видео:� модератор

площад�и� «Транспорт»� расс�азывает� о� работе

станции� техничес�о�о�обсл живания:� «Вы�попали

на�станцию�техобсл живания.�На�нашей�площад�е

дети� мо� т� попробовать� себя� в� роли� водителя,

автомехани�а� и� инженера-�онстр �тора.� Здесь

имеется�специальное�обор дование�для�водителя,

импровизированный� автомобиль� с� про�раммным

обеспечением,�на�стене�ма�ет�светофора�и�зна�и

дорожно�о�движения.�На�рабочем�месте�автоме-

хани�а�мы�видим�множество�различных�запчастей

от�автомобилей,�на�верста�е�стоит�самая�настоя-

щая� �ороб�а� передач,� �отор ю� дети� собирают

и� разбирают.� Осваивая� профессию� инженера-

�онстр �тора,�ребята�по�схемам� чатся�собирать

различных�роботов.�Интера�тивный�пол�позволяет

разнообразить�занятия�и�сделать�их�более� вле�а-

тельными».)

После� рассаза� модератор� даёт� задание:

«Чтобы� заработать� третий� бит�оин,� вам� н жно

за�отведённое�время�пройти�«Профи-блиц».

К� интеративной� досе� при�лашаются� пройти

профи-блиц�от�аждой�оманды�по�1� частни .

На� интеративной� досе� появляются� вопросы

с�3�вариантами�ответа.

Вопрос�1.�С��а�о�о�возраста�можно�пол�чить

водительс�ие�права?

–�16,

–�18,

–�20

Вопрос�2.�Ка�ая��ате�ория�прав�не�с�щест-

в�ет?

–�А,

–�В,

–�Н
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Вопрос�3.�Ка�ая�б��ва�обозначает��ате�орию

�правления�ле��овым�автомобилем?

–�В,

–�D,

–�Е

Вопрос� 4.� Ка�им� �мением� не� обязательно

должен�обладать�водитель?

–�разбираться�в�деталях�машины,

–�работать�на�омпьютере,

–� меть�читать�дорожные�арты.

–�Всё�правильно,�вы�заработали�третий�битоин.

(Бит�оин�падает�в�веб-�ошелё�.)

3.�Рефлесия

–�Поздравляю�вас,� вы�выполнили�все�задания,

проявили�себя�настоящими�IT-п тешественниами

и� заработали� 3� битоина.� Все� битоины� сейчас

в�вашем�веб-ошелье.�Давайте�е�о�отроем.

При�нажатии�на�веб-�ошелё��в�лючается�видео-

сюрприз�и� частни�ам�вр чаются�с вениры.

Приложение

Профессио�рамма

Профессия:�медицинсая�сестра.

Задание:�выбери�правильный�вариант.

Вопрос�1.�Содержание�тр�да:

1.�Совершает�операции,�связанные�с�приёмом,

хранением,�выдачей�и� чётом�наличных�денежных

средств�и�ценных�б ма�,�пол чает�день�и�из�бана

и�сдаёт�их�в�бан,�ведёт�ассов ю�ни� .

2.�Выполняет�предписания�и� азания�врача,�ос -

ществляет� ход�за�больными,�выполняет�различные

процед ры�(инъеции,�перевязи,�промывания�и�др.),

�отовит�абинет��приём �врача.

3.�Принимает�прод ты�питания,�перерабатыва-

ет�их,� хранит,� занимается�при�отовлением�холод-

ных�за со,��орячих�блюд,�м чной�выпечи,�офор-

млением�блюд�и�их�раздачей.

Вопрос�2.�Должен�знать:

1.� Правила� оформления� до ментов,� цены

на�товары�и� сл �и.

2.�Основы�питания,� харатеристии�и�биоло�и-

чес ю�ценность�прод тов,�признаи�их�доброа-

чественности,�срои�хранения�и�реализации�сырой

и��отовой�прод ции.

3.� Анатомию�и�физиоло�ию� человеа,� причины

и� основные� симптомы� различных� заболеваний,

методы�лечения�человеа.

Вопрос� 3.� Профессионально� важные� �аче-

ства:

1.�Внимательность,�а ратность,�сострадание,

хорошая�память,�общительность.

2.�Эстетичесий�в с,�хорошо�развитые�обоня-

ние�и� в совые�ощ щения,� а ратность,� подвиж-

ность� истей� р � и� пальцев,�физичесая� вынос-

ливость.

3.� Внимательность,� чётость,� а ратность,

хорошая�память,�способность�сохранять�самообла-

дание�в�любой�сит ации.

Первая�цифра�в�номере��абинета�–�ответ�на�1-й

вопрос.�Вторая�цифра�в�номере��абинета�–�это�с м-

ма�номеров�ответов�на�2-й�и�3-й�вопросы.
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Автор� статьи� ещё�раз� настойчиво� напоминает� всем�россиянам,� что� восхождение� �� общечеловечес�им
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манизм
,�патриотизм
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дарства�в�сфере

образования.�Исходя� из� запросов� общества,� автор� делает� а�цент� на�формирование� та�ой� личности,

�оторая�отвечала�бы�социальном
�за�аз
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In�the�article,�the�author�once�again�strongly�remind�all�Russians�that�the�ascent�to�universal�values�–�humanism,

patriotism,�citizenship�–�is�the�current�policy�of�the�state�in�the�field�of�education.�Based�on�the�needs�of�society,

the�authors�focus�on�the�formation�of�such�a�person�that�would�meet�the�social�order�of�Russia.

Keywords:�humanism,�universal�values,�education,�personality,�individuality,�collective.

В�работе�Н.Н.�Моисеева1 ,�мыслителя�и�матема-

тиа�современности,� «Эоло�ия� человечества� �ла-

зами�математиа»�мы� находим� след ющие� идеи:

эоло�ичесой� направленности� стрелы� времени

и� понятия� эоло�ичесих� проблем;� ино�о� видения

артины�мира,� про�ноза� на� б д щее,� советсо�о

аадемиа.� Ита,� а� сбываются� про�нозы� это�о

велио�о�  чёно�о,� е�о� философсие� идеи,� е�о

про�ностичесое� и� проетивное� видение,� оторое

связано�с�про�нозированием�б д ще�о?

Насольо�мыслитель,�философ�опережает�свое

время?�Каовы�потери�от�временно�о�разрыва,�не-

избежно� возниающие� при� претворении� в�жизнь

идей,� оторые�были� высазаны�и� обоснованы� за-

дол�о�до�их�реализации?�Ведь�не�серет,�что�соци-

альная� и� политичесая� реальность,� сажем� та,

не� современна.� Она� есть� рез льтат� задержи.

Может� быть,� поэтом � р пные� временные� интер-

валы�мы� называем� эпохами?� Ведь� эпоха� и� есть

«задержа,�останова»2 .

Восхождение��общечеловечесим�ценностям�–

се�одняшняя�политиа�и�образ�воспитания.�Мы�тер-

пим�настоящее�бедствие� в� самых� разных� сферах

нашей� социально-эономичесой,�  льт рной

жизни�из-за�то�о,�что�мно�ие�подрости,�молодые

и�взрослые�люди�пожизненно�застряли�на�лже-цен-

ностях,� оборачивающихся� приспособленчеством,

до�матизмом,�стяжательством,�арьеризмом,�жес-

тоостью,�бесчестием,�на�а ю�бы�ст пень�соци-

альной�лестницы�они�не�взобрались.�И�одна�из�ф н-

даментальных�проблем�воспитания�и�образования�–

создание� общечеловечесой�шалы� ценностей.

Той�� манистичесой�шалы�по�содержанию,�ото-

рая�может�и�должна�стать�единственной�и�абсолют-

ной,�перед�оторой�все�равны�и�одинаовы�(несмот-

ря� на� неодинаовость,� неповторимость� аждо�о).

Той�шалы�ценностей,� оторая�почти�не держимо

восстанавливается�из�веа�в�ве,�в�аждой�стране,

после�любых�периодов�зверств�и�ровопролитий3 .

Добиться�то�о,�чтобы� �аждо�о�человеа�та�обще-

человечесая�шала�стала�мерилом�и� эталоном�–

тр дно,�но�возможно.�Готов�ли�наш�цех�–�педа�о�и-

чесая�теория�и�пратиа�–�� частию��таой�рабо-

те?�Необходимы�осмысление�и�отбор�имеюще�ося

опыта,� чтобы� ответить� на� поставленный� вопрос.

Наши�размышления�в�этом�ряд .

Сначала� несольо� соображений� о� самых� на-

с щных� се�одня� целях� и� средствах� воспитания

ст дентов.

Треб ется�личность�–�таая�цель,�определяемая

социальным� заазом� в�  словиях� революционных

общественных�преобразований,�н ждается�в� точ-

нении.

Вспомним�дв х�хорошо�знаомых�людей.�Одно-

�о�–�честно�о,�м жественно�о,�добро�о,�порядочно�о

человеа,�настояще�о��ражданина.�Др �о�о�–�и�р и

ем �не�следовало�бы�подавать�–�прямая�противопо-

ложность�первом .�Это�не�тольо�разные�по�своем 

нравственном �обли �люди.�Их�резо�отличает�мера

представленности� аждым� собственно� личности.

Они�по-разном �инте�рир ют,�выражают�обществен-

ные�отношения.�Причём�самое�ценное�в�этих�отно-

шениях�–�то,�что�сл жит�подлинным�интересам�чело-

веа.�В� целом�–� таом � про�ресс ,� �де� �лавное�–

1�Моисеев�Н.Н.�Э�оло�ия�человечества��лазами�математи�а.�М.:�Молодая��вардия,�1988.
2�Новопашин�С.�Э�оло�о-политоло�ичес�ий�анализ�и�наст+пившее�б+д+щее�//�http://agenda-u.org/news/sergey-

novopashin-ekologo-politologicheskiy-analiz-i-nastupivshee-budushchee-pamyati-nikity.
3� http://net.knigi-x.ru/24tehnicheskie/173457-1-uchebniy-eksperiment-obrazovanii-nauchno-metodicheskiy-zhurnal-

gumanitarnie-nauki-estestvennie-nauki-tehnicheskie-nau.php.
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очеловеченность�всех�отношений.�Люди�всё�боль-

ше� беждаются:�«все�про�рессы�реационны,�если

р шится�челове»�(эти�строи�А.�Вознесенсо�о�вы-

ражают�свое�о�рода�ал�оритм�подлинно�о�социаль-

но�о�про�ресса).�Недостаточность�нравственности,

� манизма� деформир ет� общество,� человечесие

отношения,� разр шает� человеа� а� личность.

Но�вернёмся��нашим�знаомым.�Перед�нами�люди

с�разной,�если�та�можно�выразиться,�личностной

наполненностью.

Личность.�Ещё�раз�подчернём�важн ю�для�это-

�о�понятия�мысль.�Нравственная� щербность�чело-

веа�означает,�прежде�все�о,�личностн ю�недоста-

точность.�И,�напротив,�чем�челове�нравственнее,

тем�больше�в�нём�личности,�тем�она�значительнее.

Личный� влад� в� счастье� людей,� близих� и� «даль-

них»,�–�вот�чем�измеряется�нравственность�челове-

а.�Причём�этот�влад�связан�не�тольо�с� частием

в�тр де�«на�общ ю�польз »�(важно,�чтобы�за�всей

этой� общностью�не� исчезали�живые� люди!),� но� и

с�борьбой�за�социальн ю�справедливость�и�челове-

чесое�достоинство,�за�достойн ю�человеа�само-

реализацию.�Нередо�за�словами�«общество»,�«на-

род»,��ос дарство»�исчезают�люди�с�их�радостями

и�печалями,�заботами�и�сомнениями.�Таие�потери

начинаются�со�шолы,��де�оазывается�ле�че�«об-

нять�человечество»,�чем�проявить�внимание,�поза-

ботиться�о�хорошем�настроении�своих�со�раждан.

Заметим,�целый�ассортимент�объетивно�поло-

жительных� ачеств� (общественная� ативность,

ответственность,� дисциплинированность,� ч вство

дол�а�и�др.)�мо� т�и�«не�выходить»�на�бла�опол чие,

радость�людей�и�в�сил �это�о�во�мно�ом�терять�нрав-

ственн ю,�общечеловечес ю�«цен ».�Не�потом �ли

та�называемое�«нравственное�воспитание»�по�час-

тям,�лишённое�� манистичесо�о�смысла,�даёт�столь

незначительный�личностный�эффет?

Потребности� и� мотивы,� идеалы� и� жизненные

цели,�деятельность�и�общение,�пост по�и�поведе-

ние� в� целом� –� эти� специфичесие� личностные

харатеристии�–�одновременно�и�с щностные�про-

явления� нравственности� человеа.�Именно� в� них,

в� этих� проявлениях,� роются� ответы� на� «вечные»

вопросы:�ради� че�о� челове�действ ет,� что�ценит,

�чем �стремится.�Тот�фат,�что�в�одних�и�тех�же�про-

явлениях� выст пает� личностное�в� человее,�может

сл жить�психоло�ичесим�обоснованием�их�единства.

А� вот� социально-историчесий� подход.� Нрав-

ственное�есть�непременная�сторона�всяой�соци-

альной�деятельности,�любых�социальных�отношений.

Мораль�ре� лир ет�поведение�и�сознание�человеа

в� той� или� иной�мере� во� всяих� без� ислючения

сферах�общественной�жизни:�и�в�тр де,�и�в�быт ,

в�политие,�в�на е,�в�семейных,�вн три�р пповых,

межлассовых�и�межд народных�отношениях.�В�этом

смысле�можно��оворить�о�«вездес щем»�харатере

нравственности,�о�её�«всеомпетентности».�В�сил 

обобщённости�моральных� принципов� нравствен-

ность�отражает��л бинные�силы�социально-истори-

чесих�  словий� бытия� человеа,� выражает� е�о

с щностные�потребности.

Ита,�нравственная�харатеристиа�выст пает�а

определяющая�личность.�Ещё�её�с щностная��рань

–�творчесий�потенциал�а�выражение�творчесой

индивид альности� человеа.�Стремление� �добр ,

справедливости,� � бла�ородным� � манистичесим

целям� не� означает,� что� челове� отазывается

от�  довлетворения� собственных� потребностей

и� интересов,� от� развития� своих� способностей,

от�свободы�самореализации.

Се�одня,� пожал й,� а� нио�да,� важно� понять

настоятельн ю� потребность:� отдельная� личность

должна� обрести� всю� полнот � творчесо�о� воз-

действия� на� социально-эономичесий� про�ресс

в�нашей�стране.�Именно�в�этом�проявится�её��раж-

данственность,�нравственность.�В�этом�состоит�соб-

ственно� «человечесий»� резерв� интенсифиации,

 соряя�развитие�всех�сфер�нашей�производствен-

но-хозяйственной� и� социально- льт рной�жизни.

И�если�жизненными�не дачниами�становятся�по-

эты,�оторые� ходят�в�истопнии,�рабочие-изобре-

татели,�оторые�промышляют�халт рой,�философы,

оторые�мет т� дворы,�  чёные,� оторые� работают

сторожами,� асоциально�о�  спеха� дости�ают� твор-

чеси�несостоятельные�онформисты,�то�общество

оазывается� язвимым�из-за�нехвати,�прежде�все-

�о,�человечности,�справедливости,�нравственности.

Важна�творчесая�самоотдача�в�деле,�отором �сл -

жишь.�И�то�да�происходит�замечательное�–�соеди-

нение�радости�самоос ществления�и�сознания�вы-

полненно�о�дол�а,�значимости�свое�о�дела.

Хорошо�известно,�что� частие�человеа�в�сози-

дательном�процессе,�воспитание�в�человее�твор-

чесо�о� начала,� прежде� все�о,� проб ждают� в� нём

стремление�сохранить�рез льтаты�творчества�др -

�о�о�человеа,�а�в�ито�е�–�бережное�и�почтительное

отношение��созидательной�деятельности�челове-

чества�в�целом.�Творчество�–�это�энер�ия,�пол чив-

шая�онстр тивное�направление.�Юношесая�энер-

�ия,� инициатива,� смелость,� самостоятельность,

не�найдя�выхода,�не�пол чив�возможности�реализа-

ции,�не�та� ж�редо� стремляется�по�разр шитель-

ном �п ти,�по�п ти�само тверждения�за�счёт�др �их,

со� всеми� вытеающими� отсюда� последствиями.

И� здесь� видна� неразрывная� связь� нравственно�о

и�творчесо�о�потенциалов�человеа,�тольо�в�этом

последнем� сл чае� в� их� извращённом� значении,

что�расщепляет,�разр шает�личность.

Современная� ст денчесая�жизнь� знает�мно�о

нюансов�в�соотношении�проявившейся�творчесой

индивид альности�(по�большей�части�в�сферах�спе-

циальных:�м зыа,�театр,�изобразительное�ис сство

спорт,�техниа�и�др.)�и�социально�о�выхода�даро-

ваний�и�способностей.

Ка�правило,�здесь�возниают�«ножницы».�Твор-

чесий� потенциал� личности,� не� имея� поддержи,
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признания�со�стороны�«значимых�др �их»,�в� част-

ности�–�соци ма,�не�находя�возможности�социаль-

но�о�сл жения,�либо��лохнет,�либо�становится�с � -

бо� «личным� делом».� Что� же� асается�феномена

социально�о�творчества,�столь�необходимо�о�в�со-

временных�  словиях,� то� это� сорее� достояние

новаторсо�о�опыта�и�ещё�весьма�слабо�вырисовы-

вается�в�педа�о�ичесой�теории.

Ита,�личность�а�цель�воспитания�–�это�свое�о

рода�сплав�нравственной�воспитанности�и�отчётли-

во�выраженной�творчесой�индивид альности�чело-

веа�в�их�единстве.�Что�асается�средства�воспита-

ния�личности,�средства� ниверсально�о,�наиболее

эономично�о� и� прод тивно�о� (интенсивно�о!),

то�это�воспитание�среди�людей�и�для�людей.

Известно,�что�в�про�рессивном�педа�о�ичесом

опыте� развитие� творчесой� индивид альности

все�да�выст пало�а�принципиальное� словие�ста-

новления�подлинно�о��ражданина,�а�с щностная

�рань�личности.

Коллетив�а�инстр мент�формирования�твор-

чесой�индивид альности�ст дентов,�а�таже�иссле-

дование� проблемы� нравственно�о�формирования

личности�–�предмет�специально�о�педа�о�ичесо�о

исследования�и�составная�часть�онцепции�воспи-

тательно�о� оллетива.� Важность� объединения

дв х� проблем� в� современных�  словиях� очевидна.

Это�связано�ещё�и�с�тем,�что�в�течение�последних

лет�вполне�отчётливо�проявились,�по�райней�мере,

две�отрицательные�тенденции.

Основопола�ающий�принцип�советсой�воспита-

тельной�системы�–�воспитание�личности�в�оллети-

ве�–�в�пратие�нашей�шолы�во�мно�ом�приобрёл

до�матичесий,�формальный� харатер.�Сложилась

тревожная�сит ация:�сильный�педа�о�ичесий�и�ст -

денчесий�оллетив�–�большая�редость.�С�др �ой

стороны,�мы�видели,�что�немало�воспитательных�ол-

летивов,�б д чи�острым�средством,�наносили�вред

формированию�личности,� выращивая�бюроратов,

онформистов,�«двойниов»�(имеющих�двойн ю�ша-

л �ценностей),� бивая�человечес ю�неповторимость,

творчесий�порыв,�индивид альность.�Одно�из�след-

ствий� –� появление� особой� ате�ории� педа�о�ов

и�ст дентов�–�«ативистов-профессионалов».

В� словиях�перемен�в�нашей�стране�более�чем

 местно�верн ться��том ,�что�ажется� же�выпол-

ненным.�Именно�поэтом �та�важна�ретроспеция�–

обращение��оправдавшим�себя�идеалам�и�опыт 

оллетивно�о�воспитания.�Важно�по-хозяйси�рас-

порядиться�таим�воспитательным�бо�атством,�а

оллетивная�жизнедеятельность.� Это� понятие� –

общественно�значимая�цель,�пратичесая�деятель-

ность,�ор�анизация,�отношения�с�ответственной�за-

висимостью,�связь�с�др �ими�оллетивами,�обще-

ством�в�целом.

