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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДУЛЕЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  2–7 ЛЕТ

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

В�статье�представлена�модель�дополнительной�общеобразовательной�про"раммы� «Пластилино"рафия»,

рас�рыта� стр
�т
ра� и� �рат�ое� содержание� �аждо"о� мод
ля� дополнительной� общеобразовательной

про"раммы�«Пластилино"рафия»,� 
�азан�основной�раздаточный�материал�на� занятиях�по�пластилиновой

живописи.

Ключевые	слова:�пластилино"рафия,�пластилиновая�живопись,�мод
ль,�пластилин�ГАММА,�задачи�воспи-

тания,�об
чения�и�развития.

The�article�presents�a�model�of�advanced�education�programs�«Plastilinovaya»,� the�structure�and�brief�content

of�each�module�of�additional�educational�program�«Plastilinovaya»,�set�the�main�handout�in�the�classroom�for�clay

painting.

Keywords:� plastilinovaya,� plasticine� painting,� module,� plasticine� GAMMA,� tasks� of� education,� training

and�development.

Дополнительная общеобразовательная про-

�рамма х�дожественно-эстетичес�ой направ-

ленности «Пластилино�рафия» С.С.Ф�раевой

иН.А.Воробьёвойразработанадлядетейясель-

но�оидош�ольно�овозрастов.Про�раммапозво-

ляетреализовыватьвариативныеформыдош�оль-

но�ообразованиянаосновеза�азасоци�ма.

Пластилино�рафия,�а�отмечаютавторыпро-

�раммы,являетсяоднимизвидовде�оративно-

при�ладно�о ис��сства, �оторый представляет

собойсозданиелепных�артинна�оризонталь-

нойплос�остисизображениемболееилименее

вып��лых,пол�объёмныхобъе�тов.След�етоб-

ратить внимание педа�о�ов на немаловажный

фа�т,аименнонато,чтоне�аждыйпластилин

можетбытьиспользованназанятияхпопласти-

линовойживописи. При апробации про�раммы

педа�о�и-пра�ти�и�бедилисьвцелесообразности

использования пластилина производства ОАО

«ГАММА». Данныйматериал сертифицирован,

имеетнемалона�рад,втомчислезна��ачества

«Л�чшее–детям»,на�раждёнНациональнойпре-

миейвсферетоварови�сл��длядетей«Золо-

тоймедвежоно�».Прод��циядетс�о�оассорти-

мента,мар�ированнаяэтимизна�ами,нетоль�о

безопаснаи�ачественна,ноиполностьюсоот-

ветств�еттребованиямбезопасности,предъявля-

емым�материалам,использ�емымназанятиях

порисованиюпластилином.

Дляор�анизациизанятийпопластилино�рафии

сдетьми2–7лет,�ромепластилинапроизвод-

стваОАО«ГАММА»,необходимыта�жета�иема-

териалы,�а�цветнаяб�ма�аразличныхцветов,

цветнойибелый�артон,вос�овыемел�и,�рас�и,

ножницы, �лей ПВА, �арандаши,фломастеры,

мар�еры,ватман,бросовыйиприродныймате-

риалы.Ноосновнымраздаточнымрабочиммате-

риалом,использ�емымдлясозданиярельефных

илировныхизображенийвтехни�епластилино-

�рафии, является пластилин производстваОАО

«ГАММА»,тор�овыхмаро�«М�льти�и»и«Класси-

чес�ий»(�лассичес�ойрецепт�ры).Работасним

доставляетдетям�довольствие,вызываетполо-

жительныеэмоции,пос�оль��нет«а�тсайдеров».

Темсамымссамо�оранне�одетствадетивво-

дятся в «большое ис��сство», создаются пред-

посыл�и для их ма�симально�о творчес�о�о

самовыражения.

Дополнительная общеобразовательная про-

�рамма х�дожественно-эстетичес�ой направ-

ленности «Пластилино�рафия» С.С.Ф�раевой

иН.А.Воробьёвойпредназначенадляпроведе-

ниянепосредственнойобразовательнойдеятель-

ностисдетьмивдош�ольныхобразовательных

ор�анизациях,ата�жедляор�анизации�р�ж�о-

во-ст�дийной работы. Про�рамма разработана

на основе системно-деятельностно�о подхода.

Модельдополнительнойобщеобразовательной

про�раммы «Пластилино�рафия» представлена

насхеме.

Базоваяцельпро�раммы–создание�словий

дляразвитиятворчес�о�опотенциалавоспитан-

ни�ов, их х�дожественных способностей, нрав-

ственно-эстетичес�о�оипознавательно�оразви-

тия,рас�рытияспособностей�самовыражению.

Про�раммасостоитизтрёхвзаимосвязанных

(ивтожевремяавтономных)образовательных

мод�лей:«Младшая�р�ппа»длядетей2–4лет,

«Средняя �р�ппа»длядетей4–5лет, «Старшая

�р�ппа»длядетей5–7лет.
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Каждыймод�льдополнительнойобщеобразо-

вательнойпро�раммы«Пластилино�рафия»в�лю-

чаетта�ие�омпоненты,�а�основноенаправле-

ние,задачи,формы,методыирез�льтат.

Рассмотрим основное содержание �аждо�о

мод�ля.

«Младшая��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�а�прод��тивнойдеятельности,

та�идетс�о�отворчества.

С х е м а

Модель�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы� «Пластилино�рафия».

Авторы:�С.С.�Ф�раева�и�Н.А.�Воробьёва

Ор�анизацияпеда�о�ичес�ойработысдетьми

направлена на реализацию образовательных

задачизадачразвития.

Вобразовательноммод�ле«Младшая�р�ппа»

решаютсяслед�ющиезадачи:

воспитания:

–�отзывчивости,доброты,�мениясоч�вство-

ватьипомо�атьперсонажам;

–�а���ратности;

Цель – создание условий для развития творческого потенциала воспитанников,  
их художественных способностей, нравственно-эстетического и познавательного развития,  

раскрытия способностей к самовыражению 

МЛАДШАЯ ГРУППА  
(2–4 года) 

Основное направление –  
развитие, как продуктивной  
деятельности, так и детского 
творчества. 
Приемы пластилинографии:  
отщипывание кусочков; скатыва-
ние в шар; раскатывание в па-
лочку; сплющивание; прикрепле-
ние детали к бумаге, картону; 
налепливание; размазывание.  
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор, 
сенсорное насыщение, сотворче-
ство с педагогом и сверстниками, 
эвристические и поисковые  
ситуации, игровые и творческие 
ситуации 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
(4–5 лет) 

Основное направление –  
развитие у детей, сформирован-
ных в предыдущем модуле,  
технических навыков и способно-
сти к передаче художественного 
образа.  
Приемы пластилинографии:  
формирование цилиндра;  
размазывание в границах конту-
ра; прикрепление деталей к фо-
ну; декорирование поверхности  
с помощью стеки. 
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор,  
сенсорное насыщение, сотворче-
ство с педагогом и сверстниками, 
эвристические и поисковые  
ситуации, игровые и творческие 
ситуации 

СТАРШАЯ ГРУППА  
(5–7 лет) 

Основное направление –  
развитие у детей умения различать 
жанры изобразительного искусства, 
способности художественного ана-
лиза произведений изобразитель-
ного искусства, уровня владения 
изобразительными навыками.  
Приемы пластилинографии:  
раскрашивание по трафарету;  
пластилиновый витраж; работа  
с совмещением цветов; рисование 
пластилином; работа с народными 
орнаментами.  
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор, сен-
сорное насыщение, сотворчество  
с педагогом и сверстниками, эври-
стические, поисковые ситуации, 
игровые и творческие ситуации 

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет: 

- интерес и любознательность  
к занятиям по пластилино-
графии; 
- эмоциональную отзывчи-
вость на произведения изо-
бразительного искусства;  
- желание создавать вырази-
тельные образы посредством 
объема и цвета из пластилина 
с помощью взрослого или  
самостоятельно; 

2) умеет раскатывать, сплющи-
вать, соединять, прижимать,  
размазывать пластилин  

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет: 

- активность и желание участ-
вовать в разных видах художе-
ственной деятельности; 
- воображение и фантазию; 

2) использует разные способы 
выражения своего отношения  
к окружающему миру в продук-
тивной деятельности; 
3) способен принимать задачу; 
4) умеет: 

- передавать образы предме-
тов и явлений посредством 
пластилинографии; 
- скатывать, формировать ци-
линдр, размазывать в границах 
контура, прикреплять детали  
к фону, декорировать поверх-
ности с помощью стеки  

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет самостоя-
тельность в создании будущего 
образа; 
2) использует различные техники  
и основные приёмы пластилино-
графии; 
3) способен самостоятельно  
подбирать нужный материал для 
работы и использовать различные 
инструменты; 
4) умеет: 

- раскрашивать по трафарету; 
- создавать пластилиновый  
витраж; 
- совмещать цвета; 
- рисовать пластилином; 
- работать с народными орнамен-
тами 
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об�чения:

– озна�омление со способамидеятельности

и приёмами пластилино�рафии: отщипывание

��соч�овпластилина,с�атываниеихвшар,рас-

�атывание в палоч��, сплющивание, при�реп-

лениедетали�б�ма�еи�артон�,налепливание,

размазывание;

–формированиеспособовзрительно�оита�-

тильно�ообследованияхорошозна�омыхпред-

метовдля�точненияпредставленийоних;

–формирование�мениянаходитьсвязимеж-

д�предметамииявлениямио�р�жающе�омира;

развития:

– интереса � самостоятельной творчес�ой

деятельности;

–�р�пнойимел�оймотори�и;

–сенсомоторных�менийинавы�ов;

– эстетичес�о�о отношения � о�р�жающем�

мир�.

Вэтоммод�леавторыпро�раммыпредла�ают

использоватьта��юформ�ор�анизацииработы,

�а�пра�тичес�иезанятия.

Выборметодов об�чения и развития детей

определяется их возрастными особенностями

иособенностямисодержанияпрод��тивнойтвор-

чес�ой деятельности, основным материалом

�оторой является пластилинпроизводстваОАО

«ГАММА».Авторыпро�раммыотмечают,чтонаи-

более �местными при ор�анизации занятий

по пластилиновойживописи б�д�т след�ющие

методы:

– эстетичес�о�о выбора («�беждение �расо-

той»), направленный наформирование эстети-

чес�о�ов��са;

–сенсорно�онасыщения;

–сотворчестваспеда�о�омисверстни�ами;

–эвристичес�ихипоис�овыхсит�аций;

–и�ровых,творчес�ихсит�аций.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Младшая�р�ппа»являетсяразвитие�детейта-

�их�мений,�а�рас�атываниепластилина,сплю-

щиваниее�о,соединение,прижиманиеиразма-

зывание.Вып�с�ни�иэто�омод�ля,�а�правило,

проявляютэмоциональн�юотзывчивостьнапро-

изведенияизобразительно�оис��сства,желание

самостоятельноилиспомощьювзросло�осозда-

вать выразительные образы из пластилина по-

средствомобъёмаицвета.А�лавное,�детей�

четырём�одамсформированылюбознательность,

ата�жеинтерес�занятиямпопластилино�рафии.

«Средняя��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�детейсформированныхвпре-

дыд�щеммод�летехничес�ихнавы�овиспособ-

ности�передачех�дожественно�ообраза.

Ор�анизацияобразовательно�опроцессана-

правленанареализациюслед�ющихзадач:

воспитания:

–�самостоятельности,тр�долюбия,а���ратно-

стиисотворчества;

–�ответственностипривыполненииработы;

–��омм�ни�ативныхспособностей;

об�чения:

– озна�омление со способамидеятельности

иприёмамипластилино�рафии:с�атывание,рас-

�атывание,сплющивание,формированиецилин-

дра,размазываниев�раницах�онт�ра,при�реп-

лениедеталей�фон�,де�орированиеповерхности

спомощьюсте�и;

–формирование основ �омпозиционных на-

вы�ов;

–расширениепознаниядетейовозможностях

пластилина:имможнонетоль�олепить,ноири-

совать;

–формированиепра�тичес�ихнавы�оврабо-

тыспластилиноми�мениетворчес�иихисполь-

зовать;

развития:

–мел�ихиточныхдвиженийпальцевр��;

– способности � самоопределению и само-

реализации;

–ч�вствацвета,пропорциииритма;

–пространственно�овоображения,�лазомера.

Врам�ахэто�омод�ляформаор�анизацииза-

нятийсдетьмиостаётсяпрежней–пра�тичес�ие

занятия,методыоб�ченията�женеменяются.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Средняя �р�ппа» является развитие � детей

способностипередаватьобразыпредметовияв-

лений посредством пластилино�рафии; �мений

с�атывать,рас�атывать,сплющиватьпластилин,

формироватьизне�оцилиндр,размазыватьпла-

стилинв�раницах�онт�ра,при�реплятьдетали

�фон�, де�орировать поверхности с помощью

сте�и.Вып�с�ни�иэто�омод�ляспособныисполь-

зоватьразныеспособывыражениясвое�оотно-

шения�о�р�жающем�мир�впрод��тивнойдея-

тельности,проявляютвоображениеифантазию

припринятииопределённых задач, а �лавное–

�детейформир�ются та�ие �ачестваличности,

�а�а�тивность,инициативность,желание�частво-

ватьвразныхвидахтворчес�ойх�дожественной

деятельности.А.В.Петровс�ийиМ.Г.Ярошевс�ий

определяюта�тивностьчелове�а�а�важнейшее

�ачестволичности,способностьизменятьо�р�-

жающ�юдействительностьвсоответствииссоб-

ственными потребностями, вз�лядами, целями.

Эти�ачестваличностивесьмазначимыдляраз-

вития�чебнойдеятельности.
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«Старшая��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�детей�менияразличатьжанры

изобразительно�оис��сства,способностих�до-

жественно�о анализа произведений изобрази-

тельно�оис��сства,�ровнявладенияизобрази-

тельныминавы�ами.

Всё содержание это�о мод�ля направлено

нарешениеслед�ющихобразовательно-развива-

ющихзадач:

воспитания:

–��льт�рыречево�ообщения;

–эмоциональной��льт�ры;

– толерантности и ч�вства ответственности

перед�олле�тивом;

–желания�частвоватьвсозданиииндивид�-

альныхи�олле�тивныхработ;

об�чения:

– зна�омство со способами деятельности

иприёмамипластилино�рафии:рас�рашивание

по трафарет�, пластилиновый витраж, работа

ссовмещениемцветов,рисованиепластилином,

работаснароднымиорнаментами;

–�озна�омлениесиспользованиемразличных

инстр�ментовдляпластилино�рафии;

–�формирование�мениясамостоятельнооп-

ределятьзамысел,сохранятье�онапротяжении

всейработы;

–�формирование�мениясоздаватьдинамич-

ные выразительные образы и �олле�тивные

сюжетные�омпозиции,самостоятельновыбирать

тем�;

развития:

–интереса�эстетичес�ойсторонедействи-

тельности,инициативностиисамостоятельности

ввоплощениих�дожественно�озамысла;

–способностей�взаимодействиюсдр��ими

детьмиивзрослыми;

–нестандартно�омышления;

–рас�рытиеиндивид�ально�остилявтворче-

с�ойдеятельности.

Врам�ахмод�ля«Старшая�р�ппа»использ�-

ютсятежеформыиметоды,чтоивпредыд�щем

мод�ле.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Старшая �р�ппа» является сформированность

та�ихнавы�ови�мений,�а�способностьисполь-

зовать различные техни�и и основные приёмы

пластилино�рафии,рас�рашиватьпотрафарет�,

создаватьпластилиновыйвитраж,совмещатьцве-

та,рисоватьпластилином,работатьснародными

орнаментами.

Но�лавнымявляетсяспособностьдетейсамо-

стоятельносоздаватьб�д�щийобраз,самостоя-

тельноподбиратьн�жныйматериалдляработы

ииспользоватьразличныеинстр�менты.

Вза�лючениеотметим,чтореализациядопол-

нительной общеобразовательной про�раммы

х�дожественно-эстетичес�ой направленности

«Пластилино�рафия»С.С.Ф�раевойиН.А.Воро-

бьёвойприсозданииопределённыхор�анизаци-

онно-педа�о�ичес�их�словийпозволитсформи-

ровать достаточно высо�ий стартовый �ровень

под�отовленностиребён�а-дош�ольни�а�пост�п-

лениювш�ол�.
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По�сложившейся�традиции�для�системы�отечест-

венно�о�образования�чаще�все�о�ор�анизация�обра-

зовательно�о�процесса�ос�ществляется�в��лассно-

�рочной�форме�об�чения.�В�педа�о�ичес�ой�на��е

и�образовательной�пра�ти�е�имеется��стоявшееся

определение�и�понимание��лассно-�рочной�системы

об�чения.�В�частности,�Российс�ая�педа�о�ичес�ая

энци�лопедия�данн�ю�систем��об�чения�определяет

�а��ор�анизацию��чебно�о�процесса,� при� �оторой

�чащиеся��р�ппир�ются�в�отдельные��лассы�в�соот-

ветствии�с�возрастом�и��ровнем�знаний.�Основной

формой�об�чения�является��ро�.�Содержание�об�-

чения�в��аждом��лассе�определяется��чебными�пла-

нами�и�про�раммами.�Уро�и�проводятся�по�твёрдо-

м��расписанию,�составленном��на�основе��чебно�о

плана.�Местом�проведения��ро�ов�сл�жат��лассные

�омнаты,��чебные��абинеты,�мастерс�ие�[4].

Вместе� с� тем,� се�одняшние� требования� �� сис-

теме� обще�о� образования,� приоритеты� и� тренды

�ос�дарственной�образовательной�полити�и,�сфор-

м�лированные� в�Национальном�прое�те� «Образо-

вание»,� федеральных� �ос�дарственных� образо-

вательных� стандартах� (далее� –�ФГОС)� обще�о

образования,�профессиональных�стандартах�педа-

�о�ичес�их�работни�ов�в�большей�степени�ориен-

тир�ют�ш�олы� на� ор�анизацию�образовательно�о

процесса�в�формах,�отличных�от��лассно-�рочной

системы.�Действ�ющее�за�онодательство�в�сфере

образования�предоставляет�широ�ие�возможности

образовательным� ор�анизациям� ос�ществлять

об�чение�в�формах,�иных�от��лассно-�рочной�сис-

темы.�Одна�о� реальная� пра�ти�а� по�азывает,� что

ш�олы� недостаточно� а�тивно� использ�ют� данные

возможности� за�онодательной�базы,� в� их� ло�аль-

ных� а�тах� не� ре�ламентир�ется� деятельность� по

ор�анизации� образовательно�о� процесса� в� иных

формах,� на� �оторые� запрос� со� стороны� �чащихся

и�их�родителей�(за�онных�представителей)�возрас-

тает� с� �аждым� �одом.� Та�им�образом,� необходи-

мость� ор�анизации� образовательно�о� процесса

в�иных�формах,�отличных�от��лассно-�рочной�сис-

темы�об�чения,�и�её�нормативное�за�репление�на

�ровне� образовательной� ор�анизации� становится

достаточно� а�т�альной� для� современной�ш�олы.

Кроме� то�о,� данн�ю� пра�ти��� в� образовательных

ор�анизациях�мы�можем�рассматривать��а��один�из

инновационных�методов��правления�ш�олой�[1].�Это

становится�особенно�а�т�альным�в��онте�сте�вве-

дения�федеральных��ос�дарственных�образователь-

ных�стандартов�средне�о�обще�о�образования�[2].