Конечно,�это�самый�что�ни�на�есть�прожиточный

миним м,�свое�о�рода�мера�–�есть�оллетив�(п сть

ещё�не�очень�сильный)�или�поа�перед�нами�вовсе

и�не�«оллетив».�К�сожалению,�этой�мере�или�эта-

лон � не� отвечают�очень�мно�ие� афедры,� ст ден-

чесие� рсы,�р жи,�инстит ты�в�целом.�Спросите

 �ст дентов:�аая� �них�общая�цель?�Этот�вопрос,

сорее�все�о,� дивит,�вызовет�в�а дитории�замеша-

тельство.

А�межд �тем,�оллетив�–�это�непременно�дви-

жение��цели,�близой,�средней,�дальней�перспе-

тиве.�Именно�А.С.�Маарено� принадлежат� слова

о�том,�что�сила�и�расота�человеа�измеряется�тем,

а�он�относится��далёой,�тр дно�достижимой�пер-

спетиве.�Жизнь�без�цели�–�что�может�быть�более

 нылым?�Это�полностью�относится��любом �ол-

летив �высшей�шолы.�Подчернём,�что�в�олле-

тивной�жизнедеятельности�есть�всё,�вернее,�может

быть�всё,�а�в�самой�замечательной�жизни.�Не�толь-

о�пратичесие�дела,�но�и�общение,�и�ценности,

влючая�собственные�заоны.�И�самые�разнообраз-

ные�отношения�–�от�«деловых»�(ответственной�за-

висимости,�сотворчества),�до�отношений�др жбы,

братства,�любви.

Жизнедеятельность�оллетива�–�это�и�события,

радостные�и�печальные.�Это�не�тольо�идеалы,�на-

строение,�самоч вствие�оллетива,�но�и�личности.

Её�вн тренний�мир.�Таое�бо�атство�оллетивной

жизнедеятельности� делает� её� потенциальным

и�реальным�источниом�нравственно�о�и�творчесо�о

становления� воспитанниа.� Ведь� нравственное

«вездес щее»� содержится� в� аждом� из� явлений

оллетивной�жизнедеятельности,�и�поэтом �здесь

всё�неприн жденным�образом�вын ждает�оценивать,

делать�выбор,�пост пать.�Действовать.�Иными�сло-

вами,�здесь�всё�«работает»�на�создание�оллетив-

но�о� и� лично�о� нравственно�о� опыта.�Последний,

стати� сазать,� самым� с щественным� образом

определяет�жизнь� оллетива.�Вот� почем �можно

�оворить� о� личностном�опосредовании�процессов

оллетивно�о�образования.�Важно�понять:�не�толь-

о�оллетив�воздейств ет�на�личность,�но�и�лич-

ность�на�оллетив�–�своими�вз�лядами,�ценностя-

ми,�пост пами.�Словом�и�делом.�Коллетив�силен

силой�составляющих�е�о�личностей,�нравственной

и�творчесой.

Нравственная�эффетивность�жизнедеятельнос-

ти�оллетива�зависит�от�её�возможности�обеспе-

чить�становление�мно�о�ранных�интересов�и�потреб-

ностей� воспитанниов,� их�  влечений,� развитие

творчесой�индивид альности.�Мно�ообразие�дея-

тельностей,� отношений,� общения� в� оллетиве� –

основа�для�выявления�и�осознания� аждым�своих

возможностей,� для� обобщения� и� соподчинения

своих�потребностей�и�желаний,�для�их�ор�анизации

в�жизненные� цели.� Творчесий� потенциал� членов

оллетива�выст пает�а�свое�о�рода�старт�и�послед -

ющая�опора�в�процессе�нравственно�о�становления

личности.� В� свою� очередь,� именно� этот� процесс

придаёт�социальн ю�ценность,�нравственный�смысл

творчесом � самовыражению�и� само тверждению
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воспитанниов.�Та�возниает��раждансое�осозна-

ние�свое�о�места�в�жизни,�что�прежде�все�о�и�про-

является� в� социально-значимом� содержании

жизненных�целей�и�самооцени�личности.

Нравственное�взросление�воспитанниа�в�олле-

тиве� принципиально� определяется� творчесим

харатером�е�о�жизнедеятельности,�о�да�всё�в�ней

преобраз ется� самими�ст дентами�п тём�лично�о

 частия� аждо�о� в� самодеятельном� выдвижении

проблем�и�их�нестереотипном�решении�(б дь�то�он-

ретное�дело,�норма�общественно�о�мнения�или�ре-

альное�отношение).�В�этом�и�проявится�собственно

творчество� а� созидание� ново�о� в� мире� идей,

дел�и�пост пов,�ново�о,�л чше�о�ачества�жизни.

Это�и�б дет�индивид альный�влад�в�дела�и�ценно-

сти�оллетива,�общества,�в�обо�ащение�д ховно�о

мира�наших�воспитанниов.

Важно� подчерн ть,� что� в� жизнедеятельности

оллетива�через�творчесое� частие�в�ней�ст ден-

тов,�оторые�становятся�«авторами»�не�тольо�пра-

тичесих� и� д ховных� начинаний� в� оллетиве,� но

и�свое�о�нравственно�о�и�творчесо�о�роста,�форми-

рования�своей�личности,�своих�ценностных�ориен-

таций,�самооцени,�идеально�о�образа,�жизненных

целей.�Эти�личностные�образования�особенно�важ-

ны,�посоль �определяют�перспетив �движения,

развитие�человеа,�е�о�саморазвитие,�собственн ю

жизненн ю�линию,�т.е.�формирование�е�о�личности.
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Проблема�эстетичес�о"о�воспитания�подрост�ов�и�молодёжи�а�т
альна�в�современном�обществе.�В�статье

рассматриваются� возможности� эстетичес�о"о� воспитания�подрастающе"о�по�оления� через�приобщение

��ис�
сств
� театра.�Уделяется�внимание�исследованиям�советс�их�психоло"ов,� �оторые�из
чали�влияние

театра�на�развитие�личности.�В�работе�содержится�описание�реализованно"о�ст
денчес�о"о�социально"о

прое�та,�приведены�данные,�пол
ченные�в�ходе�реализации�прое�та�на�базе�МБОУ�«СОШ�№�1»�".�Жиздры.
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The�problem�of�aesthetic�education�of�adolescents�and�young�people�is�relevant�in�modern�society.�The�article

deals�with�the�possibilities�of�aesthetic�education�of� the�younger�generation�through�familiarization�with�the�art

of� theater.� Attention� is� paid� to� the� research� of� Soviet� psychologists� who� studied� the� influence� of� theater

on�the�development�of�personality.�The�work�contains�a�description�of�the�implemented�student�social�project,

the�data�obtained�during�the�implementation�of�the�project�on�the�basis�of�MBUU�«School�No.�1»�in�Zhizdra.
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В�материалах� «Страте�ии�развития� воспитания

в�Российсой�Федерации�на�период�до�2025��ода»

 азывается,�что�се�одня�важное�внимание�должно

 деляться� воспитанию� в� детях�  мения� совершать

правильный�выбор,�формированию�позитивных�жиз-

ненных�ориентиров�и�планов�в�опоре�на�сформиро-

ванные�ценностные�ориентации.�В�связи�с�этим�важ-

ная� роль� отведена� развитию� высоонравственной

личности,�разделяющей�российсие�традиционные

д ховные�ценности,�обладающей�ат альными�зна-

ниями� и�  мениями,� способной� реализовать� свой

потенциал� в�  словиях� современно�о� общества,

�отовой��мирном �созиданию�и�защите�Родины.

Важным�направлением�воспитания�современных

подростов� и� молодёжи� выст пает� эстетичесое

воспитание.

Исследователи�В.Н.�Шацая�и�Н.В.�Савин�дали

след ющее� определение� понятию� «эстетичесое

воспитание»:�«Это�воспитание�способности�целена-

правленно�воспринимать,�ч вствовать�и�правильно
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понимать� расот � в� ор жающей�действительнос-

ти,�в�общественной�жизни,�тр де,�в�явлениях�ис с-

ства»�[ссыла�в�статье�Н.В.�Ушаовой:�6,�с.�394].

Эстетичесое� воспитание�молодо�о� пооления

связано�с�необходимостью�более�широо�о�исполь-

зования�возрастающей�роли�ис сства�в�процессе

ориентации�юношей�и�дев ше�в�мире�нравствен-

ных�ценностей,�формирования� �молодёжи�атив-

ной�жизненной�позиции,�стремления��совершен-

ствованию�общества,��р ппы�людей�и�собственной

личности� на� � манистичесих� началах.� Ис сство

призвано�вести�за�собой�читателя,�зрителя,�сл ша-

теля,�оно�должно�быть�«на�ша��впереди»,�способ-

ств я�становлению�и�развитию�л чших�ачеств�лич-

ности,� таих� а� сознательность,� толерантность,

� манизм�и�мно�ие�др �ие.�

Ис сство� можно� считать� основой� в� системе

эстетичесо�о� воспитания.� Одним� из� значимых

видов�ис сства�является�театр.

«Театр�–�«волшебный�рай»…�Ка�точно�сазано

велиим�поэтом!�Действительно,�разве�это�не�ч до,

не� волшебство?� И� сейчас� в� театральных� залах

собираются� десяти� тысяч� очень� разных� людей

и,�забыв�про�всё�на�свете,�затаив�дыхание,�сопере-

живают�вместе�с� десниами�сцены,�рад ются�вро-

де�бы�ч жим�жизням,�с дьбам,�а�то� радой�и�сле-

з � смахн т� от� �оряче�о� соч вствия� чьей-то� беде,

чьем -то��орю…»,�–�пишет�Д.�Н.�Авроров�[1,�c.�17].

По�мнению�А.И.� Савостьянова,� «Театр� –� одна

из� наиболее� на�лядных� форм� х дожественно�о

отражения�жизни,�потом �что�идея�и�образы�в�этом

ис сстве� расрываются� �лавным�образом� в� дей-

ствиях�живо�о� человеа,� атёра,� непосредственно

в� самый�момент� творчества,� воздейств юще�о�на

зрителя;�поэтом �в�театре�зрители�являются�не�толь-

о� непосредственными� свидетелями,� но� и� а� бы

со частниами� происходящих� на� сцене� событий»

[4,�с.�26].

Основным�заоном�театра�является�вн треннее

со частие�зрителей�в�происходящих�на�сцене�со-

бытиях,� оторое�предпола�ает�возб ждение�вооб-

ражения,�самостоятельно�о,�вн тренне�о�творчества

 �аждо�о�из�зрителей.�Зритель�в�отличие�от�атёра,

ативно�о�х дожниа,�является�созерцающим�х дож-

ниом�[8].�На�наш�вз�ляд,�во�время�театральной�и�ры

зритель�способен�анализировать,�оценивать�атёр-

с ю�и�р ,�отладывать�в�своей�памяти�понравив-

шиеся�моменты�и�события,�переживать�те�ч вства

и�эмоции,�оторые�передаются�зрителю�во�время

театрально�о�действа.

Л.В.�Поселя�ина�считает�ис сство�театра�важ-

ным�средством�воспитания�в�целом�и�эстетичесо-

�о�воспитания�в�частности.�Важной�особенностью

театра�является�наличие�х дожественно�о�образа,

оторый�воспроизводит�в�единичной�и�неповтори-

мой�форме�наиболее�с щественные�явления�жиз-

ни.�Театр�сочетает�в�себе�выразительные�средства

драмат р�ии,�режисс ры,�атёрсой�и�ры,�х доже-

ственно�о� оформления� спеталя.� Часто� в� театре

использ ется�м зыа,�пение,�танец.�Театр�способ-

ств ет� льт рном �развитию�личности.�Он�расши-

ряет�знания�людей�об�ор жающем�мире,�развива-

ет�  льт р � речи,� содейств ет� формированию

самостоятельности�в�с ждениях,�развивает�ч вствен-

но-эмоциональн ю�сфер ,�повышает�общий� льт р-

ный� ровень�и�заставляет�зад маться�над�серьёз-

ными�жизненными�проблемами�[3].

Выдающимися�советсими�психоло�ами,�в�част-

ности�Л.�Вы�отсим,�С.�Р бинштейном,�Б.�Тепловым

и�Л.�Яобсоном,�всесторонне�и��л боо�проанали-

зировано,�а�таже�эспериментально�подтвержде-

но�влияние�театра�на�развитие�личности:� мствен-

ное,� нравственное,� эстетичесое;� определена

природа� х дожественных� способностей� и� пред-

расположенность�человеа��театральном �ис сств 

а�форме�деятельности.�Основой�взаимодействия

ис сства�с�человеом�является��л боая�эмоцио-

нальная,�ч вственная�основа�это�о�процесса.�В�ис-

 сстве,� х дожественной�пратие�доминир ющее

значение�имеют�эмоции,�эмоционально-ч вственный

опыт.�На�их�основе�возниает�и�сознательное,�идей-

но-образное� видение,� и� понимание� содержания

ис сства�[8].

Эмоционально-эстетичесое,�по�мысли�Василия

Алесандровича�С хомлинсо�о,�должно�прониать

всю�  чебно-воспитательн ю� деятельность� препо-

давателя,� весь� е�о� обли.� Известный� советсий

педа�о�� рассматривает� фаторы� эстетичесо�о

воспитания:� творчесий� тр д,� общение� педа�о�ов

и�  чащихся,� природ ,� ис сство:� х дожественн ю

литерат р ,�м зы ,�живопись,�театр.

«Развитие� эстетичесой�  льт ры� средствами

театра�происходит�в� таих�формах,� а�эс рсия

в�театр,�написание�эссе�по�спеталю,�ст денчесий

театр,�ор�анизация�театрализованной�деятельности

в� словиях� чебных�и�внеа диторных�занятий,�ст -

денчесий�л б,�стен�азета,�встреча�с�известными

деятелями�театра,�спец рсы�по�театральном �ис-

 сств ,�беседы�о�театре�с�применением�м льтиме-

дийной� поддержи,� сочинение� пьес,� разы�ры-

вание� по� ролям� и� мно�ие� др �ие»,� –� отмечает

Л.В.�Поселя�ина�[3,�с.�58].

Пола�аем,�что�таие�формы�воспитания�театром

мо� т� применяться� не� тольо� в� работе� со�шоль-

ниами,�но�и�в�работе�со�ст денчесой�молодёжью

для�формирования� и� развития� их� эстетичесой

 льт ры.

По�данным�молодёжно�о�опроса,�оторый�про-

вёл�фонд� «Общественное�мнение»,� театром�  вле-

ается� тольо� 6%� людей� в� возрасте� 16–25� лет.

В�основном,�воспитание�театром�направлено�на�де-

тей�и�подростов,�об чающихся�в�шолах.�Для�них

проводят�эс рсии,�поезди�в�театр,�ор�анизовы-

вают�р жи,�в�то�время�а�для�ст денчесой�моло-

дёжи� проводится� �ораздо�меньше�мероприятий,

направленных� на� их� эстетичесое� воспитание.
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А�ведь�театр�является�мощным�инстр ментом�соци-

ализации� личности,� становления� х дожественно�о

в са,�механизмом�воспитания�развитой,�творчесой

личности�[7].

Именно� проблеме� эстетичесо�о� воспитания

подростов�средствами�театра�мы�посвятили�свою

работ .

В�2017��од �социальный�проет�«Эстетичес�ое

воспитание� молодёжи� средствами� театра»

был� разработан� и� реализован� ст дентами� КГУ

им.�К.Э.�Циоловсо�о�на�базе�МБОУ�«СОШ�№�1»

�.�Жиздры�с� чащимися�11-�о�ласса.�Целью�данно-

�о�проета�является�создание� словий�для�развития

и� зарепления� эстетичесих� навыов� молодёжи

через�театральн ю�деятельность.�В�ачестве�задач

были�выделены�след ющие:

1.�Знаомство�с�историей�возниновения�и�раз-

вития�театра.

2.�Поис�информации�и�разработа�материалов

для�теоретичесо�о�ознаомления�старшелассни-

ов� с� историей� театра;� разработа� тематичесих

мероприятий� для� развития� эстетичесих� навыов

молодых�людей.

3.�Проведение�онстатир ющей�диа�ностии.

4.�Знаомство�подростов�с�историей�вознино-

вения�и�развития�театра.

5.�Формирование�эстетичесо-ценностной�ори-

ентации� личности,� способности� видеть� и� ценить

прерасное�посредством�тематичесой�и�ры.

6.�Ор�анизация�онтрольно�о�среза.

В�ходе�проета�нами�был�разработан�авторс�ий

опросни�� «Значение� театра� в� жизни�молодёжи».

Рез льтаты� вводной� диа�ностии� поазали,� что

в�шолах� деляется�недостаточно�внимания�эстети-

чесом � воспитанию�средствами� театра.�Об� этом

мо� т� свидетельствовать� след ющие� поазатели:

16%� чащихся�ответили,�что�в�их�шоле�театраль-

ный�р жо�имел�место�быть,�и�они�е�о�посещали;

28%�ответили,�что�таой�р жо�был,�но�они�е�о�не

посещали;� 56%�отметили,� что� на� данный�момент

тао�о�р жа�нет.�Пол ченные�данные�представле-

ны�в�рис.�1.

Рис.	1.�Распределение�опрашиваемых�по�вопрос


«В�вашей�ш�оле�был/есть�театральный��р
жо�?

Вы�е"о�посещали?»

В� рез льтате� пол ченных� данных� мы� пришли

�вывод ,�что:

1.� Уровень� развития� эстетичесих� навыов

старшелассниов�невысо.

2.�В�настоящее�время�в�образовательных� чреж-

дениях� эстетичесом � воспитанию� средствами

театральной�деятельности�отводится�недостаточно

внимания.

3.�Сами�подрости�не�проявляют�должно�о�инте-

реса��театральном �ис сств .

С�целью�создания� словий�для�приобщения�под-

ростов��театральном �ис сств �с��р ппой�испы-

т емых�( чащимися�11-�о�ласса�МБОУ�«СОШ�№�1»

�.�Жиздры)�мы�провели�5�мероприятий:

1.�Презентация�«История�возниновения�театра».

2.�Виторина�«П тешествие�в�мир�театра».

3.�И�ра�по�станциям�«П тешествие�в�мир�театра».

4.�Театр-эспромт.

5.�Спеталь�по�А.П.�Чехов �«Вишневый�сад».

В�ходе�перво�о�мероприятия�вниманию� чащих-

ся�была�представлена�презентация�«История�воз-

ниновения� и� становления� театра».�Цель� данно�о

мероприятия�–�знаомство� чащихся�11-�о�ласса

с� историей� возниновения� и� становления� театра

в�России.

Второе�мероприятие�было�направлено�на�озна-

омление�ребят�с� стройством�театра�посредством

и�ры-виторины.

Цель� третье�о�мероприятия� залючалась� в� за-

реплении� и� систематизации� пол ченных� знаний

о�театральной�деятельности.�Для�это�о�была�раз-

работана� станционная� и�ра� «П тешествие� в� мир

театра».�Ребятам�необходимо�было�пройти�6�стан-

ций�и�выполнить�задания�на�аждой�из�них.

Четвёртое�мероприятие�было�направлено�на�со-

здание� словий�для�развития�атёрсо�о�мастерства

 чащихся� посредством� театрально�о� эспромта.

В�ходе�данно�о�мероприятия� чащиеся�примеряли

на�себя�различные�роли,�демонстрировали�свои�ч

 вства,�эмоции�через�и�р .

На� завершающем� мероприятии� вниманию

 чащихся�11-�о� ласса�была�представлена� запись

пьесы�«Вишневый�сад»�по�А.П.�Чехов .�Просмотрев

данн ю�пьес ,�ребята�имели�возможность�выразить

своё�мнение�о�спетале�в�целом,�об�и�ре�атёров

и�о�запомнившихся�моментах.

Проведенные�нами�мероприятия�были�направле-

ны�на�повышение� ровня�эстетичесо�о�воспитания

молодёжи.

После�реализованных�мероприятий�была�прове-

дена�онтрольная�диа�ностиа.

Из�рис.�2�видно,�что�в� �р ппе�испыт емых�про-

изошли�изменения.�В�рез льтате�онтрольной�диа�-

ностии�было�выявлено,�что�ни�один�опрашиваемый

не� считает� театр� п стой� тратой� времени.�В� свою

очередь,�на�4%� величилась�доля�тех,�то�считает,

что�театр�–�это�приятное�времяпровождение�и�ярие

впечатления.�Остальные�поазатели�не�изменились.
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Рис.	2.	Распределение�опрашиваемых�по�вопрос


«Что,�на�ваш�вз"ляд,�является�"лавным�в�театре?»

Рис.	3.�Распределение�опрашиваемых�по�вопрос


«Есть�ли�
�театра�б
д
щее?»

Из�рис.�3�видно,�что�в��р ппе�испыт емых�про-

изошли� изменения.� В� рез льтате� онтрольной

диа�ностии� было� выявлено,� что� 8%�  чащихся

считают,�что�театр�б дет�вытеснен�из�жизни�людей

(снижение� поазателя� на� 4%).� В� свою� очередь,

40%�опрашиваемых�стали�считать,�что�театр�станет

менее� поп лярным,� но� не� исчезнет.� Увеличилась

доля�тех,�то�считает,�что�театр�б дет�жить,�несмот-

ря�ни�на�что,�та�ответили�52%� чащихся.

Таим� образом,� мы� пришли� � след ющем 

за�лючению:

1.� Проблема� эстетичесо�о� воспитания� под-

ростов� является� ат альной� в� современном

обществе.

2.�Одним�из�способов�решения�данной�пробле-

мы�может�быть�реализация�ст дентами�социальных

проетов,� позволяющих�создать�  словия�для�при-

общения�подростов��ис сств �театра.

3.� Реализованный� ст дентами� 2�  рса� КГУ

им.�К.Э.�Циоловсо�о�социальный�проет�«Эстети-

чесое� воспитание�молодёжи� через� театральн ю

деятельность»�поазал�свою�эффетивность�в� сло-

виях�сотр дничества�шолы�и�в за.

В� залючение� стоит� отметить,� что� театральная

деятельность�способна�переводить�бо�атство�нрав-

ственно�о�содержания�ис сства�в�личностное�до-

стояние.�Театр�во�всём�своём�мно�ообразии�влияет

на� сознание,� д ховно-эмоциональный�мир� чело-

веа,� формир ет� е�о� целостный� обли,� ативно

содейств ет�д ховном �рост ,�воспитывает�идейные

и�нравственные� беждения,�стим лир ет�социаль-

но-преобраз ющ ю�деятельность.

Се�одня,� о�да� особенно� остро� стоит� вопрос

нравственно�о� воспитания� детей� и� молодёжи,

педа�о�ичесий�рес рс�театра�след ет�использовать

для� �армонично�о� развития� личности�шольной

и�ст денчесой�молодёжи.�Реализация�традицион-

ных� и� инновационных� подходов� � воспитанию,

в�том�числе�через�приобщение�детей�и�молодёжи

� театральном �ис сств ,� способна� внести� влад

в�реализацию�Страте�ии�развития�воспитания�в�Рос-

сийсой�Федерации.

Л и т е р а т + р а

1.�Авроров�Д.Н.�Спе�та�ль�и�зритель.�М.:�Просве-

щение,�1985.�96�с.

2.�Брянцев�А.А.�Воспоминания.�Статьи.�Выст+пле-

ния.�Дневни�и.�Письма.�М.:�ВТО,�1979.�296�с.

3.�Иванова�И.В.� Рефле�сивно-ценностный�подход

�� сопровождению�саморазвития�подрост�а� в� �онте�-

сте�реализации�Страте�ии�развития�воспитания�в�Рос-

сийс�ой�Федерации�//�Л+чшая�на+чно-исследователь-

с�ая�работа�2017:�Сборни��статей�X�Межд+народно�о

на+чно-пра�тичес�о�о��он�+рса�/�Под�общ.�ред.�Г.Ю.

Г+ляева.�Пенза:�МЦНС�«На+�а�и�Просвещение»,�2017.

С.�152–157.

4.�Поселя"ина�Л.В.� Воспитание� ст+дентов� в� в+зе

средствами�театра�//�Сибирс�ий�педа�о�ичес�ий�ж+р-

нал.�2015.�№�3.�С.�55–60.

5.�Савостьянов�А.И.�Эстетичес�ое�воспитание�под-

рост�а�в�+словиях�ш�ольно�о�театра�//�Методист.�2013.

№10.�С.�26–29.

6.�Тим�ина�К.В.�Множественность�подходов� �� оп-

ределению� понятия� «молодёжь»� //� Вестни�� на+�и

и�творчества.�2016.�№�8.�С.�259–262.

7.�Уш�ова�Н.В.�Размышление�об�эстетичес�ом�вос-

питании�//�Молодой�+чёный.�2012.�№�10.�С.�392–394.

8.�База�данных�ФОМ�[Эле�тронный�рес+рс].�Режим

дост+па:�https://bd.fom.ru/report/map/teatr01�(дата�об-

ращения�26.10.2017).

9.�StudFiles�[Эле�тронный�рес+рс].�Режим�дост+па:

https://studfiles.net/preview/1805265/�(дата�обращения

19.10.2017).



48 Научно"методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

РУБЕЖНОЕ  КОНТРОЛЬНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ
ПО  РАЗДЕЛАМ  «РАСТВОРЫ.  ПРОТОЛИЗ.  ГИДРОЛИЗ»
В  КУРСЕ  ХИМИИ  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЫ
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щий�специалист,�ФГAHУ�«Центр�социоло"ичес�их�исследований»,�".�Мос�ва

В�данной�работе�рассматривается�форма,�содержание�и�стр
�т
ра�р
бежно"о��онтрольно"о�мероприятия

по�разделам�«Растворы.�Протолиз.�Гидролиз»�при�из
чении�ст
дентами��
рса�«Общая�и�неор"аничес�ая

химия»,� а� та�же�приводятся� задания,� использ
емые�на�пра�ти�е� в� течение�мно"их� лет� при�проведении

данно"о�р
бежно"о��онтрольно"о�мероприятия.

Ключевые	слова:�плотность,�молярность,�растворённое�вещество,��онстанта��ислотности,�степень�прото-

лиза,�амфолит,�разбавление,�произведение�растворимости.

The�form,�content�and�structure�of�midterm�control�activity�(with�indicating�several�tasks�used�in�practice�for�many

years)� for� the� theme� “Solutions.� Protolysis.� Hydrolysis»� in� the� course� of� «General� and� inorganic� chemistry»

in�university�are�considered.

Keywords:� density,�molarity,� dissolved� substance,� acidity� constant,� degree� of� protolysis,� ampholyte,� dilution,

solubility.

В�работе�[5]�были�рассмотрены�форма,�содер-

жание� и� стр т ра� (с� приведением� пратичесих

заданий�и�задач,�использ емых�на�пратие)�р беж-

но�о�онтрольно�о�мероприятия�по�теме�«Оисли-

тельно-восстановительные� реации.� Химичесое

равновесие»� в�  рсе� «Общая� и� неор�аничесая

химия»,� оторый� из чается� в� первом� семестре

в�одном�из�мосовсих�техноло�ичесих� ниверси-

тетов�ст дентами�1� рса�след ющих�направлений

под�отови:

•� «Химичесая� техноло�ия»� (профили� «Хими-

чесая�техноло�ия�неор�аничесих�веществ»,�«Тех-

ноло�ия� и� переработа� полимеров»,� «Химичесая

техноло�ия�ор�аничесих�веществ);

•�«Биотехноло�ия»;

•� «Химия»� (профили� «Аналитичесая� химия»,

«Неор�аничесая� химия»,� «Медицинсая� и�фарма-

цевтичесая�химия»);

•� «Техносферная� безопасность»� (профиль

«Инженерная�защита�ор жающей�среды»).

В�вышедшей�ни�е�[4],�представляющей�собой

пратичесое�пособие�для�ст дентов�и�преподава-

телей� средних� специальных� и� высших�  чебных

заведений� (сс зов� и� в зов),� содержатся� теорети-

чесие,�пратичесие�и�расчётные�задания�(и�сфор-

мированные�на�их�основе��отовые�варианты),�ото-

рые� мо� т� быть� использованы� при� проведении

р бежных�онтрольных�мероприятий�(РКМ)�по�дис-

циплине�«Общая�и�неор�аничесая�химия»�по�раз-

делам�«Оислительно-восстановительные�реации»

и�«Химичесое�равновесие».

Данная� работа� по� своей� стр т ре� анало�ична

выше помян той� работе� [5]� и� в� общем� является

продолжением�начато�о�цила,�а�в�частности�посвя-

щена�раздел ,�связанном �с�теорией�растворов,�про-

толитичесими�равновесиями,�процессом�раствори-

мости�и��идролиза.�С�этим�темами�ст денты�таже

встречаются�во�всех�остальных� рсах�химичесих

дисциплин:�аналитичесой,�физичесой,�оллоидной

и� ор�аничесой� химии� и� в� той� или� иной� степени

в�неоторых� рсах�афедральных�специальных�дис-

циплин.�В�данной�работе�таже�б д т�рассмотрены

содержание,�форма,� стр т ра� и� оличественная

оцена� р бежно�о� онтрольно�о�мероприятия� по

разделам� «Растворы.�Протолиз.� Гидролиз».�Зада-

ния,�приводимые�жирным�шрифтом�в�ачестве�при-

меров,�использ ются�на�пратие�при�проведении

это�о�РКМ�в�течение�мно�их�лет.

Учебный�план�и�рабочая�про�рамма�по�дисцип-

лине�«Общая�и�неор�аничесая�химия»�определяют

оличество� часов� леционных,� пратичесих�и� ла-

бораторных�занятий,�отводимых�на�из чение�выше-

 азанных�разделов.

Формой� проведения� р бежно�о� онтрольно�о

мероприятия�является�ито�овая�онтрольная�рабо-

та�(ИКР).�Она�проводится�на�7–9�неделе�об чения

при� триместровом� и� семестровом� �рафиах

ор�анизации�  чебно�о�процесса� [3]� в� письменной

форме,�на�её�выполнение�отводится�1,5–2�ч.�Само-

стоятельная� работа� (СР),� расчётная� работа� (РР),

домашняя� онтрольная� работа� (ДКР),� оллови м

или� индивид альное� домашнее� задание� (ИДЗ)

мо� т�выст пать�а�др �ие�виды� азанно�о�РКМ.

Основное�содержание� (про�рамма)
для�под�отови��данном��р�бежном�

онтрольном��мероприятию

Общие� свойства� растворов.� Растворитель

и� растворённое� вещество.� Концентрированные

и� разбавленные� растворы.� Выражение� оличест-

венно�о�состава�растворов�(массовая�доля�раство-

рённо�о�вещества,�молярность,�нормальность�и�мо-

ляльность).
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Растворимость.� Растворимость� �азов� в�жидо-

стях.�Растворимость�твёрдых�веществ�в�жидостях.

Насыщенный,�ненасыщенный�и�пересыщенный�ра-

створы�и�способы�их�пол чения.�Тепловой�эффет

растворения.�Диа�раммы�(политермы)�растворимо-

сти.�Зависимость�растворимости��азов�и�ристал-

личесих�веществ�в�жидих�растворителях�от�тем-

перат ры.�Переристаллизация.

Растворы�элетролитов�и�неэлетролитов.�Силь-

ные�и�слабы�элетролиты.�Константа�диссоциации.

Заон�разбавления�Оствальда.

Гетеро�енные�ионные�равновесия.�Малораство-

римые�сильные�элетролиты�и�произведение�раство-

римости�(ПР).�Расчёты�с�использованием�значений

ПР.� Условия� осаждения� и� растворения� осадов.

Сдви��фазовых�равновесий�в�насыщенных�раство-

рах�тр днорастворимых�сильных�элетролитов.

Основные� понятия� протонной� теории� ислот

и�оснований.�Протонные�растворители�и�их�ионное

произведение.� Кислота� и� основание� в� протонной

теории� (нейтральные,� анионные� и� атионные).

Растворители� (протонные� и� апротонные).�Ионное

произведение�воды.�Водородный�и��идросильный

поазатели� ислотности� среды� и� взаимосвязь

межд �ними.�Шала�рН�водных�растворов.�Констан-

ты�ислотности�и�основности�и�взаимосвязь�межд 

ними.� Сильные� и� слабые� ислоты� и� основания.

Амфолиты.�Расчёты�значений�рН�и�степени�прото-

лиза�в�сл чае�сильных�и�слабых�ислот�и�основа-

ний,�а�таже�амфолитов.

Сдви��протолитичесих�равновесий�под�действи-

ем�температ ры,�онцентрации�протолита�(разбав-

ления)�и�при�введении�одноименных�ионов�прод -

тов�протолиза.�Степень�протолиза�и�рН�в�растворах,

близих��бесонечном �разбавлению.

Сольволиз�и� �идролиз.�Необратимый� �идролиз

бинарных�соединений.�Обратимый��идролиз�солей.

Сдви��равновесий��идролиза.

Каждый� вариант� ито�овой� онтрольной�работы

содержит�по�пять�заданий:

1)�теоретичесий�вопрос�[2];

2)� задание� по� теме� «Произведение� раствори-

мости»;

3)� задание� по� теме� «Протолитичесие� равно-

весия»�или�«Гидролиз»;

4)�расчётная�задача�по�теме�«Протолитичесие

равновесия»;

5)�расчётная�задача�по�теме�«Растворы».

Комплет�для�проведения�ито�овой�онтрольной

работы�по�разделам�«Растворы.�Протолиз.�Гидро-

лиз»� содержит� 16� основных� вариантов,� оторые

мо� т�быть�переработаны�в�большее�оличество.

ПЕРВОЕ�задание�(теоретичесий�вопрос)�соот-

ветств ет� про�рамме� под�отови� � р бежном 

онтрольном � мероприятию� и� может� асаться

одной�из�трёх�основных�тем,�например:�что�та�ое

водородный� и� �идро�сильный� по�азатель

�ислотности�среды?�Ка�ие�значения�принима-

ют�рН�и�рОН�в��ислой,�нейтральной�и�щелоч-

ной�средах?�Ка��эти�значения�связаны�межд�

собой�и�с�ионным�произведением�воды?

В�первом�задании�может�содержаться�и�прати-

чесий� пример:�составьте� �равнения� обрати-

мо�о�протолиза�слабой��ислоты�НА�в�водном

растворе.�У�ажите�сопряжённые�пары.�По�ажи-

те� �рафичес�и,� �а�� изменяется� значение� рН

в�растворе�слабой��ислоты�при�разбавлении.

Ка�ово�значение�pH�бес�онечно�разбавленно�о

раствора?� Ка�� изменится� степень� протолиза

слабой��ислоты�НА�при�введении�в�её�раствор:

а)�серной��ислоты,�б)�соли�NaA,�в)�воды?

ВТОРОЕ�задание�посвящено�фазовым�равнове-

сиям� в� насыщенных� растворах�малорастворимых

соединений,�составлению�выражений�для�онстант

это�о�равновесия,�расчёт �растворимости�соедине-

ний�и�онцентраций�атионов�и�анионов,�входящих

в�их�состав,�а�таже�определению�влияния�различных

фаторов�на�смещение�этих�равновесий.�Приведём

примеры�наиболее�типичные�форм лирово�это�о

задания:

1)�Составьте��равнение�фазово�о�равнове-

сия�в�насыщенном�растворе�хромата�серебра(I).

Приведите� название,� значение� и� выражение

(по�за�он��действ�ющих�масс)�для��онстанты

это�о� равновесия.� Использ�я� справочные

данные,���ажите,�сместится�ли�фазовое�равно-

весие�(если�«да»,�то�в��а��ю�сторон�)�при�до-

бавлении:�а)�хромата��алия;�б)�нитрата�сереб-

ра� (I).� Изменится� ли� масса� осад�а� при� этих

воздействиях?

2)�Расположите� соли� Li
2
SO

4
,� SrSO

4
,� BаSO

4
,

РbSО
4
� в� поряд�е� понижения� �онцентрации

с�льфат-иона�в�насыщенных�водных�растворах

при� 25оС.� Предложите� способы� понижения

�онцентрации�с�льфат-иона�в�этих�растворах.

3)�Запишите�выражение�для�произведения

растворимости� Tl
2
S.� Сформ�лир�йте� �словие

выпадения�в�осадо��малорастворимо�о�эле�т-

ролита.�Предс�ажите�возможное�направление

след�ющих�превращений�в�насыщенном�вод-

ном�растворе:

( )тSTl(ттCOTl
2

S

CO

32

2

2

3

⇔
−

−

ТРЕТЬЕ�задание�может�относиться�либо��теме

«Протолитичесие�равновесия»,�либо��теме�«Гид-

ролиз».�И�в�первом,�и�во�втором�сл чаях�в�данном

задании�необходимо�составить� равнения�реаций,

протеающих�в�водном�растворе,�и� азать�(срав-

нить)�значения�рН�этих�растворов,�например:�срав-

ните�pН�разбавленных�растворов�HВr�и�HВrО
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при�одина�овых��онцентрациях�и�температ�ре.

Одина�ово�ли��оличество�ионов�о�сония�в�рав-

ных� объёмах� этих� растворов?� Ка�� изменится

pН�этих�растворов�при�разбавлении�в�10000000

раз?

Др �им� типом� это�о� задания� является� след -

ющий:�запишите��равнения�реа�ций,�проте�а-

ющих� при� растворении� в� воде� а)� хлорида

хрома(III),�б)�хлорида�железа(II),�в)�хлороводо-

рода.� Сравните� значения� pН� пол�ченных

разбавленных� растворов� при� одина�овых

�онцентрациях�и�температ�ре.

Для� темы� «Гидролиз»� харатерны� след ющие

форм лирови�заданий:

–�для�обратимо�о��идролиза:�составьте��рав-

нения� обратимо�о� �идролиза� �идроортофос-

фата��алия�и�ортофосфата��алия.�У�ажите�pH

в�этих�растворах�(<7,�=7,�>7).�В�растворе��а�ой

из�этих�солей�при�одина�овых��онцентрациях

и�температ�ре�pH�б�дет�выше?

–� для� необратимо�о� �идролиза:� рассмотрите

необратимый� �идролиз� на� примере� нитрида

ма�ния.�Приведите��равнения�реа�ций.�У�ажи-

те�pН�в�растворе�(>7,�=7,�<7).

ЧЕТВЕРТОЕ�задание�представляет�собой�расчёт-

н ю�задач �на�определение:

•� рН� сильных� и� слабых� ислот� и� оснований,

а�таже�солей:

а)�рассчитайте�pН�в�0.02М�водном�растворе

Na
2
СО

3
;

б)�рассчитайте�pH�в�0.045М�водном�раство-

ре�ZnBr
2
�при�25оС;

в)�рассчитайте�pH�в�0.0037М�растворе�HMnO
4
;

•�степени�протолиза�различных�веществ:

а)�рассчитайте� степень� протолиза� �идрата

аммиа�а�в�водном�растворе�при�25оС,�если�pН

равен�10.96;

б)�рассчитайте�степень�протолиза�в�0.09М

водном�растворе�NaCN�при�25оС);

•� онцентрации� частиц� в� водном� растворе

(рассчитайте��онцентрацию�прод��тов�реа�ции

протолиза� и� pН� в� 0.025М� водном� растворе

�идрата�аммиа�а�при�25оС).

Расчётная� задача� в� ПЯТОМ� задании� асается

состава�и�при�отовления�растворов�[1]�и�направле-

на�на�нахождение�след ющих�величин�(приведены

лишь�неоторые):

1)�объёма�раствора�(рассчитайте,��а�ой�объём

30%-но�о�раствора�Н
2
О

2
�плотностью�1.10��/мл

надо�разбавить�водой,�чтобы�при�отовить�0.25�л

1М�раствора);

2)�молярности�(рассчитайте�молярность�16%-

но�о�раствора�BaCl
2
�плотностью�1156��/л);

3)�массовой�доли�растворенно�о�вещества�(рас-

считайте�массов�ю�долю�растворенно�о�веще-

ства� в�0.53М�растворе�Na
2
СrО

4
� с� плотностью

1073��/л).

4)� массы� ристалло�идрата� (рассчитайте

масс��CoCl
2
•6H

2
O,��отор�ю�необходимо�взять

для�при�отовления�0.2�л�0.01М�раствора).

Та�а�в�течение�семестра�об чающийся�выпол-

няет�несольо�видов� чебной�работы�(лаборатор-

ные�работы,�тестовые�онтрольные�работы,�домаш-

ние� онтрольные� работы),� то� за� выполнение

ито�овой�онтрольной�работы�ст дент�может�пол -

чить�от�8�до�10�баллов,�при�этом�общая�с мма�бал-

лов,�пол ченных�об чающимся�в�течение�семестра,

не�должна�превышать�50�баллов.