Остановимся� более� подробно� на� хара�тери-

сти�е� нормативных� оснований,� предоставляющих

право�образовательным�ор�анизациям�по�данном�

направлению�деятельности.�Прежде�все�о,�обратим-

ся���Констит�ции�Российс�ой�Федерации�(статья�43),

�оторая��станавливает�обязанность�родителей�или

лиц,�их�заменяющих,�обеспечить�пол�чение�детьми

образования,��станавливает�федеральные��ос�дар-

ственные�образовательные�стандарты�и�поддержи-

вает�различные�формы�образования�и�самообразо-
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вания1.�При�этом�за���азанными�лицами�в�соответ-

ствии�с�Семейным��оде�сом�Российс�ой�Федера-

ции� за�реплено� право� на� выбор�образовательной

ор�анизации,�формы�пол�чения�образования�и�фор-

мы�об�чения�(статья�63)2.�Кроме�то�о,�за�оном�«Об

образовании�в�Российс�ой�Федерации»�в�статье�44

«Права,� обязанности� и� ответственность� в� сфере

образования�родителей�(за�онных�представителей)

несовершеннолетних�об�чающихся»�подтверждает-

ся�и��точняется�это�право.�В�данной�статье��станав-

ливается,�что�родители� (за�онные�представители)

несовершеннолетних� об�чающихся� имеют� право

выбирать�до�завершения�пол�чения�ребён�ом�ос-

новно�о�обще�о�образования�с��чётом�мнения�ре-

бён�а,�а�та�же�с��чётом�ре�омендаций�психоло�о-

меди�о-педа�о�ичес�ой��омиссии�(при�их�наличии)

формы�пол�чения�образования�и�формы�об�чения,

ор�анизации,� ос�ществляющие� образовательн�ю

деятельность,� язы�,� язы�и� образования,�фа��ль-

тативные�и�эле�тивные��чебные�предметы,���рсы,

дисциплины� (мод�ли)� из� перечня,� предла�аемо�о

ор�анизацией,� ос�ществляющей�образовательн�ю

деятельность3.� Следовательно,� если� российс�ое

за�онодательство�предоставляет��ражданам�право

на�выбор�форм�пол�чения�образования�и�об�чения,

то�реализация�е�о�становится�обязанностью�любых

образовательных� ор�анизаций� [3].� Отметим,� что

дальнейшее� ре��лирование� содержания� понятий

форма�пол�чения�образования�и�форма�об�чения

происходит�на��ровне�ре��лирования�федерально�о

за�она�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

В�частности,�в�статье�17���азано,�что�образование

может�быть�пол�чено�в�ор�анизациях,�ос�ществля-

ющих�образовательн�ю�деятельность�или�вне�та�их

ор�анизаций,�это�и�есть�форма�пол�чения�образо-

вания.� Там� же� перечисляются�формы� об�чения,

���оторым�относятся�очная,�очно-заочная�и�заочная

формы.

В�связи�с�обозначенным�выше,�при�выполнении

своей�обязанности�по�обеспечению�пол�чения�об-

разования�детьми�родители�или�лица,�их�замещаю-

щие,�должны�принять�два�решения.�Первое�реше-

ние� за�лючается� в� выборе� формы� пол�чения

образования�детьми.�То�есть�б�д�т�ли�родители�сами

реализовывать� требования�федеральных� �ос�дар-

ственных�образовательных�стандартов�соответств�-

юще�о��ровня�образования�или�обеспечат�зачисле-

ние�ребён�а�в�образовательн�ю�ор�анизацию.�Если

родители�выбрали�исполнение�своей��онстит�цион-

ной� обязанности� через� образовательн�ю� ор�ани-

зацию,�то�они�должны�выбрать�и�форм��об�чения.

Необходимо�обратить�внимание�на�то,�что�феде-

ральное� за�онодательство� не� даёт� определение

понятиям�очное,�очно-заочное�и�заочное�об�чение,

та�же�отс�тств�ют�пояснения,�в�чём�разница�межд�

этими�видами�форм�об�чения.�Подобно�о�рода�ре�-

ламентация�отс�тств�ет�и�на��ровне�за�онодатель-

ства� с�бъе�тов� Российс�ой�Федерации.� Исходя

из� с�азанно�о,� раз�раничения�межд�� различными

видами�форм� об�чения� являются� �омпетенцией

самой�образовательной�ор�анизации.�Это�след�ет

из�норм�статьи�28�ФЗ�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»,�в��оторой���азано,�что�образова-

тельная�ор�анизация�обладает� автономией,� в� том

числе�и�в�области�издания�ло�альных�нормативных

а�тов,� ре��лир�ющих� деятельность� ор�анизации.

Та�же� значимо,� что� образовательная� ор�анизация

свободна�в�определении�содержания�образования,

выборе��чебно-методичес�о�о�обеспечения�и�обра-

зовательных� техноло�ий.� Та�им�образом,� образо-

вательная� ор�анизация� при� реализации� своих

�омпетенций� должна� р��оводствоваться� толь�о

за�онодательной� базой� и� не� противоречащим

этой�базе�своим�с�ждениям.

При�азы�Министерства�образования�и�на��и�Рос-

сийс�ой�Федерации,��тверждающие�ФГОС�началь-

но�о,� основно�о,� средне�о� обще�о� образования4,

�станавливают� норм�� для� общеобразовательных

ор�анизаций�относительно�то�о,�что�образование�на

�аждом�из���азанных��ровнях�может�быть�пол�чено

в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю

деятельность� в� очной,� очно-заочной� или� заочной

формах,�а�та�же�доп�с�ается�сочетание�различных

форм� пол�чения� образования� и�форм� об�чения.

Др��ими�словами,�мы�можем� �онстатировать,� что

данная� норма� позволяет� родителям�об�чающихся

(за�онным�представителям)�и�самим�об�чающимся

пол�чить�образование�не� толь�о�в�привычной�для

1� Констит%ция�Российс�ой�Федерации� [Эле�тронный�рес%рс].�Режим�дост%па:� http://www.consultant.ru� (дата

обращения:�06.03.2019).
2�Семейный��оде�с�Российс�ой�Федерации�от�29.12.1995�№�223-ФЗ�(ред.�от�03.08.2018)�(с�изм.�и�доп.,�вст%п.

в�сил%�с�01.01.2019)�[Эле�тронный�рес%рс].�Режим�дост%па:�http://www.consultant.ru�(дата�обращения:�06.03.2019).
3�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(ред.�от�25.12.2018)�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�[Эле�тронный�рес%рс].�Режим�дост%па:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�06.03.2019)
4�При�аз�Минобрна%�и�России�от�06.10.2009�№�373�(ред.�от�31.12.2015)�«Об�%тверждении�и�введении�в�дей-

ствие�федерально�о��ос%дарственно�о�образовательно�о�стандарта�начально�о�обще�о�образования»�(заре�ист-

рировано�в�Минюсте�России�22.12.2009�№�15785);�При�аз�Минобрна%�и�России�от�17.12.2010�№�1897�(ред.�от

31.12.2015)� «Об� %тверждении�федерально�о� �ос%дарственно�о�образовательно�о� стандарта� основно�о�обще�о

образования»�(заре�истрировано�в�Минюсте�России�01.02.2011�№�19644);При�аз�Минобрна%�и�России�от�17.05.2012

№�413�(ред.�от�29.06.2017)�«Об�%тверждении�федерально�о��ос%дарственно�о�образовательно�о�стандарта�сред-

не�о�обще�о�образования»� (Заре�истрировано� в�Минюсте�России�07.06.2012�№�24480)[Эле�тронный�рес%рс].

Режим�дост%па:�http://www.consultant.ru/�(дата�обращения:�06.03.2019)
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большинства�очной�форме�об�чения,� но�и� в�иных

формах.�Причём�это�право�может�быть�реализова-

но�на�любом��ровне�обще�о�образования:�началь-

ном,�основном,�среднем.

Определяя�ор�анизацию�образовательно�о�про-

цесса�при�очной,�очно-заочной�и�заочной�формах

об�чения,�след�ет��читывать�требования�федераль-

ных��ос�дарственных�образовательных�стандартов

соответств�юще�о� �ровня.� Та�,�ФГОС�начально�о

обще�о� образования� содержит� норм�,� �оторая

�станавливает� ма�симальный� сро�� (время)� е�о

освоения� в� течение�шести� лет.�ФГОС� основно�о

обще�о� образования� и�ФГОС� средне�о� обще�о

образования� позволяют� �величивать� сро�� пол�че-

ния�соответств�юще�о��ровня�образования�не�бо-

лее�чем�на�один��од�по�сравнению�с��становленным

сро�ом�освоения�образования.

Необходимо��честь,�что�при�принятии�ло�альных

нормативных�а�тов�образовательной�ор�анизации,

ре��лир�ющих�очн�ю,�очно-заочн�ю�и�заочн�ю�фор-

мы�об�чения,�н�жно��читывать�о�раничения�относи-

тельно�начала��чебно�о��ода.�Данные�о�раничения

определены�в�при�азе�Министерства�образования

и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�30�ав��ста�2013

�ода�№�1015�«Об��тверждении�поряд�а�ор�аниза-

ции�и�ос�ществления�образовательной�деятельнос-

ти� по� основным� общеобразовательным� про�рам-

мам�–� образовательным� про�раммам� начально�о

обще�о,� основно�о� обще�о� и� средне�о� обще�о

образования»1.� О�раничения� за�лючаются� в� том,

что�при�очной�форме�об�чения��чебный��од�начина-

ется�перво�о�сентября,�при�очно-заочной�форме�–

начало��чебно�о��ода�может�переноситься�ма�си-

м�м�на�один�месяц,�а�при�заочной�–�на�три�месяца.

Все�остальные�различия�в�формах�об�чения,��ото-

рые�реализ�ются�в�общеобразовательных�ор�ани-

зациях,��станавливаются�самой�ор�анизацией.�Дан-

ные� различия� за�репляются� ло�альными� а�тами

образовательной� ор�анизации.� Следовательно,

��нормам,��оторые�ре�ламентир�ют�различные�фор-

мы� об�чения,� должны� применяться� требования

��принятию�ло�альных�нормативных�а�тов�образо-

вательной�ор�анизации.� Та�,� например,� статья� 26

ФЗ� «Об� образовании� в� Российс�ой�Федерации»

подраз�мевает� �чёт�мнения� родителей� (за�онных

представителей)�несовершеннолетних�об�чающих-

ся�при�принятии�ло�альных�нормативных�а�тов,��о-

торые�затра�ивают�их�права�и�за�онные�интересы.

Ка�� представляется� авторам� статьи,� особенности

реализации� различных�форм� об�чения� относятся

�� �ате�ории� за�онных� интересов� названной� выше

�ате�ории��частни�ов�образовательных�отношений.

Учёт� мнения� должен� ос�ществляться� в� поряд�е,

пред�смотренном� �ставом�образовательной�ор�а-

низации.

Необходимо�обратить� внимание,� что�вне�зави-

симости�от�формы�пол�чения�образования,��чащим-

ся� должны� предоставляться� �ани��лы.� Кани��лы

представляют�собой�заранее�запланированные�пе-

рерывы�для�отдыха.�Сро�и��ани��л,�то�есть�начало

и��онец,�определяются�самой�образовательной�ор�а-

низацией�и�должны�быть�зафи�сированы�в��ален-

дарном��чебном��рафи�е.�При�определении�време-

ни� �ани��л� н�жно� �читывать� временные� рам�и,

�оторые� �становлены� для� реализации� основных

образовательных� про�рамм� различно�о� �ровня.

Например,�ФГОС�основно�о� обще�о� образования

о�раничивает�минимальное�и�ма�симальное��оли-

чество��чебных�занятий�за�пять�лет�–�5267�и�6020

часов�соответственно.�При�этом�нормативно�не�за�-

репляется,�в��а�ие�именно�периоды��алендарно�о/

�чебно�о��ода�должны�быть�предоставлены��ани��-

лы�об�чающимся.�Данные�нормативные�положения

позволяют�образовательной�ор�анизации�самосто-

ятельно��станавливать�особенности�реализации�ос-

новных� образовательных� про�рамм� во� временных

аспе�тах�в�течение��алендарно�о��ода.

В� связи� с� этим,� образовательная� ор�анизация

вправе� ор�анизовать� образовательный� процесс

в�летний�период,�например,�ор�анизовать�прое�т-

н�ю� деятельность� с� использованием� рес�рсов

приш�ольно�о��част�а.�В�этом�сл�чае�особенности

та�ой�ор�анизации�образовательно�о�процесса�дол-

жны�быть�в�обязательном�поряд�е�зафи�сированы

в�основной�образовательной�про�рамме,�в�частно-

сти�в�та�их�её�стр��т�рных��омпонентах,��а���ален-

дарный��чебный��рафи�,�про�рамма�(-ы)��чебно�о

(-ых)�предметов,���рса�(-ов)�и�др.

При�первом�приближении�может�по�азаться,�что

�� образовательной� ор�анизации�мо��т� возни�н�ть

проблемы�при�ос�ществлении���азанной�прое�тной

деятельности.�Основные�опасения�связаны�с�осо-

бенностями�ор�анизации�тр�да�несовершеннолет-

них�об�чающихся.�Одна�о�за�онодательство�в�сфе-

ре�образования�позволяет�привле�ать�об�чающихся

�� тр�д�,� если� он� пред�смотрен� образовательной

про�раммой,� тем�самым�выводя�та�о�о�рода�тр�д

из-под�действия�тр�дово�о�за�онодательства�в�час-

ти�обязательности�исполнения.�Та�,�если�Тр�довой

�оде�с�Российс�ой�Федерации��станавливает�пра-

во�на�тр�д,�то�Федеральный�за�он�«Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации»�обязывает�об�чающихся

добросовестно� реализовывать� образовательн�ю

про�рамм�.�Соответственно,� вопрос� об�использо-

1�При�аз�Минобрна%�и�России�от�30.08.2013�№�1015�(ред.�от�17.07.2015)�«Об�%тверждении�Поряд�а�ор�аниза-

ции�и�ос%ществления�образовательной�деятельности�по�основным�общеобразовательным�про�раммам�–�образо-

вательным�про�раммам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования»�(заре�истриро-

вано� в�Минюсте�России�01.10.2013�№�30067)� [Эле�тронный�рес%рс].� Режим�дост%па:� http://www.consultant.ru

(дата�обращения:�06.03.2019).
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вания�тр�да��а��педа�о�ичес�и�обоснованно�о�ме-

тода� об�чения� и� воспитания� является� �омпетен-

цией� образовательной� ор�анизации.� Более� то�о,

Федеральный�за�он�«Об�образовании�в�Российс�ой

Федерации»�напрям�ю�в�статье�48�обязывает�педа-

�о�ичес�их� работни�ов� развивать� �� об�чающихся,

в�том�числе,�способность���тр�д��и�жизни�в�совре-

менных��словиях.

В�свою�очередь,�ор�анизация�та�о�о�вида�обра-

зовательно�о�процесса�должна��читывать�особен-

ности� тр�да� несовершеннолетних,� �оторые� �ста-

навливаются� Тр�довым� �оде�сом.� Та�,� тр�довое

за�онодательство� запрещает� привле�ать� детей

��работам�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями

тр�да,� на� подземные� работы.� У�азанные� работы

можно� найти� в� перечне� тяжёлых� работ� и� работ

с�вредными�или�опасными��словиями�тр�да,�при�вы-

полнении��оторых�запрещается�применение�тр�да

лиц�моложе�восемнадцати�лет1.

Ещё� одним� вариантом� ор�анизации� образова-

тельно�о�процесса�в�формах�отличных�от��лассно-

�рочной� системы�об�чения� является� об�чение� по

индивид�альном���чебном��план��и/или�об�чение�по

�с�оренном��об�чению.�При�этом���азанное�об�че-

ние�реализ�ется�в�пределах�осваиваемой�образо-

вательной�про�раммы�и�ре��лир�ется�ло�альными

а�тами.�При�прохождении�об�чения�в�соответствии

с�индивид�альным��чебным�планом�е�о�продолжи-

тельность�может�быть� изменена� образовательной

ор�анизацией� с� �чётом� особенностей� и� образо-

вательных� потребностей� �он�ретно�о� �чаще�ося.

Та�ое�право�образовательным�ор�анизациям�пре-

доставляется� действ�ющим� за�онодательством,

а�именно�федеральным�за�оном�«Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации».�В�нём�нормативно�за-

�репляется�понятие�индивид�ально�о�плана,�под��о-

торым�подраз�мевается��чебный�план,�обеспечива-

ющий� освоение� образовательной� про�раммы� на

основе�индивид�ализации�её�содержания�с��чётом

особенностей�и�образовательных�потребностей��он-

�ретно�о�об�чающе�ося.�В�целом�индивид�альный

�чебный�план�составляется�на�тех�же�основаниях,

что�и��чебный�план.�А�пос�оль���продолжительность

�чебных� занятий,� �оличество� �чебных� предметов,

�он�ретное� время� их� реализации� и� значительная

часть� схожих� вопросов� находятся� в� �омпетенции

образовательной�ор�анизации,� то� за�онодательно

можно�разработать�та�ой�индивид�альный��чебный

план,��оторый�б�дет�составлен�с��чётом�запросов�и

потребностей��чащихся�и�их�родителей�(за�онных

представителей).� Необходимо� отметить,� что� все

разрабатываемые�индивид�альные� планы�должны

являться�неотъемлемой�частью�основной�образова-

тельной�про�раммы�соответств�юще�о��ровня�об-

разования�–�одно�о�из�основных�ло�альных�норма-

тивных� а�тов,� ре�ламентир�ющих� ор�анизацию

и�содержание�образовательно�о�процесса�в�ш�оле.

В�Челябинс�ой� области� пра�ти�а� ор�анизации

образовательно�о�процесса�в�формах,�отличных�от

�лассно-�рочной�системы,�отрабатывается�на�базе

ре�иональных�инновационных�площадо��(например,

МОУ�Сар�азинс�ая�СОШ�Сосновс�о�о�района,�МБОУ

«Гимназия�№�127��.�Снежинс�а»),�опыт��оторых�пред-

ставлен�на�сайте�Челябинс�о�о�инстит�та�перепод-

�отов�и�и�повышения��валифи�ации�работни�ов�об-

разования� в� разделе� «Сеть� на�чно� при�ладных

прое�тов»�[5].

В�за�лючение�отметим,�что�современное�действ�-

ющее�за�онодательство�в�сфере�образования�пре-

доставляет�потенциальные�возможности�ш�олам�по

ор�анизации�образовательно�о�процесса�в�формах,

отличных� от� �лассно-�рочной� системы.� Причём,

�а�ие� это�б�д�т�формы,� в� чём�б�дет� за�лючаться

особенность�ор�анизации�взаимодействия��частни-

�ов� образовательных� отношений,� �а�им� образом

б�дет�ре�ламентироваться�их�реализация,�опреде-

ляется� образовательной� ор�анизацией� самостоя-

тельно� в� ло�альных� нормативных� а�тах� в� рам�ах

действ�юще�о�за�онодательства.
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В� статье�представлена� система�повышения� �валифи�ации�педа"о"ичес�их�работни�ов,� ос
ществляемая

в�специализированном�Национальном�центре�Респ
бли�и�Казахстан.�Повышение��валифи�ации�является
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Динами�а�социально-э�ономичес�их�изменений

в�Респ�бли�е�Казахстан�и�переход�общества���ин-

новационном�� ��лад�� Четвёртой� промышленной

революции,� �лавная� движ�щая� сила� �оторо�о� –

человечес�ий� �апитал,� треб�ют� непрерывно�о

профессионально�о�роста�педа�о�ов.�Вместе�с�тем

реализ�емая�потребность�педа�о�ов���профессио-

нальном��рост��становится�значимым�социальным

явлением.

Педа�о�ичес�ая� �омпетентность� востребована

в� инновационных� процессах� �азахстанс�о�о� обра-

зования,��оторые�охватывают:

–� раннее� развитие� детей,� развивающее� соци-

альные�навы�и�и�навы�и�самооб�чения;

–�обновлённое�содержание�средне�о�образова-

ния�и�трёхъязычие;

–�новое��ачество�преподавания�естественно-ма-

тематичес�их�на���и�развитие�детс�их�технопар�ов,

бизнес-ин��баторов�в�аспе�те�STEM-образования;

–�цифровизация�об�чающей�среды;

–�бесплатное�профессионально-техничес�ое�об-

разование�для�всех�с�привлечением�работодателей

и�«�мных�техноло�ий»;

–�развитие�а�адемичес�ой�свободы�в�зов;�инте-

�рация�л�чше�о�мирово�о�и�отечественно�о�опыта

в�Назарбаев�Университете�и�Назарбаев�Интелле�-

т�альных�ш�олах;

–�поэтапный�переход���под�шевом��финансиро-

ванию�в�ш�олах�и�иные�формы�привлечения�част-

но�о��апитала�на�всех��ровнях�образования�и�др.

Эффе�тивность� процессов� модернизации� во

мно�ом� зависит� от� педа�о�а� –� �лючевой�фи��ры

образования� и� трансляции� ��льт�ры.� Рез�льтаты

деятельности� педа�о�ов� составляют� э�спортный

потенциал.