Таим� образом,� р бежное� онтрольное�меро-

приятие� по� разделам� «Растворы.� Протолиз.

Гидролиз»� при� из чении� дисциплины� «Общая

и� неор�аничесая� химия»� в� высшей�шоле�может

использоваться� а� средство� те ще�о� онтроля.

За�счёт�выставления�баллов�за�данное�РКМ�форми-

р ется�рейтин��ст дента,�выст пающий�а�оличе-

ственная�харатеристиа�рез льтативности� теоре-

тичесо�о�и�пратичесо�о�освоения�об чающимися

данных�разделов.
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ИЗ�МАТЕРИАЛОВ�КОНКУРСА�«ПОМНИ�О�НАС!»

НО  РОССИЯ  ЕГО  НЕ  ЗАБУДЕТ  ВОВЕК
(авторская педагогическая разработка)

СИВУХИНА	Т.С.,�преподаватель�рсс�о�о�язы�а�и�литератры�ГБ�профессиональное�образовательное

чреждение�Ир�тс�ой�области� «Зиминс�ий�железнодорожный�техни�м»,�madam.sivuhina2011@yandex

Разработ�а��лассно�о�часа�предназначена�для�обчающихся�1–2��рсов�техни�ма.�Подрастающее�по�оле-

ние�должно�знать�о�подви�е�советс�о�о�народа�в��оды�войны.�Во�время�войны�в�полню�сил�проявился

мжественный�и�стой�ий� хара�тер�земля�ов-зиминцев� �а��на�фронте,� та��и� в� тыл.�Достаточно�с�азать,

что�Зиминс�ая�земля�подарила�Родине�11�Героев�Советс�о�о�Союза.

Ключевые	слова:�Вели�ая�Отечественная�война,��ерои-зиминцы,�Сер�ей�Климен�о.

The�development�of�a�class�hour�is�designed�for�students�of�1–2�courses�of�the�College.�The�younger�generation

should�be�aware�of�the�feat�of�the�Soviet�people�during�the�war.�During�the�war,�has�manifested�a�courageous�and

persistent�fellow�simoncev�at�the�front�and�in�the�rear.�Suffice�it�to�say�that�the�land�of�Zimin�gave�the�Motherland

11�Heroes�of�the�Soviet�Union.

Keywords:�Great�Patriotic�war,�heroes�seminci,�Sergey�Klimenko.

Цель:�воспитание�патриотичес�их�ч�вств���исто-

ричес�ом�� прошлом�� нашей� Родины,� воспитать

ч�вство� �ордости� и� �важения� �� прошлом�� свое�о

Отечества,�память�о�тех,��то�защищал�Родин��и�тем,

�то�пережил�эт��войн�.

Задачи:� расширить� историчес�ий� �р��озор,

��репить� �важительное� отношение� �� традициям

народа.

Обор�дование:�м�льтимедийный�прое�тор

Ход�мероприятия

Преподаватель.�Се�одня�мы� б�дем� �оворить

об� историчес�ом� прошлом� нашей� Родины,� о� тех

страницах�Вели�ой�Отечественной�Войны,��оторые

не�вправе�забывать.

Это�победа�наших�дедов�и�прадедов.�Мы,�наше

по�оление,�должны�сберечь�память�о�тех,��то�отдал

жизнь,�защищая�наш��Родин�,�заботиться�о�жив�-

щих�рядом�с�нами�людях,�переживших�войн�.

Кто� расс�ажет,� �о�да� и� �а�� началась� война?

(Ребята�отвечают�на�вопрос.)

Та�ою�всё�дышало�тишиной,

Что�вся�земля�ещё�спала,��азалось.

Кто�знал,�что�межд��миром�и�войной.

Все�о��а�их-то�пять�мин�т�осталось?

На�рассвете�22�июня�1941��ода�тысячи�фашист-

с�их�ор�дий�от�рыли�о�онь�по�нашим�по�раничным

заставам,�железным�доро�ам,��ородам.�Стремитель-

но�пересе�али��раницы,�сотни�самолётов�с�фашист-

с�ой�свасти�ой�–�зна�ом�в�виде��реста�с�за�н�тыми

�онцами.

Началась� война,� �оторая� длилась� 1418� дней.

Сосчитайте,�с�оль�о�это�лет?�(4��ода.)

Начиная� с� 22� июня� 1941� �ода,� народы� нашей

страны�в� течение� четырёх� лет� сл�шали�страшн�ю

м�зы���войны.� (Зв�чит�запись�со�зв��ами�стрель-

бы,�разрывов�снарядов�и�т.д.)

Наша�странич�а�войны�посвящена��ероям-сиби-

ря�ам.�Более�тысячи�сибиря�ов�за�боевые�подви�и

пол�чили�высо�ое�звание�Героя�Советс�о�о�Союза.

Та�о�о�звания��достоены�и�11�земля�ов-зиминцев:

Але�сеев� В.Н.,� Беломестных� В.К.,� Бар�ов�М.И.,

Валентеев�С.А.,�Климен�о�С.В.,�Колодяжный�П.С.,

К�рзен�ов� А.Г.,� Лящен�о�Н.Г.,� Перов�Д.М.,� Рома-

нец�С.В.,�Со�олов�М.В.

«Живая�память»�–�это��а��«живая»�вода�в�с�аз-

�ах,�оживляющая�добро�о�молодца�после�ранения,

и�очень�жаль,�что�се�одня�нет�той�доброй�с�аз�и,

хотя�есть�те,��ом��надо�бы�жить�и�жить,�и�нет�той

воды,�что�звалась�«живой�и�мёртвой»,�и�снова�дава-

ла�бы�жизнь�павшим�на�поле�боя…

Счастье�жить�–�мы�се�одня�принимаем��а�� то,

что�мы�родились,�что�нас�о�р�жают�любящие�люди,

что�есть�возд�х,��оторым�мы�дышим,�что��тро�на-

ст�пает�после�ночи,�и�всё�есть�и�б�дет�все�да,�что

нам�н�жно.�Мы�строим�планы,�мечтаем�и�помним,

что� есть� се�одня,� б�дет� завтра,� что�было� вчера…

Вчера…

С� портрета� на� нас

смотрит�Сер�ей�Климен-

�о.�Ем��почти�25�лет.�Он

не�меняется,�потом��что

та��сложилась�е�о�с�дь-

ба,� что� навсе�да� оста-

вила�молодым.�Это� е�о

одно�од�и�стали�старше

свое�о� ровесни�а,� при-

водили� в� первый� �ласс

своих� сыновей.� Подой-

д�т� �� памятной� дос�е,

положат�цветы�и�с�аж�т:

«Помни,�сыно�!�Это��ерой,�он�выбрал�сам�ю�важ-

н�ю�в�мире�профессию�–�Родин��защищать!»

Защищать�Родин�!�Ка�ие�высо�ие�слова!
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Сер�ей�Васильевич�Климен�о� (1925–1945)�–

�расноармеец�Рабоче-�рестьянс�ой�Красной�Армии,

�частни�� Вели�ой� Отечественной� войны,� Герой

Советс�о�о�Союза�(1945).

Матвеев� Андрей:� Сер�ей� Климен�о� родился

11�января�1925��ода�в�селе�Зозов�(ныне�–�Липовец-

�ий�район�Винниц�ой�области�У�раины).�С�1935��.

проживал� в� �ороде� Зима� Ир��тс�ой� области,

�де�о�ончил�пять��лассов�средней�ш�олы.�В�ноябре

1942��.�Климен�о�был�призван�на�сл�жб��в�Рабоче-

�рестьянс��ю�Красн�ю�Армию.�С�марта� 1944� �.�–

на�фронтах� Вели�ой�Отечественной� войны,� был

п�лемётчи�ом� 113-�о� �вардейс�о�о� стрел�ово�о

пол�а� 38-й� �вардейс�ой� стрел�овой� дивизии

70-й�армии�1-�о�Белор�сс�о�о�фронта.�Отличился

во�время�освобождения�Польши.

18� ав��ста� 1944� �ода� рота�Ще�ла�ова� выбила

противни�а� из� населённо�о� п�н�та� Сит�и� (10� �м

восточнее� �орода� Радзымин,� Польша),� и� бойцы

за�репились�на�высоте.�Но��итлеровцы�предприня-

ли��онтрата���–�о�оло�300�автоматчи�ов�при�под-

держ�е�тан�ов�пошли�на�высот�.

Командир�роты�при�азал�п�лемётчи���подп�стить

фашистов��а��можно�ближе�и�отсечь�их�от�тан�ов.

Климен�о� точно� выполнил� при�аз.� Ко�да� первые

шерен�и�автоматчи�ов�о�азались�метрах�в�ста,�п�-

лемётчи��дал�по�ним�длинн�ю�прицельн�ю�очередь.

Первыми�же�очередями�Климен�о�отсё��автоматчи-

�ов�от�тан�ов,�заставил�их�прижаться���земле.�А�тан�и

встретили�о�нём�прямой�навод�ой�артиллеристы.

Ка�о�ров� Станислав:� На�ал� боя� возрастал.

Гитлеровцы,� неся� потери,� продолжали� наседать

на�высот�.�Вот�один�из�тан�ов�прополз���само�о�о�о-

па�п�лемётчи�а.�Климен�о��спел�оп�стить�п�лемёт

в�траншею�и�т�т�же,�схватив�противотан�ов�ю��ра-

нат�,�бросил�её�вдо�он���«ти�р�».�Тан��остановил-

ся,�е�о�добили�артиллеристы.

Ата�и��итлеровцев�продолжались�и�на�след�ющий

день.�Климен�о��же�нес�оль�о�раз�сменил�позицию.

При�отражении�одной�из�ата��е�о�ранило,�но�он�про-

должал�бой.�И�даже��о�да�выбыл�из�строя�е�о�на-

парни��Орлов,�Климен�о�один�продолжал�отбивать-

ся�от�фашистов,�хотя�был�ранен�второй�раз.

Гвардии�рядовой�Климен�о� �частвовал� в� отра-

жении�7��онтрата��противни�а,��ничтожив�тан��и�до

сотни��итлеровцев.�Подошедшие�на�помощь�новые

подразделения� пол�а� о�ончательно� остановили

вра�а.�А�п�лемётчи�а�Климен�о�толь�о�в��онце�дня

отправили� в� санчасть.�После� это�о�боя� �омандир

пол�а� представил� бесстрашно�о� п�лемётчи�а

���еройс�ом��званию.

Косов�Артём:�У�азом�Президи�ма�Верховно�о

Совета�СССР�от�24�марта�1945��ода�за�образцовое

выполнение�боевых�заданий��омандования�на�фрон-

те� борьбы� с� немец�о-фашистс�ими� захватчи�ами

и�проявленные�при�этом�отва���и��еройство��вар-

дии� рядовом��Сер�ею� Васильевич�� Климен�о

было�присвоено�звание�Героя�Советс�о�о�Союза.

Но�Герой�не�дожил�до�это�о�дня.�После��оспита-

ля� Климен�о� до�нал� свой� пол�,� �оторый� был

�же� дале�о� за�Вислой.�Под� �репостью�Бромбер�

(Быд�ощ,�Польша)�раз�орелись�жар�ие�бои.�И�здесь

п�лемётчи��Климен�о�продемонстрировал�высо�ое

боевое�мастерство.�21�января�1945��ода�в�ожесто-

чённом�бою�на�ближних�подст�пах����ород��отваж-

ный�п�лемётчи�,�отражая�дебло�ир�ющий�фашист-

с�ий��дар,�пал�смертью�храбрых.�Город�Бромбер�

(Быд�ощ)�был�освобождён�сп�стя�2�дня�–�23�января

1945��ода.�В�этом��ороде�и�похоронили�однополча-

не�Героя-п�лемётчи�а�Сер�ея�Васильевича�Климен-

�о.�При�азом�Министра� обороны�СССР�С.В.� Кли-

мен�о�навечно�зачислен�в�спис�и�воинс�ой�части.

Имя�Героя�носят� средняя�ш�ола�№�10�и�цент-

ральная��лица��орода�Зима.�Оно�высечено�на�ме-

мориале�в��ороде�Ир��тс�е.�На�родине�Героя�в�селе

Зозов��становлена�мемориальная�дос�а.�На�раждён

орденом�Ленина,�2�медалями.

П�сть�навсе�да�нам�памятью�дано

Твою��лыб���видеть�в�отдаленье,

И�п�сть�весна�повеет�нам�в�о�но:

Ты�не�забыт,�ты�–�наше�по�оленье!

Бе��т�в�ш�ол��девчон�и�и�мальчиш�и.�А��то-то

�инет�вз�ляд�на�портрет��ероя,��а��бы�здороваясь,

и�становится�от�это�о�теплее:�живёт�память.�И�в�этом

сила�подви�а�–�в�живой�памяти,�потом��что�«по�а

мы�помним,�мы�живём!»

В�тишине�снова�вспомнится�всё

о�вели�ой�войне.

И�тебя�ведь��рылом�зацепила�беда,

�о�да�брат�твой�по�иб.

Он��же�ни�о�да�не�вернется

в�свой��ород�родной.

Не��видит,��а��солнце�встаёт�над�страной,

Не��знает,��а��в��осмос�летит�челове�,

Но�Россия�е�о�не�заб�дет�вове�…

Се�одня�мы��знали�малень��ю�частич��� �ерои-

чес�о�о�прошло�о�наше�о�народа,�освободивше�о

и�Родин�,�и�Европ��от�фашизма.

Эт�� битв�� выи�рали� не� толь�о� доблестные

воины,� но� и� тр�дившиеся� в� тыл�,� непо�орённые

бло�адни�и� Ленин�рада,� х�дожни�и,� м�зы�анты,

поэты:�они�противостояли�Зл��без�едино�о�выстре-

ла�и�Победа�принадлежит�им�по�прав�!
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Се�одня�российс�ое�образование�направлено�на

достижение��ачества�рез�льтатов.�Всё�чаще�озв�-

чивается�та�ой��ритерий��ачества��а���спешность

�чени�а.�Но�все�мы�понимаем,�что�без��спешно�о

�чителя� не� состоится� �спешность� �чени�а.� Ведь

именно� от� профессиональной� �омпетентности

педа�о�а� зависят� новые�образовательные�рез�ль-

таты�об�чающихся.

Говоря�об��спехе��чителя,�все�отчетливо�пони-

мают,�что�он�базир�ется�прежде�все�о�на�высо�ом

�ровне�профессиональных��омпетенций.�И�задачей

методичес�ой�сл�жбы�ш�олы�является�ор�анизация

и�сопровождение�непрерывно�о�профессионально-

�о�саморазвития�педа�о�а��а��системообраз�ющей

идеи�и�ф�н�ции�повышения��валифи�ации.

Мы�тоже�являемся�приверженцами��спешности,

�редо�наше�о�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�–�«Успех

�аждо�о�рождает�общий��спех!».

В� своем� �правленчес�ом� портфеле�мы� имеем

прое�т�«Развитие��адрово�о�потенциала��а��систе-

мообраз�ющей��стойчивой�платформы�для��спеха

деятельности�ш�олы»,� основная� цель� �оторо�о� –

создание��словий�и�мотивация�сотр�дни�ов�ш�олы

��постоянном��профессиональном��и�личностном�

развитию.

Стартовой�точ�ой�развития�работы�с��олле�ти-

вом�стали�рез�льтаты�проведённо�о�в�Надымс�ом

районе�исследования�наличия�социально�о��апита-

ла�в�ш�оле�по�методи�е�К.М.�Уша�ова,�на�основе

�оторых�мы�сформ�лировали��правленчес�ие�про-

блемы�и�определили�приоритетные��правленчес�ие

задачи,�вед�щей�из��оторых�стало��правление�вза-

имодействием�и�профессиональным�общением.

Не� от�азываясь� от� проведения� традиционных

форм� профессионально�о� общения,� перевели� их

в� формат� системно-деятельностно�о� подхода.

На� под�отовительном� этапе� для� формирования

�� педа�о�ов�мотивации� �� а�тивной� деятельности

на�мероприятии� очень� важна� стадия� по�р�жения

в�проблем�,��о�да�все�педа�о�и�отрабатывают�тео-

ретичес�ий�материал�и�проводят�анализ�пра�ти�и.

Второе� изменение� –� переход� от� массовых

мероприятий�по�проблемным�вопросам���адрес-

ной�работе�с�целевыми��р�ппами.�Эффе�тивность

та�ой� работы� заметно� �величивается,� пос�оль��

�аждый� принимает� �частие� в� обс�ждении,� при-

нятии�и�в�дальнейшем�в�выполнении��он�ретных

решений.

Преслед�я�цель�сформировать�осознанно-моти-

вированные��р�ппы�по�решению�страте�ичес�их�за-

дач�ш�олы,�в�начале��чебно�о��ода�методичес�им

советом� проводится�Ярмар�а�методичес�их� про-

блем.�Здесь�форм�лир�ются�целевые��станов�и�на

�од,�озв�чиваются�методичес�ие�темы�ш�олы,�МО.

Педа�о�ам�предоставляется�возможность�самосто-

ятельно�определиться,�в�составе��а�ой�творчес�ой

�р�ппы,�прое�тной�мастерс�ой,�методичес�ой�лабо-

ратории�и�пр.�они�б�д�т�работать.
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Далее� очень� важно� пред�смотреть� �онтроль

и��оординацию�деятельности��р�пп.�Этим�занима-

ются�заместители�дире�тора;���раторство�и�мето-

дичес�ая�поддерж�а�–�ф�н�ционал�методистов.

Не�менее�важной�работой�считаем�прямое�или

опосредованное� �правление� �частием� педа�о�ов

в�работе�сетевых�сообществ��а��м�ниципалитета,

та��и�о�р��а�и�России.�Работа�в�интернет-сообще-

ствах�расширяет�наши�возможности�для�професси-

онально�о� общения,� �чит� выстраивать� реальные

деловые� партнёрс�ие� отношения� с� незна�омыми

людьми,� сознательно� обо�ащать� себя� новыми

наход�ами.

Решение� �правленчес�их� задач� по� развитию

среды�профессионально�о�общения�ло�ично�обес-

печило�стим�лирование�педа�о�ов���непрерывном�

самообразованию��а��основе�е�о��спеха�в�профес-

сиональном�и�личностном�развитии.�Внешние�сти-

м�лы,� созданные� необходимостью� деятельности

�аждо�о�педа�о�а�на��омм�ни�ационных�площад�ах,

становятся��атализатором�е�о�вн�тренних�стим�лов

на�непрерывное�самообразование.

Та�им� образом,� профессиональное� развитие

�чителя�ос�ществляется�дв�мя�п�тями:

–�посредством�самообразования,�т.е.�собствен-

но�о�желания,�постанов�и�цели,�задач,�последова-

тельно�о�приближения���этой�цели�через�опреде-

лённые�действия;

–�за�счёт�осознанно�о,�обязательно�доброволь-

но�о� �частия� �чителя� в� ор�анизованных�ш�олой

мероприятиях,� т.е.�фа�тора� влияния� о�р�жающей

профессиональной� среды� на�мотивацию� �чителя

и� е�о� желание� профессионально� развиваться

и�расти.

Оба� п�ти� неразрывно� связаны.� При� этом�мы

�верены,� что� процесс� самообразования� педа�о�а

не�должен�остаться� за� рам�ами� �правленцев,� е�о

нельзя�п�с�ать�на�самотё�.

В�нашей�ш�оле��тверждён�ма�ет�Про�раммы�про-

фессионально-личностно�о�развития,��отор�ю�раз-

рабатывают�на�два-три��чебных��ода�все�педа�о�и.

Мы�выделили�три�основных��ритерия��ачествен-

но� разработанной�Про�раммы,� �оторая� позволит

достичь�новых�высот�в�работе:�про�рамма�должна

быть� посильной;� реалистичной� для� выполнения,

и�должна�быть�действительно�направлена�на�повы-

шение�профессиональной��омпетентности�педа�о-

�а�соответств�юще�о�стат�са�(�ате�ория,�ли�вида-

ция�своих�профессиональных�затр�днений).

В�рам�ах�мотивации�в�начале��ода�проводим��он-

��рсы�«Л�чшая�про�рамма…»,�в��онце��ода�в�рам-

�ах��он��рса�«Л�чшее�педа�о�ичес�ое�портфолио»

есть�номинация�«Самая�реалистичная�про�рамма»

(соответствие� рез�льтатов� запланированном�

содержанию�про�раммы).�Л�чшие� про�раммы�до-

рабатываем� и� рассылаем� �аждом�� педа�о��� �а�

образцы���дальнейшем��использованию�для�совер-

шенствования�собственной�про�раммы.

Важно�та�же�сделать�а�цент,�что�нельзя��оворить

толь�о�о�профессиональном�росте,�надо��оворить

и� о� личностном� развитии.� Здесь�мы� использ�ем

для�взрослых�форм�л�,��оторая,�по�словам�извест-

но�о�всем�психоло�а�А.Г.�Асмолова�[1],�давно�живёт

в� японс�их� детсадах:� «Ты� завтра� должен� стать

л�чше,�чем�ты�се�одня».

Поэтом��мы�имеем�в�своем�арсенале�ещё�ряд

стим�льных�возможностей,�позволяющих�повышать

общ�ю���льт�р��педа�о�ов.�Одна�из�них�–�анонсо-

вые�листы:�в�течение�четверти��аждое�МО�должно

предложить� �олле�ам�методичес�ий� и� ��льт�ро-

ло�ичес�ий�листы�на�за�реплённые�за�ними�темы,

в�течение��ода�под�отовить�для��олле�тива���льт�р-

но-просветительное�мероприятие.

Важной� составляющей� системы�методичес�ой

работы� являются� механизмы� профессиональной

помощи�и�поддерж�и��чителей.

В�основе�наше�о�механизма�–�деление�педа�о-

�ов�на��омо�енные��р�ппы,�исходя�из�диа�ности�и,

�правленчес�о�о�наблюдения,�рез�льтатов�работы,

подбор�формы�профессиональной�помощи�и�под-

держ�и��чителей,�мотивирование�педа�о�ов���совме-

стной�деятельности�с�наставни�ом,�р��оводителем,

тьютором,� э�спертом� и� адресная� работа� с� ним

с�использованием�различных�форм�(рис.).

Всё�начинается�с�диа�ности�и.�Наряд��с�диа�но-

сти�ой� профессиональной� деятельности� в� нашей

ш�оле�педа�о�и-психоло�и�по�за�аз��р��оводящих

работни�ов�проводят�диа�ности���мотивации�педа-

�о�ов���профессиональном��развитию�(по�Н.В.�Не-

мовой)�[2].

Данная�диа�ности�а�позволяет��видеть�основные

мотиваторы��аждо�о�педа�о�а,�определить�мотива-

ционное�поле�для�педа�о�ичес�о�о��олле�тива,�ото-

брать�аде�ватные�стим�лы,�позволяющие��правлять

мотивацией� профессионально�о� развития,� поб�ж-

дать�педа�о�ов���а�тивной�педа�о�ичес�ой�деятель-

ности,�направленной�на�пол�чение�ново�о��ачествен-

но�о�рез�льтата�и�сфо��сированной�на�достижении

лично�о�смысла�в�профессии.

Пра�ти�ой�до�азано,�что�немаловажной�состав-

ляющей�рез�льтативной�работы�является�соблюде-

ние�чёт�о�о�ал�оритма�её�выполнения.�Мы�разра-

ботали�и�придерживаемся�наиболее�эффе�тивно�о

ал�оритма�работы�с�педа�о�ами�по�о�азанию�про-

фессиональной�помощи�и�поддерж�и,�за�зап�с���о-

торо�о�отвечает�заместитель�дире�тора�по�НМР:

1.�Выявление�и�фи�сация���педа�о�а�профессио-

нальных�дефицитов�и�затр�днений.
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2.� Определение� формы� профессиональной

помощи�и�поддерж�и�педа�о�а.

3.�За�репление�ответственных(о�о)�лиц(а)�за�про-

фессиональн�ю�помощь�педа�о��.

4.� Встреча� с� педа�о�ом,� мотивирование� е�о

на��орре�цию�затр�днений�и��меньшение��оличе-

ства�профессиональных�затр�днений.

5.�Определение�сро�ов�на�ли�видацию�профес-

сиональных�дефицитов�и�затр�днений���педа�о�а,

составление�плана�(про�раммы)�работы.

6.�Совместная� �орре�ционная�работа� педа�о�а

и�ответственных�лиц.

7.�В�лючение�педа�о�а�в�деятельность�методи-

чес�их�стр��т�р�ш�олы,�района.

8.�Материальное�и�нематериальное�стим�лиро-

вание�педа�о�а.

9.�Наблюдение�за�дальнейшей�профессиональ-

ной� деятельностью� педа�о�а,� дополнительная

помощь�и��орре�ция�выявленных�проблем.

10.�Обобщение�опыта�работы�по�профессиональ-

ным�новообразованиям,�презентация�е�о��олле�ам.

11.�Анализ�педа�о�ом�своей�профессиональной

деятельности� и� её� рез�льтатов� (на� заседании

при�дире�торе,�заместителе�дире�тора,�МО,�НМС,

педсовете),� заяв�а� на� о�азание� ем�� дальнейшей

методичес�ой�помощи�и�поддерж�и.

Ка��было�отмечено�ранее,�эффе�тивной��прав-

ленчес�ой�мерой�стало��правление��частием�педа-

�о�ов�в�работе�сетевых�сообществ�м�ниципально�о,

ре�ионально�о�и�федерально�о��ровней.

Се�одня�мы�имеем�рез�льтативный�опыт�исполь-

зования� возможностей� м�ниципальной� методи-

чес�ой�сети��а��внешне�о�стим�ла�в�формировании

мотивации� педа�о�ов� �� профессиональном�� раз-

витию.�С�2012� �ода�мы�являемся�ор�анизаторами

и�а�тивными��частни�ами�м�ниципальной�сетевой

платформы� «Современный� �ро�»,� а� с� 2015� �ода

на�базе�нашей�ш�олы�ф�н�ционир�ет�м�ниципаль-

ная�сетевая�платформа�стажирово��«Современные

образовательные�техноло�ии».

Мы�считаем,�что�выбранная�нами�последователь-

ность� �правленчес�их� действий� обеспечивает

�спешн�ю�деятельность�наших�педа�о�ов�в�м�ници-

пальном�методичес�ом�пространстве:

–�Обеспечение�вн�три�орпоративно�о�об�чения

целевой��р�ппы�педа�о�ов�для�ор�анизации�м�ни-

ципальных�об�чающих�мероприятий.

–�Формирование�системы�от�рытых�демонстра-

ционных�форм�профессионализма�в�образователь-

ной�ор�анизации.

–�Создание��словий�для�развития�лидерс�их��а-

честв�педа�о�ов�целевой��р�ппы�через�деле�ирова-

ние�полномочий���ратора�профессионально�о�роста

педа�о�ов,�имеющих�профессиональные�дефициты.

Та�ая�ло�ичес�и�выверенная�последовательность

�правленчес�их� мер� обеспечила�формирование

Рис.	Механизм�профессиональной�помощи�и�поддерж�и�чителей
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�� педа�о�ов� �стойчивых� вн�тренних� стим�лов� для

профессионально�о� развития.� Се�одня� в� нашей

методичес�ой�системе�настал�та�ой�момент,��о�да

большинство�педа�о�ов�от�рыто�и�систематичес�и

демонстрир�ют� свой� профессионализм�педа�о�и-

чес�ом��сообществ��района.

Особо�значимым�стим�лом�для�наших�педа�о�ов

в�рам�ах�деятельности�м�ниципальной�платформы

стажирово��является�разноформатность�об�чающих

мероприятий:

•� стационарные� трехдневные� стажиров�и

на�базе�нашей�ш�олы�в�рам�ах�про�раммы�по�под-

держ�е�ш�ол,� работающих� в� сложных� социальных

�словиях,��о�да�в�течение�трёх�полных�рабочих�дней

приехавшие���нам�из�посёл�ов�и�сёл�района��чите-

ля� об�чаются� на� от�рытых� занятиях� современным

техноло�иям,�методам� и� приёмам,� разбирают� по

элементам� особенности� современно�о� �ро�а� на

предметных�и�методичес�их�мастер-�лассах,�повы-

шают�теоретичес�ий��ровень�на�пра�ти�о-ориенти-

рованных�семинарах;

•� выездные� �рат�осрочные� стажиров�и

на�базе�ш�ол,�испытывающих�дефициты,��о�да�твор-

чес�ая��оманда�педа�о�ов�нашей�ш�олы�проводит

от�рытые�по�азы��чебных�занятий�с�методичес�им

�омментированием,�работая�с�детьми�ш�олы-реци-

пиента;� проводят�мастер-�лассы� и� пра�тичес�ие

семинары� для� �олле�.� Подобные� выезды� �же

ос�ществлены� в� 3�ш�олы�района,� запланированы

дальнейшие�выезды.�Профессиональное�общение

в�рам�ах�выездной�стажиров�и�перерастает�в�дис-

танционный�формат�взаимодействия�(�онс�льтации,

совместное�прое�тирование�методичес�их�разрабо-

то��и�пр.).

В�рам�ах�стажирово��более�15��чителей�демон-

стрир�ют�свои�профессиональные��мения,�6�педа-

�о�ов�и�р��оводителей�стали��чителями��чителей,

методичес�ими�наставни�ами.�Участие�в�стажиров-

�ах�формир�ет���педа�о�ов�мотивацию�становиться

продвин�тым,�звёздным��чителем,�от�рытым,��ме-

ющим�творчес�и�разработать�и�дать��ро��на�высо-

�ом��ровне.

Несомненно,� под�отов�а� и� проведение� стажи-

рово�� являются� достаточно� рес�рсозатратными

для� педа�о�ов� и� �правленчес�ой� �оманды�ш�олы,

но�бла�одаря�данном��формат��работы�в�м�ниципа-

литете� рационально� использ�ются�методичес�ие

рес�рсы,�снижаются�финансовые�издерж�и�на�пе-

реоб�чение��адров,�происходит�повышение�профес-

сионально�о��ровня�педа�о�ов�все�о�района.

Нам�же,��а��р��оводителям�ш�олы,�особо�ценны

выездные�стажиров�и�для�развития�свое�о��адро-

во�о��апитала,�та���а��они�значительно�влияют�на

повышение�самооцен�и�педа�о�ов,�их�профессио-

нальное�развитие�(не��аждый��читель�сможет�про-

вести� �ро��в�незна�омом��лассе�в�нестандартных

�словиях)�и�стат�сность.�Се�одня�в�ш�оле��спешно

работают� 5� �чителей-тренеров� по� иностранном�

язы��,� 2� тьютора�ИКТ,� �читель-методист,� 3� р��о-

водителя�районных�ПМО,�2�специалистам�ПМПК.

Та�им�образом,�представленная�система�моти-

вации� �� непрерывном�� профессиональном�� рост�

обеспечивает�возможность�профессионально�о�раз-

вития� всех� �ате�орий� (целевых� �р�пп)� педа�о�ов:

стажистов,�молодых�специалистов,�педа�о�ов,�со-

стоящих�в��адровом�резерве.

В�социальном�партнёрстве�с�проф�омом�ш�о-

лы,� большое� значение� �деляем�развитию� среды

внепрофессионально�о� общения� �олле�� (с� �час-

тием�членов�их�семей)��а��одно�о�из�вн�тренних

мотивов:�проводим�ш�ольн�ю�спарта�иад��межд�

МО;�бесплатные�занятия�танцевальной�аэроби�ой,

волейболом,� настольным� теннисом,� совместный

отдых�в�бо�лин�е,�бассейне,��инотеатрах,�на�при-

роде�и�пр.�Для�детей�работни�ов�ш�олы�все�плат-

ные�образовательные��сл��и�бесплатны.�Бла�ода-

ря�этом��возрастает�взаимопонимание,��л�чшаются

взаимоотношения�в�семьях�сотр�дни�ов,�что�пози-

тивно� отражается� в� профессиональной� деятель-

ности.

В�2015��од��нами��чреждена�инстит�циональная

на�рада� «Серебряный� �оло�ольчи�»� �а�� символ

признания�значимо�о�в�лада�педа�о�ов�в�дело�раз-

вития�ш�олы,� особые� профессиональные� засл��и

и�мно�олетнюю�добросовестн�ю�работ�.�На� се�о-

дняшний�день�этой�на�радой��достоены�10�педа�о-

�ов�ш�олы.

Управленчес�ая��оманда�ш�олы��верена�в�пра-

вильности� ориентиров,� выбранных� нами� в� работе

с� �адрами,�о� чём� �оворят�рез�льтаты�профессио-

нализма� и� общественно�о� признания� педа�о�ов

ш�олы.

Се�одня�мы�с��веренностью�можем�с�азать,�что

рез�льтаты�педа�о�ов�и�самой�ш�олы�подтвержда-

ют� �редо� наше�о� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� –

«Успех��аждо�о�рождает�общий��спех!».

Л и т е р а т � р а

1.	Асмолов�А.Г.	 Психоло�ия	 личности:	 ��льт�рно-

историчес�ое	понимание	развития	челове�а.	3-е	изд.,

испр.	и	доп.	М.:	Смысл:	Издательс�ий	центр	«А�аде-

мия»,	2007.	528	с.

2.	Немова�Н.В.	Управление	методичес�ой	работой

в	ш�оле.	М.:	Сентябрь,	1999.	С.	141,	153.



57МЕТОДИСТ   № 2   2019

Ш   К   О   Л   А

МЕТОД  ОРФОГРАФИЧЕСКОГО  ЧТЕНИЯ
КАК  ОСНОВА  ПРАВОПИСАНИЯ

БЫКОВА	Е.Б.,�читель�начальных��лассов�МБОУ�«Средняя�ш�ола�имени�Д.�И.�Коротчаева»,

�.�Новый�Урен�ой,�elena19750802@rambler.ru

В�статье�описывается�эффе�тивность�метода�орфо�рафичес�о�о�чтения�в�своении�чени�ами�множества

орфо�рафичес�их�правил,�влиянии�метода�на�расширение�словарно�о�запаса�обчающихся.�При�отработ-

�е�метода�происходит�прочное�запоминание�звчания�и�значения�слов.

Ключевые	слова:�орфо�рафичес�ое�чтение,�орфо�рафичес�ие�правила,�арти�ляционная�память,�слхо-

вая�память,�тренировочные�пражнения,�нейролин�висти�а,�словарный�запас.

The� article� describes� the� effectiveness� of� the�method� of� spelling� reading� in� the� assimilation� of� students� set

of� spelling� rules,� the� influence�of� the�method�on� the�expansion�of� vocabulary� of� students.�When�working�out

the�method�there�is�a�strong�memorization�of�the�sound�and�meaning�of�words.

Keywords:� spelling� reading,� spelling� rules,� articulation�memory,� auditory�memory,� training� exercises,

neurolinguistics,� vocabulary.

Ка�� по�азывает� опыт�мно�их� педа�о�ов,� орфо-

�рафичес�ое�чтение�является�эффе�тивным�мето-

дом� в� �спешном� освоении� �чени�ами�множества

орфо�рафичес�их� правил.� Оно� бессильно� лишь

в� из�чении�ряда� правил� правописания:�шипящие,

наречия,�строчные�б��вы�и�расстанов�а�дефисов.

В�базисе�орфо�рафичес�о�о�чтения�лежит�осо-

бое� свойство� �оловно�о�моз�а� –� арти��ляционная

память.�Из�чением�данных�механизмов�центральной

нервной�системы�занимается�поп�лярная�в�настоя-

щее�время�на��а�нейролин�висти�а.�Ка���твержда-

ют��чёные,�арти��ляционная�память�зависит�от�врож-

денных�особенностей��оловно�о�моз�а,�та�же�свой

в�лад�в�её�развитие�вносит�степень�тренированности

арти��ляционно�о�аппарата�и�е�о�анатомо-физио-

ло�ичес�ие� особенности.� Перечисленные� выше

фа�торы� необходимо� �читывать� при� проведении

разно�о�рода�тренировочных��пражнений.

Кроме� арти��ляционной� памяти� при� орфо�ра-

фичес�ом�чтении�а�тивир�ется�ещё�одна�ф�н�ция

�оловно�о�моз�а�–�сл�ховая�память.�Она�исполняет

роль� связ�юще�о� звена,� способств�ет� синхрони-

зации� и� правильном�� восприятию�механичес�их

и�зв��овых�нейроимп�льсов.

Отличительной�чертой�орфо�рафичес�о�о�чтения,

по� сравнению�с� орфоэпичес�им,� является� то,� что

�аждая�составляющая�предложения�при�нём�произ-

носится�та�,��а��пишется.�Это,�в�свою�очередь,�а�-

тивир�ет� процессы� арти��ляционной� и� сл�ховой

памяти�и�способств�ет�запоминанию�правил�орфо-

�рафии.�Та�им�образом,�чем�чаще��страивать�для

детей� тренировочные� �пражнения,� тем� ле�че� они

�сваивают�основы�правописания.

Мно�ие�филоло�и�задаются�вопросом�о�влиянии

данной�методи�и�на�правильность�нашей�орфоэпии.

Нейролин�висты��тверждают,�что�даже�на�началь-

ных�этапах�орфо�рафичес�ое�воспроизведение�слов

�с�оряет�процесс�об�чения�чтению�и�способств�ет

формированию� чёт�ости� произношения� зв��ов.

Наибольшая�эффе�тивность�данной�методи�и�б�дет

наблюдаться� в� начале� об�чения,� с� �величением

и��сложнением�те�стов�в�них�появляется�эмоцио-

нальная�о�рас�а,�при�этом�монотонность�орфо�ра-

фичес�о�о�чтения��ходит�на�второй�план�и�начинает

превалировать�орфоэпия.

В��ни�е�известно�о�р�сс�о�о�методиста�Д.И.�Ти-

хомирова�«Основы�дида�ти�и»,�написанной�во�вто-

рой�половине�ХIХ�ве�а,�можно�найти�та�ие�слова:

«На��ро�ах�правописания�хорошо�заставлять�детей

произносить�слова�не�та�,��а��они�обычно�вы�ова-

риваются,�а��а��пиш�тся.�Ребёно��хорошо�понима-

ет,�почем��он�та��произносит,�и�ни�в��оем�сл�чае

та���оворить�не�б�дет».

Помимо�освоения�орфо�рафии�подобная�методи-

�а�позволяет�расширять�словарный�запас�ш�ольни-

�ов,�привле�ает�их���из�чению�различных�оттен�ов

значения�прочитанных�им�слов.�При�необходимости

�рафичес�о�о�воспроизведения�ле�сичес�их�единиц

на�помощь�б�дет�приходить�арти��ляционная�память,

�оторая�по�принцип��рефле�торных�механизмов�под-

с�ажет�правильное�написание�слова,�не�переводя

е�о� на� сло�и.�Из� это�о� след�ет� одна�особенность

�своения�этой�методи�и:� слово�не�должно�распа-

даться�на�сло�и,�в�противном�сл�чае�оно�потеряет

свою�целостность,�индивид�альность�и�не�останет-

ся�в�памяти�арти��ляционных�механизмов.

Об�чая�детей�дв�м�видам�чтения,�педа�о��дол-

жен�поставить�перед�собой�две�цели:�это�передача

эмоций�и� ч�вств� орфоэпичес�им� чтением�и� отра-

бот�а� зв��овой,� �рафичес�ой�формы� с� помощью

орфо�рафичес�о�о�чтения.

При�первичном�из�чении�методи�и�орфо�рафи-

чес�о�о�чтения�можно�выбрать�любой�те�ст,�соот-

ветств�ющий� возрастной� �р�ппе� об�чающихся.

На�начальных�этапах�овладения�методи�ой�должен

делаться� а�цент� на� то,� что� �аждый� зв��� в� слове

соответств�ет�б��ве,�при�этом�слово�зв�чит�отчёт-

ливо,�обле�чается�е�о�сл�ховое�восприятие.



58 Научно"методический журнал

Ш   К   О   Л   А

В� �ачестве� примера� рассмотрим� ле�сичес�ие

единицы�из�«Словаря�одно�оренных�слов�р�сс�о�о

язы�а»:�«�олотить»,�«�ол�н»,�«�олот�ш�а»,�«за�оло-

ченный»,� «рас�олотить».� Учени�и� воспроизводят

с�э�рана�слова,�разбитые�на�морфемы�верти�аль-

ными�линиями.�Слова�след�ет�напечатать��р�пным

шрифтом,� не� должно� наблюдаться� виз�альных

помех�для�чтения.�Наставни��объясняет�смысл�за-

дания:�произносить�слова�вслед�за��чителем�на�сл�х

и�при�этом�следить�на�э�ране�за���аз�ой.