Для�системно-последовательной�работы�с�педа-

�о�ами�Постановлением�Правительства�Респ�бли�и

Казахстан�от�17�февраля�2012��ода�создан�Нацио-

нальный� центр� повышения� �валифи�ации� «θрле�»
(далее�–�НЦПК�«θрле�»).�Е�о�филиалы�сосредоточе-
ны�на�ор�анизации�деятельности�в�рам�ах�полно�о

ци�ла,��оторый�в�лючает:

а)���рсов�ю�под�отов���педа�о�ов�–��рат�осроч-

н�ю�и�длительн�ю�–�по�образовательным�про�рам-

мам,��читывающим,�наряд��с�вызовами��лобально�о

и�трендами�национально�о�образования,�потребно-

сти�ре�ионально�о�образования;

б)�мно�ове�торное�пост��рсовое�сопровождение

профессионально�о�развития�педа�о�ов;

в)�мониторин��профессиональных�потребностей

педа�о�ов�и�степень�их��довлетворенности,�а�та�же

профессиональной�самореализации.

Если�сертифицированные�тренеры�вед�т���рсы,

по�рез�льтатам��оторых�ор�анизовано�пост��рсовое

сопровождение,�то�специалисты-аналити�и�отдела

�чебной�работы�и�мониторин�овой�сл�жбы��аждо�о

из�филиалов�проводят�мониторин�овые�исследова-

ния�по��ачеств��повышения��валифи�ации�и�профес-

сионально�о�роста.

База�данных�исследований�–�это��а��отзывы�сл�-

шателей���рсовой�под�отов�и�по�заданным��рите-

риям�и�по�азателям�(выходная�ан�ета�сл�шателя),

та�� и� объе�тивные�фа�ты� их� профессионально�о

роста,�подтверждаемые�отделами�образования.
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Востребованность�мониторин�овых� исследова-

ний�об�словлена�объе�тивной�тенденцией:�мно�о-

образное��ачество�профессионально�о�роста�педа-

�о�а� треб�ет� выражения� в� точных� �оличественных

по�азателях.

По�азатели�профессионально�о�роста�связыва-

ем�с�пост��рсовым�периодом�–�повышением��вали-

фи�ации� в� �словиях� собственной� педа�о�ичес�ой

пра�ти�и�в�реальных��словиях�ре�ионально�о�обра-

зования.�Та�ой�подход�«не�толь�о�стим�лир�ет�сам�

образовательн�ю�ор�анизацию�создавать�оптималь-

ные� �словия� для� профессионально�о� развития

и� самосовершенствования� педа�о�а,� от�рывая� на

своей�базе�э�спериментальные�площад�и;�разраба-

тывая�и�внедряя�разнообразные�педа�о�ичес�ие�про-

е�ты,�модели,� в� том� числе� и� прое�ты� повышения

�валифи�ации�педа�о�ичес�их�работни�ов,�но�и�по-

зволяет��чителю�а�тивно�в�лючаться�в�опытно-э�с-

периментальн�ю,�исследовательс��ю�деятельность

без�отрыва�от� основно�о� процесса�деятельности»

[1,�с.�42].

Вместе�с�тем,�данный�подход���репляет�обрат-

ные�связи�с�педа�о�ами�и�ор�анизациями�образо-

вания,�необходимые�для��спешно�о�решения�задач

профессиональной�самореализации.�Более�слажен-

но�действ�ют�триады�«инстит�т�повышения��вали-

фи�ации� –� педа�о�� –� ор�анизация� образования»

и�«повышение��валифи�ации�–�профессиональное

развитие�–��ачество�образования».

Под�профессиональным�ростом�педа�о�а�пони-

маем� �омпле�сный� процесс� взаимосвязанных

и�взаимооб�словленных�про�рессивных�изменений,

происходящих� в� �о�нитивном,� �омм�ни�ативном,

личностном,�методичес�ом,�ор�анизационном,�про-

е�тном,�рефле�сивном��омпонентах�профессиональ-

но-педа�о�ичес�ой�деятельности�и�стим�лир�ющих

�стойчивое�и��правляемое�развитие�профессиона-

лизма.�Профессиональный�рост� педа�о�а�опреде-

ляем�п�тём�сравнения�профессионально�о��ровня

педа�о�а�до�прохождения���рсов�и�через��од�после

прохождения���рсов.

Выбор�временно�о�ша�а�мониторин�а�об�слов-

лен�тем,�что�нижеслед�ющие�по�азатели�целесооб-

разно�оценивать�по�истечении��ода:

–�динами�а�изменения��ачества�знаний��чащих-

ся�(освоение��чащимися�полно�о���рса�про�раммы

по�предметам);

–�достижения��чащихся,�педа�о�а�в�олимпиадах

и�на�чных�прое�тах,�в�респ�бли�анс�их�и�областных

соревнованиях�и�фестивалях;

–� оценивание� профессиональных� достижений

педа�о�а;

–�обобщение�инновационно�о�опыта��а��рез�ль-

тата� рефле�сивно-исследовательс�ой� деятель-

ности.

Критерии� и� по�азатели� �читывают� след�ющие

хара�теристи�и�профессионально�о�роста�педа�о-

�а,�выделяемые�э�спертами:

–�а�тивное�творчес�ое�начало�педа�о�ов,�направ-

ленное�на��ачественное��л�чшение�достижений��ча-

щихся;

–�стремление�педа�о�а���повышению��валифи-

�ационной��ате�ории;

–�потребность�педа�о�а�в�из�чении�теоретичес�ой

литерат�ры� в� процессе� обобщения� идей� иннова-

ционно�о�опыта;

–��отовность�педа�о�а�разработать�тем��по�само-

образованию,�исследовать�до��онечно�о�рез�льтата,

т.е.�до�авторс�ой�разработ�и;

–�стремление�педа�о�а�выст�пать�на�разно�о�рода

педа�о�ичес�их�советах,��онференциях,�диало�овых

площад�ах�по�развитию�инновационно�о�процесса.

На�чить� педа�о�а� �правлять� собственным�про-

фессиональным� ростом� и� реализовывать� себя

в� современной� динамичной� профессиональной

деятельности�невозможно�в�рам�ах�традиционно�о

образования� –� «ис��сственной� системы,� а�т�али-

зир�ющей� и� развивающей� весьма� о�раниченный

перечень�элементов�опыта»�[2,�с.�4].�Ис��сственная

система�возни�ла�в��словиях�относительно�стабиль-

но�о�состояния�системы�образования�с�неизменны-

ми� требованиями� �� педа�о��� �а�� �� исполнителю,

в��словиях�медленно�о�приращения�знаний�и�о�ра-

ниченности�техноло�ий�их�распространения.

Проблема��с���бляется�тем,�что�повышение��ва-

лифи�ации,�работающее�се�одня�в��словиях�рын�а

спроса,�более�реа�ир�ет�на�индивид�альные�потреб-

ности�педа�о�ов,�действ�ет�более�пра�матично��а�

сервисная�сл�жба.�Наличие�данной�проблемы�под-

тверждает�А.И.�Рытов:�система�повышения��вали-

фи�ации�«во�мно�ом�продолжает�сохранять�черты

за�рытости,�инертности�и�ред��ции.�Поис��эффе�-

тивных�ор�анизационных�и�педа�о�ичес�их�моделей

повышения� �валифи�ации� приобретает� се�одня

особ�ю�значимость»�[3,�с.�37].

Се�одня,� �о�да� повышение� �валифи�ации�рас-

сматривается� �а��фа�тор� �ачества� образования,

профессиональн�ю��омпетентность�педа�о�а�счита-

ем� необходимым� �словием� �правления� профес-

сиональным�ростом�и�самореализации.

Профессиональная� �омпетентность� педа�о�а�–

сово��пность� личностных� и� профессиональных

�ачеств,� необходимых� для� �л�бо�о�о� понимания

профессионально-ориентированной�действительно-

сти�и�мобильной�ориентации�в�ней,��спешной�педа-

�о�ичес�ой� деятельности,� эффе�тивно�о� решения

педа�о�ичес�их� задач� посредством�рациональных

способов.

Для� мониторин�а� профессионально�о� роста

след�ет� определить� �омпоненты� инте�ративно�о

понятия�«профессиональная��омпетентность�педа-

�о�а».� Уточняя� эти� �омпоненты� в� рам�ах� иннова-

ционно�о� образования,� �читываем� след�ющее

�онцепт�альное� положение:� �омпетентность� –

инте�ральный� рез�льтат,� принадлежащий� всем

�частни�ам�образования.
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Ко�нитивный� �омпонент� –� специальная� �омпе-

тентность� в� области� преподаваемой�дисциплины,

�оторая�в�лючает�в�себя�наличие�базовой�педа�о�и-

чес�ой���льт�ры,�знание�нормативных,�психоло�о-

педа�о�ичес�их� основ� методичес�о�о� сопровож-

дения� преподаваемой� дисциплины,� �мение

�станавливать� вн�три-� и� межпредметные� связи,

общ�ю�эр�дированность.

Комм�ни�ативный��омпонент�–�психоло�о-педа-

�о�ичес�ая��омпетентность,�проявляющаяся�в�от�ры-

тости,��онстр��тивности�и�толерантности�в�обще-

нии,� демонстрации� энт�зиазма� в� из�чении� темы

(inspiring�teaching�–�вдохновляющее�об�чение),�ос�-

ществления�взаимодействия�с��чётом�личностных,

половозрастных,� индивид�альных� особенностей,

знание�возрастной�психоло�ии.

Личностный��омпонент�–��омпетентность�в�об-

ласти�самообразования�и�профессионально-лично-

стно�о�самосовершенствования.

Методичес�ий� �омпонент� –� �омпетентность

в�области�способов:

–�формирования� предметных,�межпредметных

и��лючевых��омпетенций;

–� применения� современных� образовательных

техноло�ий�и�цифровых�рес�рсов;

–�владения�современными�методами�воспитания;

–� �мения� оценивать� работы� �чащихся� свое-

временно,� объе�тивно� (�ритериально),� подводить

ито�и�занятия,�а�т�ализир�я�достижения��чащихся,

определять�перспе�тивы�их�самообразования;

–� владения� современными�методами� анализа

�ро�а�(Lesson�study).

Ор�анизационный� �омпонент� –� �правленчес�ая

�омпетентность�в�области�ор�анизации�познаватель-

ной�деятельности��чащихся�с��чётом�их�возможнос-

тей�и�способностей,��правление��чебной�и�вне�чеб-

ной�деятельностью��чащихся,�в�том�числе�прое�тной,

исследовательс�ой,�опытно-пра�тичес�ой.