Первое� слово� «�олотить».� Педа�о�� произносит

чёт�о�все�зв��и�в�соответствии�с�б��вами,�переводя

их� в� сло�и.� Слитное� плавное� воспроизведение

составных� частей� не� позволяет� слов�� распасться

и�обле�чает�е�о�понимание.�Учени�и�должны�повто-

рять�слово�за��чителем,�но�в�самом�начале�не�сле-

д�ет�ожидать� точности� выполнения� задания.�Пер-

воначально� необходимо� верн�ться� �� сло�овом�

чтению,�а�затем�перейти�на�слитное�произношение.

После�достижения��спешно�о�рез�льтата�е�о�необ-

ходимо�за�репить�нес�оль�о�раз,�переводя�все�б��-

вы�в�зв��и,�стя�ивая�сло�и�в�слитное�зв�чание,�по�а

не� б�дет� преодолена� арти��ляционная� пре�рада.

Повторные�движения�речево�о�аппарата�совершен-

ств�ют�арти��ляционн�ю�баз�.

След�ющее� слово� не� представляет� сложности,

оно�ле��о�произносится:�«�ол�н».�Можно�варьиро-

вать� с� темпом� произношения,� тоном,� придавать

слов��эмоциональн�ю�о�рас��.

Слово� «�олот�ш�а»� имеет� нес�оль�о� др��ой

смысл,�но�произносится�без��силий.�За�ним�след�-

ет� слово� «за�олоченный».� Слово� «рас�олотить»

та�же� ле��о� воспроизводится.�При� произношении

последней� единицы� можно� обратить� внимание

на�зв��и�и�на�их�примере�разобрать�особенности

правописания�данно�о�слова.

При�отработ�е�методи�и�орфо�рафичес�о�о�чте-

ния� �� об�чающихся� происходит� прочное� запоми-

нание� различия� зв�чания� и� значения� слов,� �а�

и���взрослых.�Дальнейшее�написание�слов�по�памя-

ти�не�б�дет�представлять�для�них�особо�о�тр�да.

В�ито�е�за�3–5�мин�т�прочитаны�два��адра�в�40

слов�орфо�рафичес�им�чтением.�Слова��а��бы�от-

печатаются�и�остан�тся�в�детс�ой�памяти.�Каждая

произнесённая�ле�сичес�ая�единица�синхронизир�-

ется�со�зрительным�и�моторным�образом,�за�реп-

ляется�в�дол�овременной�памяти�и�ассоциир�ется

с�арти��ляционными�движениями.�Подобные�обра-

зы� не� препятств�ют� свободном�� орфоэпичес�ом�

чтению��ни�.

Рассмотрим�ещё�один�пример.�Использ�ем�пред-

ложение:�«Промоина�была�похожа�на�очень�широ-

�ий�и��л�бо�ий�жёлоб.�Он�начинается���самой�вер-

шины� �оры,� под� серыми� с�алами,� и� �ончается

�л�бо�о�вниз�,�соединяясь�с�ре�ой»�(Н.�Слад�ов).

Читаем�первое�слово,�стя�ивая�сло�и�в�единое

зв�чание�с�выделением��дарно�о�сло�а.�Концентри-

р�ем�внимание�на�работе�арти��ляционно�о�аппа-

рата,�та���а��в�первом�сло�е�после�со�ласных�зв�-

�ов�след�ет��ласный.�Здесь�мы�наблюдаем�процесс

лабиализации�–�особое�движение���б,��оторое�спо-

собств�ет� запоминанию� слов,� в� данных� единицах

пра�тичес�и�не�бывает�ошибо�.

След�ет�обратить�внимание�на�сочетание�слов

«на�очень�широ�ий».�Предло��«на»�произносится��а�

отдельное�слово.�Ле�сичес�ая�единица�«широ�ий»

не� поддаётся� орфо�рафичес�ом�� чтению.� Здесь

необходимо� вспомнить� правила� правописания,

шипящих�с��ласными.

Гласные�и�со�ласные�зв��и�должны�зв�чать�та�:

слово�«л��»�читается�не�«л��»,�а�«л��»;�слово�«�риб»�–

не�«�рипп»,�а�«�риб»;�слово�«�ажется»�не�«�ажеца»,

а�«�ажется».

Особые�сл�чаи,��а�,�например,�орфо�рафичес�ое

чтение�слов�«обо�мне»,�«с�тобой»,�треб�ют���себе

больше�о�внимания.

В��лассе�отработ�а�навы�ов�орфо�рафичес�о�о

чтения�производится�хором.�Возможно�манип�ли-

рование�интонацией,�с�оростью�произношения.�Ко�-

да��чени�и�достаточно�хорошо�овладели�методи�ой,

возможно� проведение� �стно�о� орфо�рафичес�о�о

ди�танта.�Педа�о��читает�предложение�в�обычном

темпе,� а� �чени�и� по� очереди� произносят� слова

и�словосочетания�орфо�рафичес�им�чтением.

Для�отработ�и�навы�ов�орфо�рафичес�о�о�чте-

ния�возможно�использование�различных�источни�ов:

азб��а,��ни�и�для�чтения�и�др��ая�дост�пная�лите-

рат�ра.�След�ет�обращать�внимание�и�на�произно-

шение�те�стов�задач�и�цифр,��де�зачаст�ю�встреча-

ются�новые�н�жные�слова.�Возможно�использование

различных�словарей,�содержащих�в�себе�различные

сочетания�ранее�неизвестных�слов�и�зв��ов.

Для�об�чения�орфо�рафичес�ом��чтению��чите-

лю�след�ет��отовить�материалы�в�виде�м�льтиме-

дийных�пособий.�Это�позволяет�создавать�подбор-

�и� слов� с� хара�терной� лабиализацией.� Помимо

это�о,��рафичес�ие�изображения���словам�а�тиви-

р�ют� виз�альн�ю�память,� под�репляющ�ю�арти��-

ляционные�возможности�моз�а.

Подведём� ито�и.� Орфо�рафичес�ое� чтение� –

методи�а,� позволяющая� об�чить� современно�о

ш�ольни�а�правилам�правописания�и�чтения�в�тече-

ние�одно�о�процесса.�Кроме�то�о,�она�способств�-

ет�постанов�е�правильной�ди�ции�и�произношения.

Данн�ю�методи���можно�применять���детей�различ-

ных� возрастных� �р�пп� с� выраженной� дисле�сией

и�дис�рафией.

Л и т е р а т � р а

1.	Гирц�ий�А.А.,�Гирц�ий�И.А.�Нейролин�висти�а:

пособие	для	 ст�дентов	 в�зов.	Минс�:	 ТетраСистемс,

2010.	191	с.:	ил.

2.	Жин�ин�Н.	Механизмы	речи.	М.:	Изд-во	А�аде-

мии	педа�о�ичес�их	на��,	1958.

3.	Иванова�В.Ф.�Принципы	р�сс�ой	 орфо�рафии.

Л.:	Изд-во	Ленин�р.	�н-та,	1977.



59МЕТОДИСТ   № 2   2019

Ш   К   О   Л   А

4.	Квач�В.В.�Н�жно	ли	пра�ти�овать	в	ш�оле	орфо-

�рафичес�ое	про�оваривание	//	Начальная	ш�ола.	1995.

№	11.

5.	Поль�Е.В.�Прием	списывания	�а�	средство	форми-

рования	орфо�рафии	//	Начальная	ш�ола.	1997.	№	1.

6.	Тоц�ий�П.С.�Орфо�рафия	без	правил.	М.,	1991.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИЁМА  КЛЮЧЕВЫХ  СЛОВ
В  СИСТЕМЕ  УРОКА  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ
СМЫСЛОВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  УЧАЩИХСЯ

ХИВРИЧ	Н.А.,�читель�рсс�о�о�язы�а�и�литератры�Мниципальное�общеобразовательное�чреждение

Рсс�оюрт�льс�ая�средняя�ш�ола�МО�«Старомайнс�ий�район»�Ульяновс�ой�области,�n.a.hivrich@yandex.ru

В�статье�представлен�опыт�использования�приёма� �лючевых� слов,� традиционно�о�при�анализе� хдоже-

ственно�о�произведения,�в��ачестве�ведще�о�методичес�о�о�стр�трообразюще�о�приёма�ро�а�лите-

ратры�в�целом.�На�примере�отдельных�фра�ментов� ро�ов�литератры�можно� видеть,� �а��работа�над

�лючевыми�словами�с�перво�о�этапа�и�до�последне�о�помо�ает�одновременно�и�чени�,�и�чителю:�чите-

лю,��оторый�опирается�на��лючевые�слова-си�налы,�отобрать�и�представить�чебный�материал,�чащимся

спешно�ответить�на�все�проблемные�вопросы�занятия.

Ключевые	слова:	термин�«�лючевые�слова».

The�article�presents�the�experience�of�using�the�reception�key�words�traditional� in�the�analysis�of�works�of�art,

as�the�leading�methodological�structure�of�the�reception�class�literature�in�general.�For�example,�individual�pieces

of�literature�can�bi�seen�as�work�key�words�from�the�first�stage�to�the�last�and�the�same�time�help�the�student

and�the�teacher:�who�relies�on�key�words�–� the�signals� to�select�and�provide�educational�material� to�students

to�successfully�answer�all�the�problematic�questions�for�study.

Keywords:	the�term�«�eywords».

Вся�ое	стихотворение	–	это	по�рывало,	растян�тое

на	остриях	нес�оль�их	слов.	Эти	слова	светятся,	�а�

звёзды,	из-за	них	и	с�ществ�ет	стихотворение.

А.А.�Бло�

В� своё� время� преподаватель� Ульяновс�о�о

педа�о�ичес�о�о� �олледжа�№�4�Толстых�Людмила

Анатольевна�на�занятиях�по�методи�е�литерат�ры

для� нас,� ст�дентов,� перефразировала� слова

А.А.�Бло�а,�расширив�рам�и�применения�этих�слов

не�толь�о�при�анализе�лиричес�о�о,�но�и�для�любо-

�о�х�дожественно�о�произведения.�Людмила�Анато-

льевна�обратила�наше�внимание�на�роль��лючевых

слов�при�анализе�произведения,�понимание��ото-

рых� ведёт� �чащихся� �� от�рытию� идейно�о� свое-

образия�все�о�те�ста,�е�о�авторс�о�о�замысла.

Сп�стя� 12� лет� я� по-своем�� поняла� смысл� слов

А.�Бло�а.�Учитель�–�это�создатель�свое�о�шедевра,

свое�о� х�дожественно�о� произведения,� �оторым

становится�обычный��ро�.�С�оль�о�тр�да,�мастер-

ства,�опыта,�знаний,�творчества,�фантазии�прихо-

дится�вложить�в�обычный��ро�?�Постепенно�я�поня-

ла,�что�система��лючевых�слов�в�рам�ах�той�или�иной

темы�помо�ает�мне�подобрать�необходимый�мате-

риал�для��ро�а,�стр��т�рировать�е�о,�а�на�занятии

донести� смысл� до� �чащихся.� Уро�� предстаёт� тем

полотном,�ценность��оторо�о�реализ�ется�с�помо-

щью��лючевых�слов,�выявленных�в�процессе�а�тив-

ной��чебной�деятельности.

А�т�альность� вопроса
В�Федеральном��ос�дарственном�образователь-

ном�стандарте�отмечено,�что�при�из�чении��чебных

предметов�об�чающиеся�должны�приобрести�навы-

�и�работы�с�информацией�и�пополнять��мения:

–� систематизировать,� сопоставлять,� анализи-

ровать,� обобщать� и� интерпретировать� информа-

цию,� содержащ�юся� в� �отовых� информационных

объе�тах;

–�выделять��лавн�ю�и�избыточн�ю�информацию,

выполнять� смысловое� свертывание� выделенных

фа�тов,�мыслей;�представлять�информацию�в�сжа-

той�словесной�форме� (в�виде�плана�или� тезисов)

и�в�на�лядно-символичес�ой�форме�(в�виде�таблиц,

�рафичес�их� схем� и� диа�рамм,� �арт� понятий� –

�онцепт�альных�диа�рамм,�опорных��онспе�тов);

–�развивать�навы��смыслово�о�чтения.

В� �словиях� внедрения�ФГОС� �читель� должен

создавать� �словия� для� творчес�ой,� исследова-

тельс�ой� деятельности,� в� �оторой� �чащийся� сам

добывает� знания,� зарабатывает� бесценный� опыт.

Но�ребён���тр�дно�ориентироваться�в�невероятно

бо�атом,� о�ромном,� подчас� сложном�информаци-

онном�материале.�Работа�над��лючевыми�словами
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�а��приём�помо�ает�выявить�с�ть�те�ста,�осмыслить

важное,��лавное�в�нём,�а�затем�оперировать�пол�-

ченными� знаниями� в� собственных�размышлениях.

Это�же��мение�треб�ется�от�вып�с�ни�ов�9-х,�11-х

�лассов�при�выполнении�э�заменационных�заданий

по�любом��ш�ольном��предмет�.

Термин�«�лючевые�слова»�с�ществ�ет�в�на�ч-

ной�литерат�ре�давно.�Наряд��с�термином�«�люче-

вые� слова»� �потребляются� термины� «опорные

слова»� или� «слова-опоры»,� «лейтмотивные� слова»

или�«слова-лейтмотивы»,�«слова-фавориты»,�«смыс-

ловые�вехи�те�ста»�(А.�Со�олов),�«опорные�элемен-

ты»�(В.�Одинцов),�«смысловые�ядра»�(А.�Л�рия).

На� всех� этапах� �ро�а� важна� работа� �чащихся,

направленная�на�поис��и�выделение��лючевых�слов.

1.�Этап�работы�над�темой��ро�а

Ключевое� слово,� подчёр�н�тое� в� теме� �ро�а

и� про�омментированное,� направляет� �частни�ов

на�более�точн�ю,��он�ретн�ю�работ��над��чебным

материалом.

Виды�тем��ро�а:

•� Литерат�роведчес�ая:� в� основе� этой� темы

лежит� литерат�роведчес�ий� термин,� треб�ющий

повторения� или� из�чения� (например,� «Лири�а

поэтов-символистов»);

•�Автобио�рафичес�ая�тема�настраивает�на�по-

ис��особенностей�творчес�ой�личности�(например,

«Если�д�ша�родилась��рылатой…»�о�жизни�и�твор-

честве�М.И.�Цветаевой).

•�Историчес�ая� тема,� без�словно,� заставляет

верн�ться���воспоминанию�по��чебни�ам�тех�собы-

тий,�тех�действий�историчес�их�лиц,��оторые�оста-

вили� о� себе� память� и� в� х�дожественных� те�стах

(например,� «Тема�Родины� в� литерат�ре� р�сс�о�о

зар�бежья»).

•�Общечеловечес�ая�тема�о�вечных,�философ-

с�их�вопросах,�на��оторые����чащихся�мо��т�быть

сформированы�свои�ответы�(например,�«Проблемы

��манизма�в�пьесе�“На�дне”�М.�Горь�о�о»).

2.�Роль�эпи�рафа��ро�а

Опыт� по�азывает,� что� выс�азывание-эпи�раф,

особенно,�если�оно�выбрано�из�творчества�автора,

со�ласно�теме��ро�а,�сл�жит�мощным�толч�ом�для

а�тивной�творчес�ой�работы.�Поэтом��я�не��п�с�аю

сл�чая�подобрать�н�жные�слова.

Таблица�1

1.�Этап�постанов�и�основных�задач��ро�а

Ключевые�слова�эпи�рафа,��а��правило,�прово-

цир�ют��чащихся�на�форм�лирование�проблемных

вопросов,�бла�одаря��оторым�формир�ются�общие

для��ро�а�задачи.

2.�Работа�над�те�стом

Основное�место�на��ро�е�литерат�ры�занимает

работа�над�х�дожественным�те�стом.

•� По� хара�теристи�е� определить� тем�

обс�ждения.

–�О��а�ом�«шестом�ч�встве»�идёт�речь?

Это�первая�испытанная�лас�а,�первая�сознатель-

ная�мысль,� осенившая� �олов�,� это� запах� возд�ха

деревьев,� цветов� и� полей,� первые� и�ры,� песни

и� танцы.� Это� прелесть� и� тайна� родно�о� язы�а.

Это�последовательные�впечатления�бытия:�детства,

отрочества,�юности,�молодости�и�зрелости.�Она�–

�а��мать.�Почем�� та�� радостно� и� �ордо� делается

на�д�ше,��о�да�наблюдаешь,�понимаешь�и�ч�вств�-

ешь,��а��она�постепенно�здоровеет,�бо�атеет�и�ста-

новится�мощной.

Ч�вство� (Родины)� –� оно� необъяснимое.�Оно� –

шестое� ч�вство.�Детс�ие� хрестоматии� �чили� нас,

что�челове��обладает�пятью�ч�вствами.

–�Зрением,�сл�хом,�обонянием,�осязанием�и�в��-

сом,�–�подс�азал�матрос.

–�Та�.�Н�,�а�вот�(Родина)�–�это�шестое�ч�вство,

и�природа�е�о�та��же�необъяснима.

(Отрыво��расс�аза

А.И.�К�прина�«Шестое�ч�вство»)

–� Ка�ой� из� перечисленных� тезисов� подходит

символизм�?

А.�«Чем�несоизмеримее�и�для��ма�недости-

жимее� данное� поэтичес�ое� произведение,� тем

оно�пре�раснее.»�(Гёте)

Б.�«Роза�хороша�сама�по�себе,�своими�лепест�а-

ми,�запахом�и�цветом,�а�не�своими�мыслимыми�по-

добиями�с�мистичес�ой�любовью.»�(С.�Городец�ий)

Тема Эпиграф 

«Лирика поэтов-
символистов»  

«Символ – окно в бесконеч-
ность» 

«Если душа родилась кры-
латой…» о жизни и творче-
стве М.И. Цветаевой 

«Я уже сама себе составила 
представление о людях и хочу 
их видеть такими, а не такими, 
каковы они на самом деле» 

«Тема Родины в литера-
туре русского зарубежья» 

Чувство Родины – оно необъяс-
нимое. Оно – шестое чувство» 

«Проблемы гуманизма  
в пьесе “На дне” М. Горь-
кого» 

«… ибо некуда было идти. 
Понимаете ли, понимаете ли 
вы,.. Что значит, когда уже 
некуда больше идти?» 

 

«Символ – окно в беско-
нечность» 

– Что помогает поэту-
символисту проникнуть в тайны 
мироздания? 
– Какие советы могут помочь 
читателю понять стихи поэтов-
символистов? 

«Я уже сама себе состави-
ла представление о людях 
и хочу их видеть такими,  
а не такими, каковы они 
есть на самом деле» 

– Какие эпизоды жизни  
М. Цветаевой подтверждают  
её сильный, независимый  
характер? 

Чувство Родины –  
оно необъяснимое.  
Оно – шестое чувство» 

– Какие чувства испытывает 
человек вдали от Родины? 
– Какую роль в жизни чело-
века играет чувство Родины? 

«… ибо некуда было идти. 
Понимаете ли, понимаете 
ли вы,.. Что значит, когда 
уже некуда больше идти?» 

– Что может произойти с чело-
веком в тяжёлой ситуации без 
поддержки, помощи, надежды? 
– Нужно ли человеку благо-
получной судьбы об этом  
задумываться? 
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В.�«Новизна,�новизна�материала�и�приёма�обя-

зательна�для��аждо�о�поэтичес�о�о�произведения.»

(В.�Мая�овс�ий)

Г.� «Автор�� надобно� иметь� и� доброе,� нежное

сердце,�если�он�хочет�быть�др��ом�…�д�ши�нашей…»

(Н.М.�Карамзин)

–�По�статье��чебни�а�«Литерат�ра»�в�5-м��лассе

�чащиеся� составили� психоло�ичес�ий� портрет

В.Г.�Королен�о�«Ст�пени�восхождения».

праведни�

«нравственный��ений»

������������ни�альность

�����рели�иозность

честность

•�Хара�теристи�а��ероя�(�ероев)�по�те�ст�

–�Схемы,�в��оторых�отражены��лючевые�слова,

взятые�из�х�дожественно�о�произведения.

Например,�по�расс�аз��К.Г.�Па�стовс�о�о�«Тёп-

лый�хлеб»�в�5-м��лассе.�В�схеме�представлен�п�ть

исправления��ероя,�мальчи�а�Филь�и.

Филь�а

–���������������������Злодейство��������������������+
Молчаливый,� недоверчивый Рас�аяние,

Сердитый,� злорадный запла�ал,�«�молю�ребят»

Баб�а Дед�ш�а

«Н�,�тебя» Пришёл����оню�с�тёплым

хлебом

По�расс�аз��«Ни�ита»�А.П.�Платонова�схема�по-

мо�ает� по�азать� взросление�мальчи�а,� по� имени

Ни�ита.

Спо�ойствие,��веренность

Гвоздь	–	малень�ий	добрый	человече�

Солдат	–	отец,	от	�оторо�о	пахло	теплом,

добром

Один	дома,	все	предметы	–	злые	люди

Страх

–�Таблицы,�отражающие�наблюдения�по�х�доже-

ственном��произведению.

Форма�таблицы�эффе�тивна�при�сравнительном

анализе�эпизодов,��ероев.

Например,�сравнительная�хара�теристи�а�дв�х��е-

роинь�повести�«В�д�рном�обществе»�В.Г.�Королен�о.

Таблица�2

–� Кластер,� отражающий� особенности� взаимо-

отношений�в�семьях�пана�Тыб�рция�и�с�дьи��орода

Княжье-Вено.

Учащиеся�находят��лючевые�слова,�подчёр�ива-

ют�их��арандашом,�выписывают�в�те�стовой�и��ра-

фичес�ой�формах.�К��онц���ро�а���них�сохраняется

вся��лавная�информация�по�теме��ро�а�в�виде��лю-

чевых�слов,�по��оторым�проще�сделать�выводы.

3.�Рефле�сия�(син�вейн)

Таблица�3

Та�им�образом,�не�новый,�но,�на�мой�вз�ляд,�до-

статочно�эффе�тивный�приём�работы�над��лючевы-

ми�словами�на�протяжении�все�о��ро�а�позволяет

�чащимся�выделить��лавн�ю,�значим�ю�информацию

это�о�те�ста,�ле�че�понять�её�и�применить.

Л и т е р а т � р а

1.	 Стилистичес�ий	 энци�лопедичес�ий	 словарь

р�сс�о�о	язы�а	/	Под	ред.	М.Н.	Кожиной.	М.:	Флинта:

На��а,	2006.	696	с.

2.	Айзерман�Л.С.�Ключевые	слова	//	Р�сс�ий	язы�

в	ш�оле.	1973.	№	4.	С.	39–43.

3.	Петровс�ий�В.В.�О	�лючевых	 словах	 в	 х�доже-

ственной	прозе.	М.:	Р�с.	Речь,	1977.	№	5.

4.	Дар�лова� К.Н.,� Ер�ешова� Г.�Необходимость

выделения	 �лючевых	 слов	 для	 свёртывания	 те�ста.

http://www.scienceforum.ru/2014/476/70.

Маруся Соня 

4 года; 
белокурые волосы; 

бледное, крошечное создание; 
неуверенно ступала кривыми 

ножками, шатаясь; 
смеялась редко, а если  

и получалось, то очень тихо; 
платье грязно, старо,  
в косе не было лент 

4 года; 
тёмные волосы; 

круглая, как пышка, упругая, 
как мячик; 

резво бегала; 
звонко смеялась; 

 
красивые платья,  
алая лента в косе 

Почему Маруся болезненная, слабая,  
не развивается так же, как её сверстница? 

 

«Лирика поэтов-
символистов» 

«Тема Родины  
в литературе рус-
ского зарубежья» 

«Проблемы гума-
низма в пьесе “На 
дне” М. Горького» 

Символ 
Путеводный,  
таинственный 

Манить, дерзать, 
желать 

Что быстро  
делается, быстро 

и разрушается 
Тайна 

Родина 
Благодарный,  

верный 
Любить, верить, 

уважать 
Моё родное 

Любовь 

Жалость 
Странный,  
неудобный,  
непонятный 

Делать, жить,  
любить 

Не обижай чело-
века – вот закон! 

Сострадание 
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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  ДОШКОЛЬНИКОВ
В  УЧРЕЖДЕНИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

ВАСИЛЬЧЕНКО	И.А.,�старший�методист�ГБУ�ДО�«Центр�дополнительно�о�образования

Липец�ой�области»,� Vasir1301@mail.ru

В�статье�рассматриваются�возможности�и�направления�решения�задачи�обновления�содержания�образо-

вательно�о�процесса�в�стдии�ранне�о�развития�«Стпень�и»�Центра�дополнительно�о�образования�Липец-

�ой�области�через�создание�новых�методов�работы�с�дош�ольни�ами,��оторые�позволят�развить�вариатив-

ное�мышление.

Ключевые	слова:	дополнительное�образование,�дош�ольный�возраст,�дида�тичес�ие�и�ры.

The�article�considers�the�possibilities�and�directions�of�solving�the�problem�of�updating�the�content�of�the�educational

process�in�the�Studio�of�early�development�of�the�«Step»�of�the�center�for�additional�education�of�the�Lipetsk�region

through�the�creation�of�new�methods�of�work�with�preschoolers,�which�will�allow�to�develop�variable�thinking.

Keywords:	additional�education,�preschool�age,�didactic�games.

Творчество	–	это	�спешный	полёт	мысли	за	пределы

неизвестно�о.	 Оно	 дополняет	 знания,	 способств�я

созданию	вещей,	�оторые	не	были	известны	ранее.

П.�Хилл

Наил�чший�период�для� воспитания� творчес�ой

личности�–�это�дош�ольный�возраст.�В�этот�период

жизни� происходят�формирование� и� становление

личностных��ачеств,�а�на�их�основе�–�способностей

и�с�лонностей.

В�мире�с�ществ�ют�различные�подходы���опре-

делению� способностей.� Например,� Л.Г.� Ковалев

и�В.Н.�Мясищев��тверждают,�что�под�способностя-

ми� след�ет� понимать� ансамбль� свойств� челове-

чес�ой� личности,� обеспечивающих�относительн�ю

лё��ость,�высо�ое��ачество�овладения�определён-

ной�деятельностью�и�её�ос�ществления�[1].

В� то�же� время,� по�определению�Н.С.�Лейтеса,

способности�–�это�свойства�личности,�от��оторых

зависит� возможность� ос�ществления� и� степень

�спешности�деятельности�[2].

Творчес�ие� способности� мо��т� развиваться

спонтанно�и�ор�анизованно.

Спонтанно,� �о�да� речь� идёт� о� свободном,

естественном,� сознательно� не� �онтролир�емом

и�не��правляемом�процессе�развития�способно-

стей.�Развитие�в�этом�сл�чае�происходит�по�мере

на�опления�челове�ом�жизненно�о�опыта.�Но�этот

процесс�нельзя�назвать�полностью�не��онтроли-

р�емым,� та�� �а�� взрослые� люди� в� той� или� иной

мере�сознательно��онтролир�ют�данный�процесс

��детей.

В� др��ом� сл�чае� ор�анизованный� процесс

развития� способностей� связан� с� сознательными

действиями,� направленными� именно� на� развитие

соответств�ющих�способностей.

Несомненно,� в� �чреждении� дополнительно�о

образования�в�большей�мере�созданы��словия�для

развития�творчес�их�способностей�детей.

В�Ст�дии�ранне�о�развития�«Ст�пень�и»�ГБУ�ДО

«Центр� дополнительно�о� образования� Липец�ой

области»� (далее� –�Центр)� выявление� творчес�их

способностей� начинается� с� 4–5� лет� и� строится

на�основе�наблюдения,�из�чения�психоло�ичес�их

особенностей�развития�речи,�памяти,�ло�ичес�о�о

мышления.

Педа�о�и�обращают�внимание�на�индивид�аль-

ные� особенности� детей� дош�ольно�о� возраста:

это� высо�ая� любознательность� и� исследователь-

с�ая�а�тивность.

Развитию�творчес�их�способностей�способств�-

ет�содержание�дополнительной�общеразвивающей

про�раммы� ст�дии� ранне�о� развития� «Ст�пень�и»

(далее�–�Про�рамма),� �оторая� позволяет� ребён��

постепенно�входить�в�процесс�об�чения.

Занятия�с�детьми�проводятся�по�трём�основным

направлениям:

–�интелле�т�альное�развитие;

–�психофизичес�ое�развитие;

–�х�дожественно-эстетичес�ое�развитие.

Все�эти�направления�реализ�ются�в�пяти�пред-

метных�образовательных�мод�лях:

•�развитие�речи;

•�занимательная�математи�а;

•�м�зы�альный�мир;

•�детс�ий�фитнес;

•�изобразительное�ис��сство.

Особое�значение�в�Про�рамме��деляется�физи-

чес�ой�под�отов�е�дош�ольни�ов,�привитию�ребён-

��� стремления� �� здоровом��образ��жизни,� разви-

тию�дви�ательных�навы�ов�и��ачеств,�в�особенности

тон�их�моторных� �оординации,�физичес�ой� и� �м-

ственной�работоспособности.



63МЕТОДИСТ   № 2   2019

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Важным�средством��мственно�о�развития�ребён-

�а,�е�о�познавательных�способностей�является�фор-

мирование� элементарных� математичес�их� пред-

ставлений.� У� ребён�а� в� процессе� оперирования

различными��р�ппами�предметов�формир�ется�по-

нятие��оличества.�Воспринимать��р�пп��предметов

в�целом�и�выделять�её�отдельные�части,�замечать

�меньшение�или��величение��р�ппы,��мение�наблю-

дать�–�всё�это�способств�ет�формированию�первых

�оличественных�представлений.

В� этот� период� жизни� обо�ащается� а�тивный

и� пассивный� словарь� ребён�а,� отрабатывается

зв��опроизношение,� развивается� связная� речь.

Развитию�речи�способств�ют�чтение,�театрализация

с�азо�,�раз�чивание�стихотворений�и�песено�.

Большое�значение�в�развитии��стной�и�в�б�д�-

щем� письменной� речи� ребён�а� имеет� развитие

мел�ой�мотори�и� –� это� рисование,� из�отовление

аппли�аций,� работа� с� пластилином,�манип�ляция

��би�ами�и�др��ими�фи��рами.�Психоло�и��тверж-

дают,�что�интелле�т�ребён�а�находится�на��ончи�ах

е�о�пальцев.

Реализация�Про�раммы�в�лючает:

–�нравственное�воспитание�детей�–�за�репление

навы�ов���льт�рно�о�поведения,�вежливо�о�обраще-

ния�со�сверстни�ами�и�взрослыми;

–� эстетичес�ое� воспитание� детей� –� развитие

х�дожественно-творчес�их�способностей,�м�зы�аль-

но�о� сл�ха.� Зна�омясь� с� не�оторыми� литерат�р-

ными�жанрами,�дети� �чатся� внимательно�сл�шать

литерат�рное� произведение,� передавать� своими

словами�впечатления�и�мысли.

Опираясь� на� основные� принципы� об�чения

дош�ольни�ов,�в�Про�рамме�реализ�ется�принцип

ло�арифмичес�ой�спирали.

Этот�способ�наиболее�прост,�дост�пен�и�обес-

печивает� н�жный� педа�о�ичес�ий� эффе�т.� Бла�о-

даря�та�ой�стр��т�ре�задания�на�один�и�тот�же�вид

мышления�отрабатываются�на�занятиях�мно�о�рат-

но.�При�этом�способе�в�прое�те�Про�раммы�нет�не-

обходимости�«прописывать»�отдельные�занятия.

Конспе�т��аждо�о�занятия�–�это�ис�лючительно

сфера�творчес�ой�деятельности�педа�о�а.�Но,�имея

общ�ю� стр��т�р�� и� опираясь� на� диа�ностичес�ие

рез�льтаты,�добываемые�в�процессе�самих�занятий,

педа�о��может�разработать��онспе�т��аждо�о�заня-

тия,�основываясь�на��ровне�развития�работающих

с�ним�детей.

По�принцип��ло�арифмичес�ой�спирали�треб�-

ется,� чтобы� педа�о�� мно�о�ратно� возвращался

с�детьми���проработ�е�ранее�рассматриваемых�про-

блем,�но�делал�это��аждый�раз��же�на�новом,�более

сложном��ровне.�А��лавное,�чтобы�всё�происходило

в�и�ровой�форме,�та���а��это�наиболее�эффе�тив-

ный�способ�работы�с�детьми�в�дош�ольном�возрасте.

На� занятиях� применяется�множество� дида�ти-

чес�их� и�р,� что� способств�ет� л�чшем�� освоению

и��своению�материала.

Отличительная�особенность�дида�тичес�их�и�р�–

это�возможность�об�чать�малень�их�детей�посред-

ством�а�тивной,�интересной�для�них�деятельности.

Дида�тичес�ие� и�ры� способств�ют� развитию

познавательной� деятельности,� интелле�т�альных

операций,�представляющих�собой�основ��об�чения.

Важнейшее�значение�дида�тичес�ой�и�ры�состоит

в�том,�что�она�развивает�самостоятельность�и�а�-

тивность�мышления�и�речи�детей.

В�пра�тичес�ой�работе�использ�ются�наиболее

эффе�тивные�виды�дида�тичес�их�и�р.

И�ры�с�предметами,��де�в��ачестве�дида�тиче-

с�их�материалов�использ�ются�и�р�ш�и,�реальные

предметы,� объе�ты�природы.�Эти�и�ры�дают� воз-

можность�решать�различные�воспитательно-обра-

зовательные�задачи:�расширять�и��точнять�знания

детей,� совершенствовать� речь,� развивать�мысли-

тельные� операции,� воспитывать� произвольность

поведения,�памяти,�внимания.

Особое�место�занимают�сюжетно-дида�тичес�ие

и�ры�и�и�ры-инсцениров�и.

Разнообразны� по� содержанию,� об�чающим

задачам,� оформлению� настольно-печатные� и�ры.

Они�помо�ают�систематизировать�знания,��точнять

и�расширять�представления�об�о�р�жающем�мире,

развивать� мыслительные� процессы.� Например,

в� лото� ребёно�� должен� подобрать� �� �артин�е

на�большой��арте�тождественные�изображения�на

малень�их��арточ�ах�(«С�аз�и»,�«Животные»�и�др.).

В� домино� принцип� парности� реализ�ется� через

подбор� �арточе�� при� очередности� хода� («Я�оды»,

«Овощи»,�«И�р�ш�и»�и�др.).

Увле�ательные� настольно-печатаные� и�ры,

�строенные� по� принцип�� разрезных� �артино�,

с�ладных���би�ов,�на��оторых�изображенный�пред-

мет�или�сюжет�делится�на�нес�оль�о�частей.

Та�ие�и�ры�способств�ют�развитию�ло�ичес�о�о

мышления,� внимания,� сосредоточенности.� Для

детей� дош�ольно�о� возраста� с�ладывание� цело�о

из�частей�–�сложный�процесс�осмысления,�работы

воображения.

Словесные�и�ры,� �оторые�отличаются� тем,� что

процесс�решения�об�чающей� задачи�ос�ществля-

ется�в�мыслительном�плане,�на�основе�представле-

ний�без�опоры�на�на�лядность.

Та�им�образом,��аждый�вид�дида�тичес�их�и�р,

несмотря�на�их�мно�ообразие,� ставит�определён-

ные� задачи,� решая� �оторые� ребёно�� овладевает

новым��мением,�пол�чает�новые�знания,�осознаёт

нравственные�нормы.

В�дош�ольном�возрасте�детям�важно�на�читься

различать�эмоции�и�мышление,�истин��и�фантазию.

Педа�о��помо�ает��чащимся�жить�в�мире�реальности.

Важно�развивать�вариативное�мышление�–�способ-

ность�челове�а�находить�разнообразные�решения.

Челове��в�современном�мире�постоянно�о�азыва-

ется� в� сит�ации� выбора� варианта� решения� проб-

лемы,� �оторый� является� оптимальным� в� данной
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сит�ации.�Успешнее�это�б�дет�делать�тот,��то��меет

ис�ать�разнообразные�варианты�и�выбирать�среди

большо�о� числа� решений.�Вариативность�мышле-

ния� определяет� возможности� личности� творчес�и

мыслить,�помо�ает�л�чше�ориентироваться�в�реаль-

ной�жизни.

Одним� из� важнейших� направлений� является

работа�с�родителями.�Совместной�задачей�педа�о-

�ов� и� родителей� является� сохранение� и� развитие

мотивации�пол�чения�знаний�дош�ольни�ом,�общее

положительное�отношение���ш�оле,�любознатель-

ность,�широта�интересов,�непосредственность,�до-

верчивость,� от�рытость.� Важно� помочь� �чащимся

преодолеть�первые�тр�дности�в�об�чении,�чтобы�они

не� привели� �� отрицательным� эмоциям,� а� толь�о

��положительным�и�позитивным.

В� процессе� работы� ст�дии� ранне�о� развития

«Ст�пень�и»�разработана�модель�развития�творче-

с�их�способностей�в��чреждении�дополнительно�о

образования�детей,��лавной�особенностью�модели

является�возможность�её�дополнения�и�обо�ащения.

Создавая�модель�работы�с�детьми�дош�ольно�о

возраста�в��чреждении�дополнительно�о�образова-

ния� предла�ается� ввести� в� об�чение� действия� по

построению�и�использованию�на�лядных�моделей.

На�лядные�модели�и�без�специально�о�вмеша-

тельства�взрослых�создаются�детьми�в�разных�ви-

дах�деятельности:�рис�н�и,�аппли�ации,�сюжетно-

ролевая�и�ра.

Положение�с�щественно�меняется,�если�на�ляд-

ные�модели� становятся� средством� об�чения,� т.е.

их� построение� и� использование� ос�ществляется

детьми� сознательно� под� р��оводством� взрослых

и� направлено� на� решение� �мственных� задач,

связанных�с��своением�определённых�знаний.

Реализация�модели� позволяет� систематизиро-

вать�работ��с�дош�ольни�ами,�а�та�же�поднимает

её�на�более��ачественный��ровень.

Та�им�образом,�после�завершения�полно�о���рса

об�чения� в� ст�дии� ранне�о� развития� «Ст�пень�и»

�� детей� есть� возможность� продолжать� об�чение

в�творчес�их�объединениях�Центра�х�дожественной,

техничес�ой� и� социально-педа�о�ичес�ой� направ-

ленности.

Дош�ольни�ам�есть���да�стремиться�в�дальней-

шем,�та���а��в�нашем�Центре�создано�на�чное�обще-

ство��чащихся�«ВЕКтор»�–�здесь�ребята�постоянно

развивают� свой� интелле�т,� совершенств�ют� свои

знания� в� различных� областях� на��и,� ис��сства,

техни�и.�Под�р��оводством�на�чных�р��оводителей

приобретают� �мения� и� навы�и� �чебно-исследо-

вательс�ой�деятельности.

Подводя�ито��вышеизложенном�,�можно�с�азать,

что�в�Центре�ведётся�а�тивная�работа�по�созданию

�словий�для��армонично�о�развития�личности�(рис.).
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На�се�одняшний�день�большинство�ДОО�находит-

ся�в�поис�е�новых�техноло�ий,�эффе�тивных�форм

ор�анизации�образовательной�деятельности,��ото-

рые� позволили� бы� заполнить� образовательный

процесс�та�,�чтобы�ребёно��мо��нормально�разви-

ваться�в�обозначенном�направлении.

Для� достижения� образовательных� рез�льтатов

целесообразно� использование� образовательных

техноло�ий,� ориентированных� на� взаимодействие

педа�о�а�и�воспитанни�ов�в�процессе�реализации

определённой�деятельности,�направленных�на�все-

стороннее� развитие,� воспитание� и� образование

дош�ольни�ов,� с� в�лючением� образовательных

задач�в�содержание�этой�деятельности.

По�мнению�В.А.�Глаз�ова,�«под�образовательной

техноло�ией�в�данном�сл�чае�можно�определить�про-

е�тирование��чебно�о�процесса,�основанное�на�ис-

пользовании�сово��пности�методов,�приёмов�и�форм

ор�анизации�об�чения�и��чебной�деятельности,�по-

вышающих� эффе�тивность� об�чения,� применение

�оторых�имеет�чёт�о�заданный�рез�льтат»�[2].