Прое�тный��омпонент�–��омпетентность�в�обла-

сти�целепола�ания,�планирования,�прое�тирования,

моделирования�и��онстр�ирования�педа�о�ичес�о-

�о�процесса.

Рефле�сивный� �омпонент� –� �омпетентность

в�области�объе�тивно�о�анализа�достоинств�и�не-

достат�ов� своей� профессиональной�деятельности

и� её� рез�льтатов,� �мение� видеть� альтернативные

действия,��оторые�позволят��ачественно��л�чшить

рез�льтаты.

Мониторин�овые�исследования�основаны�та�же

на�данных�самооцен�и�педа�о�ом��ритериев�и�по-

�азателей�профессионально�о�роста.�Ма�симальная

в�лючённость� педа�о�ов� в� процессы�мониторин�а

профессионально�о�роста�и�рез�льтативности�про-

фессиональной�деятельности�позволяет�им�более

осознанно�формировать�а�т�альные�и��он��рентные,

оперативные�и�страте�ичес�ие�запросы�предстоя-

ще�о�повышения��валифи�ации�–�с��чётом�опыта,

профессиональных�мотивов,�личностных�интересов,

с�лонностей,�педа�о�ичес�их��станово�.�Более�то�о,

позволяет�дать�обоснованн�ю�оцен���в�ло�и�е��ва-

лифи�ационных��ате�орий,�выделяемых�Правилами

аттестации�педа�о�ичес�их�работни�ов�Респ�бли�и

Казахстан:� педа�о�,� педа�о�-модератор,� педа�о�-

э�сперт,�педа�о�-исследователь,�педа�о�-мастер�[4].

В�соответствии�с�данными�Правилами�аттеста-

ции� треб�ется� �омпле�сное� аналитичес�ое� обоб-

щение� ито�ов� деятельности� в� виде� портфолио

педа�о�а.� Та�им�образом,� педа�о�� заинтересован

�частвовать� в� мониторин�овых� исследованиях,

что� позволяет� ем�� вносить� �орре�тиров��� в� свою

деятельность,�планировать�действия�с�целью�повы-

шения�её�рез�льтативности�и��л�чшения�по�азате-

лей�профессионально�о�роста.�Та�ая��омпле�сная

деятельность�способств�ет�саморазвитию�и�само-

реализации�педа�о�а.

Обобщим�с�азанное.�Исследования�систем�об-

разования�в�разных�странах�по�азали,�что�педа�о-

�ам�необходимы�общие�цели�и�аде�ватное�понима-

ние� смыслов� собственной� профессиональной

деятельности.�У�профессиональных�педа�о�ов�с�ще-

ств�ет� «не�ая� имплицитная� стр��т�ра,� д�ховное

измерение,�в�лючающее�в�себя��омпле�с�представ-

лений� о� профессиональных� позициях,� ценностях

и� �станов�ах»� [5,� с.� 23].�В� продвижении�педа�о�а

до��ровня�«профессиональный�педа�о�»,�сопровож-

дающе�ося� становлением�ценностно�о� отношения

�� деятельности,� мониторин�� профессионально�о

роста�и�самореализации�позволяет��точнять�инди-

вид�альн�ю�трае�торию�развития�профессиональ-

ной��омпетентности.
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29–30� ав��ста� 2018� �ода� прошёл� БарКемп

«КЦИТР�–� территория� инновационных� прое�тов,

смелых�идей,�прорывных�предложений»,��лавными

ор�анизаторами��оторо�о�стали�сотр�дни�и�Крае-

во�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреждения�до-

полнительно�о�образования�«Краевой�центр�инфор-

мационно-техничес�ой�работы»�(далее�–�КЦИТР).

Формат�мероприятия�был�выбран�не�сл�чайно.

На�ан�не�ново�о��чебно�о��ода�перед��олле�тивом

Центра� встала� дилемма:� �а�� ор�анизовать� ав��с-

товс��ю� �онференцию�и� провести� её� насыщенно,

охватить�необъятное,�подать�материал�интересно,

а�не�монотонно�зачитывать�те�ст�по�б�маж�е.

Главной	целью�мероприятия�ор�анизаторы�оп-

ределили�«создание�свободно�о�сообщества�а�тив-

ных�людей,�профессионалов�свое�о�дела,�способ-

ных� вырабатывать� �онстр��тивные� альтернативы

вызовам�се�одняшне�о�дня».

Задачи:

–�стим�лирование�развития�новых�прое�тов�КГБУ

ДО�«КЦИТР»;

–� обс�ждение� и� определение� перспе�тивных

направлений�в�развитии�КЦИТР;

–�содействие�обмен��опытом�и�знаниями�в�раз-

личных�сферах;

–� создание� бла�оприятной� среды� для� ор�ани-

зации�совместных�прое�тов,� в� том�числе�на�меж-

ре�иональном�и�межд�народном��ровнях;

–�развитие�творчес�их,�ораторс�их�и�менеджмен-

тс�их�способностей��частни�ов.

В�про�рамм��БарКемпа�вошли�творчес�ий�тим-

билдин�,�тренин�и,�и�ры,�сочетающие�в�себе�раз-

витие� творчес�о�о�мышления,� объединение� �ол-

ле�тива,� выявление� �реативных� сотр�дни�ов,

развитие� ораторс�их� и�менеджментс�их� способ-

ностей��частни�ов.

Отдельным� тре�ом�БарКемпа� стала� страте�и-

чес�ая� сессия� «Образ� рыночно-ориентированно�о

дополнительно�о� образования� 2024».� В� рам�ах

работы�презентационной�площад�и�«Образователь-

ные�стартапы»�были�определены�основные�направ-

ления�для�оптимизации�и�расстанов�и�приоритетов

в�ор�анизации.

В�формате�брейнстормин�а��частни�и�БарКем-

па�детально�проработали�прое�тные�основания�об-

разовательных�стартапов�(определили�необходимые

рес�рсы�и�дефициты,�обозначили�рез�льтаты,�про-

считали�рис�и�и�способы�их�минимизации).

Помимо�насыщенной�деловой�про�раммы��част-

ни�ов� интелле�т�ально�о� пи�ни�а� ждал� ряд� спе-

циальных�прое�тов�–�«С�ббота�в�КЦИТР»,�«Непрерыв-

ное�образование»,�«Методичес�ий��омплимент»�и�др.

БарКемп� (от� ан�л.� BarCamp)�формат� (не)�он-

ференций,��оторые�проходят�по�принцип��«�аждый

�частни��–�ор�анизатор».�БарКемпы�проходят�в�фор-

мате�тренин�ов,�презентаций,�мастер-�лассов,�и�р,

обс�ждений�и�др.�Весь�материал�предоставляется

самими��частни�ами.�Это�не�мероприятие,�а�среда,

состояние�челове�а,�что�подчёр�ивает�неофициаль-

ность�атмосферы�общения�и�обмена�опытом�во�вре-

мя�проведения�БарКемпов.�Здесь�челове��не�пря-

чется� за� спинами� др��их� людей.� БарКемп� –� это

обмен�идеями�и�настроениями.�И�та�ое�мероприя-

тие��дастся�ровно�настоль�о,�нас�оль�о��спешным

е�о�сделают��частни�и.

Девиз�БарКемпа:�«На�чись���др��их�том�,�что�ты

ещё�не�знаешь».

Название�«БарКемп»�произошло�от�мероприятия,

�оторое�ор�анизовывал�Тим�О’Рейли,�поставивший

перед�собой�задач��–�провести��онференцию�ма�си-

мально�неформально�и�интересно.�Первый�БарКемп

прошёл�в�Пало�Альто,�Калифорния,�19–21�ав��ста
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2005��ода�в�офисе��омпании�Socialtext,�разрабаты-

вающей�социальные�развле�ательные�про�раммы.

Он�был�ор�анизован�менее�чем�за�неделю�от��он-

цепции�до�мероприятия,��оторое�посетило�о�оло�200

челове�.�С�это�о�времени�БарКемпы�прошли�более

чем�в�350��ородах�по�всем��мир�.�В�России�первый

БарКемп� прошёл� 31� июля� –� 4� ав��ста� 2008� �ода

в�Подмос�овье�под�названием�iCamp.

Техноло�ия	проведения	БарКемпа:

1.�Создать�инициативн�ю��р�пп�,��оторая�долж-

на� взять� на� себя�решение� �лобальных� (определе-

ние�темы,�правил�БарКемпа,�е�о�спонсоров)�и�ор�а-

низационных� (объявления,� запись,� время�и�место

проведения)�вопросов.

2.�Определить�и�объявить�тем�,�правила�БарКем-

па�для�потенциальных��частни�ов.

3.� Запись�желающих� �частвовать� в� БарКемпе

с�определением�формата�выст�пления.

4.�Составить�про�рамм��БарКемпа:�по�се�циям,

по� заяв�ам� потенциальных� �частни�ов� (с� �чётом

формата�–� от�рытые� ле�ции,� �р��лые� столы,� тре-

нин�и,� мастер-�лассы,� моз�овые�шт�рмы,� и�ры,

театральные�представления�и�др.)�по�времени�и�по

разным�а�диториям.

5.�Вывесить�расписания�БарКемпа�(время�и�ме-

сто�проведения).�Распределить��частни�ов�по�се�-

циям� (�аждый� �частни�� записывается� по� своим

интересам).

6.�От�рытие�БарКемпа.

7.�Проведение�се�ций.�Параллельно�может�про-

ходить�3,�4�и�более�се�ций�по�30�мин�т�с�десятими-

н�тными� перерывами.� Участни�и� се�ций� а�тивно

общаются:� обмениваются� мнениями,� �частв�ют

в� тренин�ах� и� опросах,� по�азывают� презентации

и�перемещаются�из�а�дитории�в�а�диторию.

8.�От�рытая�триб�на.

9.�За�рытие�БарКемпа.

В�таблице�приведён�сценарный�план�БарКемпа,

объединивше�о� 115� инициативных� педа�о�ов,

�меющих�д�мать�о�б�д�щем�и�работать�с�ним.

Таблица

Сценарный�план�БарКемпа

«КЦИТР�–�территория�инновационных�прое"тов,�смелых�идей,�прорывных�предложений»

Время 

прове-

дения 

Содержание Форма 
Оборудование,  

материалы 

Ожидаемый 

результат 

1 день 

10 минут Ведущий приветствует участников и предлагает  

выбрать «приветственный тезис / тезис дня». 

Презентация содержания БарКемпа, расписания  

и правил работы: 

«1 микрофон в эфире»,  

«Участвовать, а не отмалчиваться»,  

«Телефоны ведут себя тихо»,  

«Ошибаться можно»,  

«Время – это святое, ценный ресурс»,  

«Снимаем погоны».  

Что ещё? – Дополнять можно! 

Целеполагание : 

– стимулирование развития новых проектов  

КГБУ ДО «КЦИТР»; 

– обсуждение и определение перспективных  

направлений в развитии КЦИТР; 

– содействие обмену опытом и знаниями в различных 

сферах; 

– создание благоприятной среды для организации  

совместных проектов, в том числе на межрегиональном  

и международном уровнях;  

– развитие творческих, ораторских и менеджментских 

способностей участников 

«Тронная 

речь» 

Листы с цитата-

ми приветствия, 

Правилами  

тренинга 

 

Позитивный 

настрой. 

Согласование 

позиций 
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10 минут «Посмотрим, насколько ваши общие черты проявляются  
у каждого из вас в отдельности!».  
Задача участников – построиться в одну линию  
по росту. При этом нельзя разговаривать.  
Затем задание усложняется – нужно построиться  
по цветам радуги в одежде, по дате и месяцу рождения, 
по отдалённости места проживания от КЦИТР.  
Обсуждение:  
Трудно ли вам было выполнять это упражнение?  
Почему? Какую роль вы избрали для себя? Какая  
стратегия выполнения была наиболее эффективна? 

Упражнение 
«Построимся» 

 

 Снятие на-
пряжения, 
барьеров 
 

5 минут Ведущий просит участников образовать команды  
по 4 человека (принцип «Правила тренинга»). 
На листах написан числовой ряд: 8 2 9 0 1 5 7 3 4 6.  
Команды берут бумагу и карандаш. 
Задание «Попытайтесь определить, по какому критерию, 
принципу был выстроен этот числовой ряд?  
У вас есть только 3 минуты, чтобы найти ответ  
на вопрос».  
Если команда быстро нашла решение, пусть она построит 
свой цифровой ряд, исходя из определённых логических 
посылок. Команды сходятся вместе и представляют всем 
результаты труда, рассказывая о ходе размышления 

Групповое  
упражнение – 
«Лингвисти-

ческая  
проблема» 

4 листа  
с числовым 
рядом,  
карандаши 

Подготовка 
участников 
группы к ре-
шению твор-
ческих задач 

15–30 
минут 

Ведущий просит участников встать в круг, плечом к плечу. 
Необходимо всем поднять правую руку и взять за руку 
коллегу, стоящего через круг. Потом нужно поднять левую 
руку и взять другого человека. Кто-то должен проверить,  
что каждый участник держит двух разных людей.  
Цель – распутать всех, не разрывая человеческий узел. 
Примечание: иногда будет образовываться больше  
одного круга 

Групповое 
упражнение 

«Узел» 

 Эффективное 
взаимодейст-
вие в команде 
Один боль-
шой круг 

30 минут Инструктаж ведущего 
Цель: расположить все картинки в правильной последо-
вательности, не подсматривая их друг у друга.  
Вы можете общаться между собой и обсуждать  
содержание своих картинок. 
Каждый участник может видеть только свою картинку  
и не должен показывать её другим участникам.  
Участникам даётся время для изучения своих картинок, 
поскольку каждая их них содержит определённую инфор-
мацию, пользуясь которой участники могут выполнить  
задание – собрать картинки в логическом порядке 

Групповое 
упражнение – 

ZOOM 
 

30 картинок 
в картинке, 
уложенных 
матрешкой, 
которые 
вместе со-
ставляют 
единый 
сюжет 

Формирова-
ние из группы 
участников 
коллектива 
единомыш-
ленников и 
установление 
между ними 
взаимодейст-
вия с целью 
решения об-
щей задачи 

15 минут Участники делятся на 2 команды (на первый-второй рас-
считайтесь). Ведущий даёт инструкцию: «Каждая команда 
должна стать полноценным домом! Каждый сотрудник 
должен выбрать, кем он будет в этом доме: дверью,  
стеной, а может быть обоями или предметом мебели, 
цветком или телевизором. Выбор за вами! Но не забы-
вайте, что вы должны быть полноценным и функциональ-
ным домом! Постройте свой дом! Можно общаться между 
собой». 
Смысл упражнения: участники задумываются над тем,  
какую функцию они выполняют в этом коллективе,  
осознают, что все они нужны в своём «доме», что  
способствует сплочению.  
Обсуждение: Как проходило обсуждение в командах?  
Сразу ли вы смогли определить свою роль в «доме»?  

Упражнение 
«Дом» 

 

Лист,  
цветные 
маркеры 

Осознание 
своих функ-
циональных 
обязанностей 
и осмысление 
своих воз-
можностей 

 



16 Научно"методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

 Почему вы выбрали именно эту роль? Я думаю, вы всё 
поняли, что каждая часть вашего «дома» важна и нужна  
в нём, каждая несёт свою определённую функцию,  
без которой дом не может быть полноценным! 

   

30 минут Инструктаж ведущего 
1. Представьте себе: вы и ваша команда находят старую 
лампу, кто-то берёт её в руки, потирает и – сюрприз! –  
из неё появляется джинн. Теперь вы можете загадать  
три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе  
со своей рабочей командой, эти желания должны  
относиться к рабочей обстановке. Вы можете изменить 
своего босса, своих коллег, сделать так, чтобы с вами  
работала ваша любимая тётя, чтобы коллеги чаще  
улыбались, чтобы офисный стол стал больше и т.д.  
Каждый может загадать свои три желания. 
2. Каждый пишет свои три желаемых изменения,  
относящихся к командной работе. 
3. Общегрупповой список фиксируется на листе. 
Подведение итогов упражнения. Можно ли что-то сде-
лать, чтобы эти перемены произошли в реальности?  
Если нет, то что можно сделать для улучшения ситуации? 

Упражнение 
«Волшебная 

лампа» 
 

Бумага для 
заметок, 
карандаши, 
бумага 
формата A3 
 

Участники 
формулируют 
пул желаемых 
изменений  
в организации 

30 минут Каждая мини-группа должна будет составить список  
из 7 факторов, которые кажутся вам наиболее важными 
для работы в коллективе, например: умение внимательно 
слушать, способность поставить себя на место другого, 
уважение к партнёру, ясное мышление, доверие, фанта-
зия, и др.  
На эту работу у вас будет 5 минут. Для того чтобы  
не мешать друг другу, предлагаю группам разойтись  
по разным местам. 
Справились? Отлично! Теперь задача каждой команды 
проранжировать эти факторы по их важности для работы 
в коллективе. Обязательное условие: с этим решением 
должны быть согласны все члены команды. 
На это ещё 7 минут. После этого команды по очереди 
выступают, презентуя группе свои 7 факторов. 
Итоги упражнения: 
Насколько быстро и слаженно вы смогли составить  
список? 
Быстро ли был найден приемлемый для всех вариант 
ценностной градации? 
О каких качествах долго спорили? 
Было ли у вас ощущение, что остальные члены вашей 
команды поняли ваши идеи? 
Можно ли было донести свою точку зрения до остальных 
более эффективно? 
Чему вы научились в этом упражнении? 
Какое качество лично вам кажется особенно важным? 
Какое качество вы хотели бы развивать в себе в даль-
нейшем? 

Упражнение  
«7 факторов» 

 

Цветные 
маркеры по 
количеству 
участников, 
цветная 
бумага 

Портрет иде-
ального со-
трудника  
Участники 
отрабатывают 
умения дого-
вариваться 
между собой 
и артикули-
руют наибо-
лее важные 
факторы ра-
боты в кол-
лективе 
 

3–5  
минут 

Давайте подумаем, что мы могли бы подарить нашей 
группе, чтобы взаимодействие в ней стало ещё эффек-
тивнее, а отношения в ней – более сплоченными. Давай-
те скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, 
«дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый 
из участников высказывается, что он хотел бы подарить 
группе. «Давайте наградим себя за успешную работу 
аплодисментами! 
Обсуждение: «Наш тренинг подошёл к завершению.  
Хочу спросить, что нового вы сегодня узнали?  
Что полезного вынесли для себя, для группы? 

Упражнение 
«Подарок» 

 

 Завершение 
тренинга на 
положитель-
ной эмоцио-
нальной ноте 
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Рабочий�лист

Прое"тные�основания
образовательно�о� стартапа

________________________________________________________________

название�стартапа

Авторство�(ФИО) _____________________________

_________________________________________________

Проблема,� на� решение� �оторой� направлен

прое�т ___________________________________________

_________________________________________________

Прое�тная/творчес�ая��оманда _______________

_________________________________________________

Мероприятия, 
события 

Сро-
ки 

Резуль-
тат 

Необходимые 
ресурсы  

(имеющиеся  
в организации  
и от спонсоров/ 
партнёров) 

Что можем 
предоста-
вить взамен 
за партнёр-

ские  
ресурсы 

 
     

 
 

    

 

Участни�и�мероприятия�отметили:

«БарКемп»�н�жен,�чтобы�мы�все�мо�ли�общаться

и�делать�что-то�важное�и�хорошее�для��рая,�страны

вместе,�сообща».

«Я� �верена,� вся� эта� неформальная� обстанов�а

делает��омм�ни�ацию�та�ой�простой�и�неприн�ж-

дённой,�что�потом�пол�чается�нечто�пре�расное».

«Если��де-то�ещё�б�дет�свой�“БарКемп”�–��р�то.

Мы� �отовы�расс�азать,� �а�� е�о� делать.�Мы� точно

хотим�ор�анизовать�“БарКемп”�ещё�в��а�ом-ниб�дь

м�ниципалитете,� �ороде,� и� чтобы� он� стал� самой

настоящей�социальной�франшизой».

Ка�ой�б�дет�тема�след�юще�о�«БарКемпа»,�по�а

�оворить�рано.�Ор�анизаторы�предла�ают�озв�чить

пожелания�на�след�ющий��од,�можно�даже�заявить-

ся�в��ачестве�спи�ера.