Со�ласно��тверждению�В.М.�Монахова,�педа�о-

�ичес�ая� техноло�ия� –� это� прод�манная� во� всех

деталях�модель� совместной� педа�о�ичес�ой� дея-

тельности� по� прое�тированию,� ор�анизации

и� проведению� �чебно�о� процесса� с� без�словным

обеспечением� �омфортных� �словий�для� �чащихся

и��чителя�[4].

Та�им� образом,� педа�о�ичес��ю� техноло�ию

в� дош�ольной� образовательной� ор�анизации

можно� определить� �а�� модель� прое�тирования

образовательной�деятельности,�основанн�ю�на�ис-

пользовании�сово��пности�методов,�приёмов�и�форм

ор�анизации�об�чения�и�воспитания�дош�ольни�ов

с�целью�решения�различных�педа�о�ичес�их�задач,

применение� �оторых� направлено� на� достижение

определённо�о�рез�льтата.

Перед� педа�о�ичес�ими� работни�ами� стоит

серьёзная� задача� выбора� та�ой�формы� ор�ани-

зации� образовательной� деятельности,� �оторая

действительно�была�бы�эффе�тивной�при�достиже-

нии�образовательных�рез�льтатов�с��чётом�тезиса

Л.С.�Вы�отс�о�о�–�«правильно�ор�анизованное�об�-

чение� ведёт� за� собой� развитие».� Вед�щая� роль

взросло�о�здесь�за�лючается�в�том,�что�он�должен

�меть� ор�анизовать� детс�ие� виды� деятельности

(«��льт�рные� пра�ти�и»),� �чить� дош�ольни�ов

общаться�др���с�др��ом,�и�рать.

Со�ласно� требованиям�ФГОС� взаимодействие

педа�о�а�с�детьми�прежде�все�о�должно�быть�парт-

нёрс�им,�здесь�задача�педа�о�а-партнёра�за�люча-

ется� в� �мении�мотивировать� детей,� сотр�дничать

и�пол�чать�общий�рез�льтат.

Выбор�той�или�иной�педа�о�ичес�ой�техноло�ии

должен� быть� основан� на� �чёте� психофизиоло�и-

чес�их� особенностей� дош�ольни�ов� и� системно-

деятельностном�подходе���взаимодействию�взрос-

ло�о�и�детей.

Одной�из�педа�о�ичес�их�техноло�ий,�направлен-

ных�на�достижение�рез�льтатов,�является�и�ровая

техноло�ия� в� образовательном�процессе,� осново-

положни�ами� �оторой� являются� Л.С.� Вы�отс�ий,

определивший� понятие� и�ры� �а�� пространство

«вн�тренней�социализации»�ребён�а,��а��средство

�своения� социальных� �станово�,� и� А.Н.�Леонтьев,

считавший,�что�и�ра�–�это�свобода�личности�в�во-

ображении,� «иллюзорная� реализация� нереализ�-

емых�интересов»�и�др.�[2].
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Анализ� психоло�о-педа�о�ичес�ой� литерат�ры

(Л.С.�Вы�отс�ий,�Д.Б.�Эль�онин,�А.Н.�Леонтьев)�по-

зволяет�нам�сделать�вывод,�что�социальная�сфера

жизни� привле�ает� дош�ольни�ов,� она� становится

основным� содержанием�детс�их� и�р,� раз�оворов,

интересов.�Не�сл�чайно�ФГОС�ДО�определяет�и�р�

�а�� вед�щий� вид� детс�ой� деятельности,� по� сред-

ствам��оторой�дош�ольни�и��сваивают�обществен-

ный�опыт,�нормы�поведения,�расширяют�свои�пред-

ставления�об�о�р�жающем�мире,�а�педа�о�и�имеют

возможность�решать�педа�о�ичес�ие�задачи.

В�настоящее� время�с�ществ�ет�множество�пе-

да�о�ичес�их,� в� том�числе�и�и�ровых,� техноло�ий,

направленных�прежде�все�о�на�всестороннее�раз-

витие� современных� дош�ольни�ов.� При� из�чении

на�чно-методичес�ой� литерат�ры� наше� внимание

привле�ла�педа�о�ичес�ая�техноло�ия�ор�анизации

длительной�образовательной�и�ры.

С�ть�данной�техноло�ии��дачно�отражена�в�сво-

ём� названии:�длительная� образовательная� и�ра

(ДОИ).�Её�отличительными�особенностями�являются:

–�продолжительность�(длительность)�реализации

–�и�ра�может�длиться�дол�о�(неделя,�месяц,��од,�ст�-

пень�образования);�основная�сюжетная�линия�и�ры

сохраняется�в�течение�все�о�сро�а�по�заранее�за-

данном��маршр�т�.�И�ра�может�продолжаться�до�тех

пор,� по�а� она� интересна� �частни�ам�и� позволяет

решать�а�т�альные�педа�о�ичес�ие�задачи;

–� образовательная� и�ра� имеет� развивающий

хара�тер,�та���а��предпола�ает�определение�дида�-

тичес�ой� (и)�или�воспитательной�цели,�выполняет

та�ие�ф�н�ции,��а��развле�ательная,��омм�ни�атив-

ная,�диа�ностичес�ая,�познавательная,�самореали-

зации�и�социализации�ребён�а.

ДОИ��а��форма�ор�анизации�образовательно�о

процесса�в��словиях�реализации�ФГОС�представ-

лена� в�работах�И.В.�Ва�нер� «Длительная�и�ра� �а�

форма�реализации�про�раммы�воспитания»,�а�та�-

же�в�методичес�ом�пособии�В.А.�Глаз�ова�«Ор�ани-

зация�длительных�образовательных�и�р��а��инстр�-

мент��спешной�социализации�детей�и�подрост�ов».

Данные�методичес�ие� пособия� и� ре�омендации,

предназначенные�для�педа�о�ов�начальной�ш�олы,

были�из�чены�и�апробированы�в�дош�ольной�обра-

зовательной�ор�анизации.

Длительная�и�ра�–�это�совместная�деятельность,

в�лючающая�все�направления�воспитания,�обеспе-

чивающая� создание� социальной� среды� развития

воспитанни�ов,�позволяющая�обеспечить�её�привле-

�ательность�и�дост�пность�для�детей,�системность,

преемственность.� Это� пространство� личностно�о

роста,�пос�оль���содержание�и�ры�от�этапа���этап�

�сложняется,� она� позволяет� детям� приобрести

новые�знания�и��мения,�новый�личный�социо��ль-

т�рный�опыт,�позволяет�ребён���реализовать�себя

в�разных�ролях�и�в�разных�видах�деятельности.

Длительная�и�ра�–�пространство�самоопределе-

ния�детей:�она�предоставляет�ребён���бо�атые�воз-

можности� выбора,� сит�ации,� в� �оторых� ребёно�

может�самостоятельно�принимать�решения�[1].

Длительная�и�ра��строена�та�,�что�она�мотиви-

р�ет�детей���самореализации�в�творчес�ой�деятель-

ности,���развитию,�личностном��рост�.

Исходя�из�это�о,�можно��оворить�о�длительной

образовательной�и�ре��а��об�эффе�тивном�инстр�-

менте�ор�анизации�воспитательно�о�процесса,��а�

о�педа�о�ичес�ой�техноло�ии�ор�анизации�образо-

вательной�деятельности�дош�ольни�ов.

Этапы�ДОИ�мо��т�быть�определены��а�:

–�постанов�а�образовательной�цели�(чаще�все�о

–�инте�рация�видов�деятельности�с�целью�а�т�али-

зации�приобретённых�знаний);

–�определение�состава��частни�ов�и�ры�(в�лю-

чая�ор�анизаторов);

–�разработ�а�сюжета�или�ле�енды�и�ры�и�воз-

можные�форматы� и�ровых� действий� –� �омбини-

рованные� и�ровые�формы,� страте�ичес�ая� и�ра,

п�тешествие,��вест,�и�ра-бродил�а�и�т.д.;

–�разработ�а�правил�и�ры;

–�разработ�а�плана,�этапов,�сценариев�значимых

событий,� определение�места� и�ры,� обеспечение

ре�визитом�и�др.;

–�реализация�и�до��ментирование�этапов�и�ры;

–�ос�ществление�рефле�сии�и�ро�ов�и�ор�ани-

заторов;

–�составление�отчётных�материалов.

Все� эти� �омпоненты� реализ�ются� в� �онте�сте

�а�о�о-то�сюжета.�Сюжет�определяется�из�особен-

ностей�и��онтин�ента�образовательной�ор�анизации,

а� та�же� цели� и�ры.�Одним� из� значимых� �словий

�спешности�и�ры�является��частие�всех�педа�о�ов

образовательной�ор�анизации�в�её�прое�тировании

(определение�сюжета,�периода,�возрастной��ате�о-

рии).�Та�же�необходимо�определиться�с�имеющи-

мися�и�необходимыми�средой�и�рес�рсами�для�реа-

лизации�выбираемо�о�сюжета�и�ры.

Обс�ждение� сюжета� и�ры� всеми� �частни�ами

образовательно�о� процесса,� �чёт� особенностей

и�интересов�воспитанни�ов�является�важным��сло-

вием��спешности�длительной�и�ры�и�достижением

поставленных�рез�льтатов�[2].

Для� детей� дош�ольно�о� возраста� творчес�ой

�р�ппой� педа�о�ов� дош�ольно�о� отделения�МБОУ

«СОШ�№�40»� �орода� Ан�арс�а� разработана�дли-

тельная� образовательная� и�ра� «По� следам

Сибиряч�а»,� составленная� с� �чётом� интересов

и� психофизиоло�ичес�их� особенностей� дош�оль-

ни�ов.�Реализация�образовательных�целей�и�задач
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проходит� через� ор�анизацию� и�ры-при�лючения

по�страницам�ре�ионально�о�х�дожественно-лите-

рат�рно�о�ж�рнала�«Сибирячо�»��.�Ир��тс�а�вместе

с�е�о��лавным��ероем�Сибиряч�ом.

В� основ�� планирования� и�ровых� событий�ДОИ

положен�тематичес�ий�принцип,�позволяющий�объе-

динить�тематичес��ю�неделю�с�днём�и�ры.

Ж�рнал�«Сибирячо�»�сохраняет�традиции�нрав-

ственно�о� воспитания� подрастающе�о� по�оления,

приобщения���общечеловечес�им�д�ховным�ценно-

стям,� бо�атом�� наследию� литерат�ры,� ��льт�ры,

ис��сства� России,� народов� Сибири� и� Дальне�о

Восто�а,� их� истории,� этно�рафии.� Способств�ет

развитию�творчес�ой�личности�детей.

В�ж�рнале�печатаются�произведения�писателей-

�ласси�ов,� сибирс�их� авторов,� современных

писателей.�Издательство� представляет� обширный

материал�по�сибирс�ой�детс�ой�литерат�ре,��рае-

ведению,���льт�ре,�бай�аловедению�и�э�оло�ии.

Прое�т� длительной� образовательной

и�ры� «По� следам� Сибиряч�а»

Авторы:�творчес�ая��р�ппа�педа�о�ов�дош�оль-

но�о�отделения�МБОУ�«СОШ�№�40»��.�Ан�арс�а.

Адресация:� длительная� образовательная� и�ра

предназначена�для�педа�о�ов,�работающих�с�деть-

ми�старше�о�дош�ольно�о�возраста.

Целевая�а�дитория:�дети�5–7�лет,�воспитатели,

м�зы�альный�р��оводитель,�инстр��тор�по�ФИЗО,

родители.

Типовые�особенности�и�ры:

•� по� продолжительности� –� дол�осрочная

(7�месяцев);

•�по�содержанию�–�ребёно��и�с�аз�а;

•�по�профилю�–�инте�ративный,�творчес�ий.

Цель:�создание�бла�оприятных�педа�о�ичес�их

�словий� на� основе� ор�анизации� разнообразных

видов�детс�ой�деятельности�п�тём�«неприн�ждён-

но�о»� образования� дош�ольни�ов,� ма�симально

по�р�жаясь�в�литерат�рные�произведения�сибирс�их

авторов.

Задачи:

–�вызвать�интерес���родителей�и�детей���твор-

честв�� сибирс�их� писателей� через� зна�омство

с�детс�им�литерат�рно-х�дожественным�ж�рналом

«Сибирячо�»,�е�о��ероями�и�создателями;

–�формировать�навы�и�смыслово�о�восприятия

и�понимания�литерат�рных�произведений�с�исполь-

зованием�«�арт�понятий»;

–�формировать���детей�системные�представле-

ния� о� ближайшем� природном� и� социо��льт�рном

о�р�жении� на� основе� на�опления� ��льт�рно�о

опыта� в� процессе� а�тивно�о� взаимодействия

со�взрослыми;

–�формировать���детей�доброжелательные�отно-

шения���сверстни�ам�и�взрослым�на�положитель-

ном�примере�с�азочных��ероев;

–�развивать���детей�творчес�ие�и�речевые�спо-

собности,� инициатив�� и� а�тивность,� а�тивизир�я

память�и�мышление.

Формы� ор�анизации� значимых� и�ровых

событий:� совместная� деятельность� воспитателя

с�детьми�по�озна�омлению�с�о�р�жающим�миром,

развитию� речи,� озна�омлению� с� х�дожественной

литерат�рой,��онстр�ированию,�совместное�из�отов-

ление�интера�тивных�и�р,� занятия� творчес�ой�на-

правленности�(ИЗО,�аппли�ация,�леп�а,�р�чной�тр�д,

м�зы�альное� занятие,� драматизация),�физичес�ая

��льт�ра,� дос��и,� праздни�и,� э�с��рсии,� э�спери-

ментальная�деятельность.

Основные�виды�деятельности:

•� совместная� деятельность� воспитателя

с�детьми;

•�самостоятельная�детс�ая�деятельность.

Рес�рсы:

•�создание�развивающей�предметно-простран-

ственной� среды� (оформление� �р�пповых� ��ол�ов,

м�зы�ально�о�зала,�тематичес�ие�выстав�и);

•� подбор� на�лядно�о�материала� и� демонстра-

ционно�о�материала���литерат�рным�произведени-

ям�ж�рнала�«Сибирячо�»�(иллюстрации,�фото�рафии,

репрод��ции);

•�из�отовление�и�приобретение�дида�тичес�их,

настольных�и�р�на�основе�материалов�ж�рнала;

•� создание� ж�рнала� «По� следам�Сибиряч�а»

на�основе�проведённых�мероприятий�ДОИ.

Крат�ое�содержание

Длительная� образовательная� и�ра� «По� следам

Сибиряч�а»�составлена�с��чётом�интересов�и�пси-

холо�о-возрастных�особенностей�детей.�Реализация

целей�и�задач�прое�та�проходит�через�ор�анизацию

и�ры-при�лючения� по� страницам�ж�рнала� «Сиби-

рячо�».

В� основ�� планирования�ДОИ�положен� темати-

чес�ий� принцип.�Для� �добства� проведения� и�ры,

поддержания� детс�о�о� интереса� и� мотивации

�� деятельности� разработана� �арта-п�тешествие,

на��оторой�символично�отмечены�соответств�ющие

и�ровые�события.

Детям� предла�ается� в� течение� все�о� �чебно�о

�ода� вместе� с� мальчи�ом� Сибиряч�ом,� �ероем

детс�о�о� литерат�рно-х�дожественно�о� ж�рнала

пройти� по� е�о� следам,� из�чить� родной� �рай,� е�о

жителей,�природ�,�растения�и�животных,�найти�мно�о

новых�др�зей.
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В�течение�всей�и�ры�ребята�вместе�с�Сибиряч-

�ом� и� е�о� др�зьями� приобрет�т� новые� знания

на� основе� литерат�рных� произведений� сибирс�их

авторов,�создад�т�свой�ж�рнал�«По�следам�Сиби-

ряч�а».

Сопровождать�и�направлять�ребят�на�протяже-

нии� всей�и�ры�б�д�т� воспитатели.�Они�переносят

в�повседневн�ю�жизнь�детей�сюжеты�литерат�рных

произведений�и�их�обы�рывают,�при�этом��читыва-

ется� индивид�альность� �аждо�о� ребён�а.� В� и�ре

принимают� �частие� дети� старше�о� дош�ольно�о

возраста.

Значимые�и�ровые�события�разработаны�в�со-

ответствии�с�темой�недели,�подобран�литерат�рный

материал�из�ж�рнала�«Сибирячо�».�В�и�ре�28�значи-

мых�событий,�т.е.�28�и�ровых�дней,�1�день�в�неделю

ребят� ожидает� встреча� с� персонажами�ж�рнала,

а�значит,�они��знают�мно�о�ново�о�и�интересно�о.

Рефле�сия��частни�ов�фи�сир�ется�на�«Карте�по-

нятий»�после� �аждо�о�дня�и�ры.�По�ито�ам�прове-

денно�о�дня�и�ры�педа�о�ами�составляются�отчёты.

Сотр�дничество�с�родителями:

–�оформление�выставо���ниже�-малыше�,�рис�н-

�ов,�пла�атов;

–��онс�льтации�для�родителей:�«Воспитание��ни-

�ой»,�«Ка��хорошо��меть�читать»,�«Ка��ор�анизовать

домашний�дос��»,�«Совместное�творчество�объеди-

няет»;

–�беседы�с�родителями�«Формирование���детей

интереса���чтению�х�дожественных�произведений»,

«Ка�ие�с�аз�и�читать�детям»,�«Ка��на�чить�ребён�а

любить��ни��»;

–� совместная� прое�тная� деятельность� ребён�а

и�родителей;

–�совместные�развлечения;

–� привлечение�родителей� �� созданию�ж�рнала

«По�следам�Сибиряч�а»;

–�ан�етирование�«Что�вы��знали�после�проведе-

ния�данной�образовательной�и�ры?»

Планир�емый�рез�льтат

Воспитание� общечеловечес�их� ценностей:

сострадание,�доброта,�забота�о�ближнем,�любовь,

взаимопомощь,�щедрость,�бережливость.�Дош�оль-

ни�и��чатся�отличать�эти��ачества�и�проявлять�их.

В�рез�льтате� реализации� поставленных� задач

дети�б�д�т�иметь:

–�представления�о�жанре�х�дожественной�лите-

рат�ры�–�авторс�ой�с�аз�е,�расс�азе,�повести;

–� возможность� позна�омиться� с� профессиями

ж�рналист,�реда�тор,�писатель,�х�дожни�;

–�возможность�проявлять�свои�творчес�ие�и�ре-

чевые�способности.

Дети�б�д�т��меть:

–�анализировать�явления,�пост�п�и��ероев�ж�р-

нала�и�ар��ментированно�их�оценивать;

–�воспроизводить�содержание�зна�омых�произ-

ведений�с�помощью��арт�понятий;

–�передавать�свои�впечатления�от�прочитанно�о

и��виденно�о�в�опытно-э�спериментальной,�иссле-

довательс�ой,� познавательной,� прод��тивной

деятельности,� в� драматизации� с�азо�� сибирс�их

авторов.

Для�родителей:

–�интерес���содержанию�ж�рнала�«Сибирячо�»,

желание�продолжить�читать�е�о�детям;

–�возможность�а�тивно�о��частия�в�ор�анизации

и�проведении�событий�длительной�образовательной

и�ры.

Для�воспитателей:

–� пре�расная� возможность� для� творчества,

поис�а,�воплощения�идей;

–�проявление�свое�о�профессионализма.

Опыт�использования�ДОИ�по�азывает,�что�в�на-

стоящее� время� данная� техноло�ия� в� дош�ольной

ор�анизации�поддерживает��стойчивый�интерес�всех

�частни�ов� образовательных� отношений,� являясь

инстр�ментом�ор�анизации�детс�ой�деятельности,

позволяет�педа�о�ам�совместно�с�детьми�достичь

образовательных�рез�льтатов.�На�основе� ��льт�р-

ных� пра�ти�� позволяет� воспитанни�ам� овладеть

интересной�для�не�о�информацией�в�соответствии

с�собственными�мотивами�и�индивид�альной�про-

�раммой� познавательной� и� творчес�ой� деятель-

ности.

Та�им� образом,� использование� техноло�ии

длительной�образовательной�и�ры�в�ДОО�способ-

ств�ет� полноценном�� и� всестороннем�� развитию

дош�ольни�а�в�и�ровой�форме.
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