Э л е � т р о н н ы е � и нф о рм а ц и о н ны е

р е с % р с ы

http://artkomi.ru/anti-konferenciya-i-ee-principy-

istoriya-barcampov

https://nitforyou.com/barcamp

http://myopencity.org/ru/events/formats
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 Ну вот, все подарки подарены, игры, упражнения прой-
дены, слова сказаны. Вы все были активны, слаженно 
работали в команде. Не забывайте, что мы – единое 
целое, каждый из нас – важная и необходимая, уни-
кальная часть этого целого! Вместе мы – сила!» 

   

30 минут Обед 

3 часа Стратегическая сессия «Образ рыночно-
ориентированного дополнительного образования 2024» 

Брейнсторминг  Генерация 
идей и опреде-
ление основ-
ных направ-
лений для  
оптимизации, 
расстановка 
приоритетов  
в организации 

2 день 

3 часа Детальная проработка в группах идей и направлений, 
сформулированных на брейнсторминге 

Обсуждение  
в подгруппах. 
Презентация 
результатов 
мини-групп. 

Общее  
обсуждение 

Рабочий лист 
«Проектные 
основания 
образова-
тельного 
стартапа» 

Артикулирова-
ние проектных 
основаних 
образователь-
ного стартапа 

30 минут Подведение итогов БарКемпа. 
Чем данный цикл работы был полезен?  
Что и как можно использовать в своей работе?  

Диалог  
ведущего  
с группой 

Кубик Блума Рефлексивное 
осмысление 
содержания 
БарКемпа 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

«МЕТОДИЧЕСКИЙ  ДИКТАНТ»  В  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ:
ПЕРВЫЕ  ШАГИ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

ТОЛСТОВА	И.В.,	методист�отдела�информатизации�м
ниципально"о�бюджетно"о�
чреждения
«Центр�мониторин"а�и�сопровождения�образования»,�".�Рязань,�inf1@cmiso.ru,

МИТИНА	Т.А.,	старший�методист�м
ниципально"о�бюджетно"о�
чреждения�«Центр�мониторин"а

и�сопровождения�образования»,�".�Рязань,�konkursy@cmiso.ru

В��ачестве�одной�из�приоритетных�задач�в�современном�образовании�является�непрерывное�повышение

профессионально"о�мастерства�педа"о"а.�Авторы�предла"ают�вниманию�читателей�свой�опыт�проведения

онлайн-а�ции� «Методичес�ий� ди�тант»,� �оторый� решает� проблем
� независимой� профессиональной

педа"о"ичес�ой�э�спертизы�при�помощи�современных�и��омфортных�техноло"ий.

Ключевые	 слова:� профессиональное� самообразование,� независимая� э�спертиза,� образовательный

прое�т,�методичес�ий�ди�тант,�онлайн-а�ция,�методичес�ое�сопровождение�образования,�неформальное

повышение� �валифи�ации,�поп
ляризация�педа"о"ичес�их� знаний.

As�one�of� the�priorities� in� the�modern�educational�sphere� is� the�continuous� improvement�of�professional�skills

of�the�teacher.�The�authors�offer�the�readers�their�experience�of�online�action�«Methodical�dictation»,�which�solves

the� problem� of� independent� professional� pedagogical� expertise�with� the� help� of�modern� and� comfortable

technologies.

Keywords:	professional�self-education,�independent�expertise,�educational�project,�methodical�dictation,�online

action,�methodological�support�of�education,�informal�training,�popularization�of�pedagogical�knowledge.

Еже�одно�в�России�проводится�множество�мас-

штабных�образовательных�мероприятий�–�ди�тан-

тов�–�с�целью�провер�и�своей�эр�диции�в�различ-

ных�областях�знания:�«Этно�рафичес�ий�ди�тант»,

«Тотальный� ди�тант»,� «Э�ономичес�ий� ди�тант»,

«Гео�рафичес�ий�ди�тант»,�«Изобразительный�ди�-

тант»� и�мно�ие� др��ие.�Их� ор�анизаторами� стали

ФГАОУВО�«Новосибирс�ий�национальный�исследо-

вательс�ий� �ос�дарственный� �ниверситет»,�Феде-

ральное� а�ентство� по� делам� национальностей

и�Министерство�национальной�полити�и�Удм�ртс�ой

респ�бли�и,�Вольное�э�ономичес�ое�общество,�Все-

российс�ая� общественная� ор�анизация� «Р�сс�ое

�ео�рафичес�ое�общество»,�Межд�народный�союз

педа�о�ов-х�дожни�ов�при�поддерж�е�Фонда�пре-

зидентс�их� �рантов,� то� есть� совершенно� разные

ор�анизации��а��образовательные�и��ос�дарствен-

ные,�та��и�не�связанные�с�образованием�и�создан-

ные�на�общественных�началах.

Само�понятие�ди�танта,�положенное�в�название

всех� обозначенных� а�ций,� и� использование� е�о

�а�� техноло�ичес�о�о� средства�было�предпринято

в� 30-х� ��.� XX� ве�а� [5].� При� этом� слово� «ди�тант»

�же�то�да�применялось�совершенно�в�др��ом�смыс-

ле,�нежели�при�преподавании�р�сс�о�о�язы�а.�В�70–

80-е���.�XX�ве�а�исследование�эффе�тивности�при-

менения�математичес�их� ди�тантов� для� �чащихся

было�проведено�сотр�дни�ами�лаборатории�мате-

мати�и�НИИ�ШОТСО�АПН�СССР�в�разработанной�ими

техноло�ии,�пол�чившей�в�наше�время�наименова-

ние�техноло�ии��чебных�ци�лов�[1].�Техноло�ия�свя-

зывала�в�единое�целое�та�ие�понятия,��а��прочность

знаний,�познавательная�а�тивность,�методи�а�повто-

рения,� само�орре�ция� в� ходе� провер�и.� Ка�� мы

видим,�методоло�ичес�ие�аспе�ты�та�их�ди�тантов

и� ле�ли� в� основ�� современных� образовательных

а�ций.

Традиционно� современные� образовательные

ди�танты�проходят�в�одно�и�то�же�время,�в�разных

масштабах,�но�едиными�для�всех�а�ций�принципа-

ми� стали� добровольность,� анонимность,� бесплат-

ность.�Задачами�всех�ди�тантов�являются�поп�ля-

ризация� образованности,� предоставление� всем

желающим� мобильной� и� �добной� возможности

провер�и�своей�профессиональной�или�предметной

�рамотности.

«Методичес�ий� ди�тант»� –� профессиональный

прое�т,��оторый�реализ�ется�а�тивистами�и�сотр�д-

ни�ами�МБУ�«Центр�мониторин�а�и�сопровождения

образования»��.�Рязани.�Первый�методичес�ий�ди�-

тант� состоялся� �а��пилотная�а�ция� в� январе�2018

�ода,�собрав�675�любознательных�и�неравнод�шных

педа�о�ов�Рязани�и�областных��ородов.

Задания�«Методичес�о�о�ди�танта»�адресовались

педа�о�ам�образовательных��чреждений�всех�типов

и�видов�(детс�их�садов,�ш�ол,��чреждений�допол-

нительно�о� образования)� и� ставили� своей� целью

провер��� методичес�ой� �рамотности,� а� та�же
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знания�за�онодательства�и�общих�вопросов�в�сфе-

ре� образования.� Помимо� это�о,� ор�анизаторы

считают� необходимым� обращение� пра�ти��ющих

педа�о�ов���основным�понятиям�педа�о�и�и��а��на-

��и,�а�та�же���наследию�вели�их��чёных�–�педа�о�ов

и� педа�о�ов-психоло�ов,� та�� �а�� без� постоянно�о

самообразования� невозможно� развитие� педа�о�а

�а��профессионала.

В�л�чших�традициях�образовательных�ди�тантов

«Методичес�ий�ди�тант»�сохранил�основные�правила

проведения:

бесплатность,� добровольность,� анонимность

(имена��частни�ов,�их�баллы,�ошиб�и�и�рез�льтаты

не� раз�лашаются,� а� остаются� известными� толь�о

том��челове��,��оторый�выполнял�задания);

дост�пность�(свою��рамотность�в�области�педа-

�о�и�и,� методи�и� преподавания� и� знания� основ

за�онодательства�в�сфере�образования�может�про-

верить�любой�желающий);

профессиональность�(задания�для�ди�танта�со-

здаются��р�ппой�педа�о�ов�различных�направлений

и�методистов);

объе�тивность� (оценивание� происходит� авто-

матичес�и�по�единым�принципам);

единовременность�(ди�тант�проводится�в�о�ра-

ниченный� промеж�то�� времени,� что� затр�дняет

�а��ю-либо�под�отов��,�использование�материалов

интернет-рес�рсов�и�списывание).

Для�реализации�прое�та�нами�был�выбран�сер-

вис�Online�Test�Pad.�Online�Test�Pad�–�мно�оф�н�-

циональный� веб-сервис,� обладающий� инт�итивно

понятным�р�сс�оязычным�интерфейсом�[9].�Сервис

позволяет� создавать� тесты,� опросы,� ло�ичес�ие

и�ры,�а�та�же�собирать�статисти���(по�отдельности

или� в�целом�по� всем�респондентам),� �оторая�до-

ст�пна�для�за�р�з�и�в�формате�Excel.�Констр��тор

тестов�пред�сматривает�14�типов�вопросов,�в�том

числе��становление�последовательности,�заполне-

ние�проп�с�ов,�последовательное�ис�лючение,�ди�-

тант,�м�льтивыбор�или�выбор�одно�о�ответа,�ввод

чисел�и�те�ста,�добавление�файлов�пользователем

(с�послед�ющей�провер�ой).�Вопросы�можно�объе-

динять�в��р�ппы.�Для��аждо�о�вопроса�настраива-

ется��оличество�баллов�и�выбирается�метод�оцени-

вания�(по�ответам�или�весь�вопрос�в�целом).

В�2019��од��в�онлайн-а�ции�приняли��частие�1557

челове�.�Эта�цифра�о�ончательно��бедила�ор�ани-

заторов�в�н�жности�и�правильности�выбранно�о�на-

правления.�Тест�был�составлен�из�60�вопросов�раз-

ных� типов;� пользователю� сл�чайным� образом

выдавалось� 30� из� них.� Время� прохождения� теста

ор�анизаторы� о�раничили� 30�мин�тами.� А�тивная

ссыл�а�для� прохождения�ди�танта� вы�ладывалась

на�сайте�Центра�(cmiso.ru)�и�в�официальной��р�ппе

ВКонта�те� (https://vk.com/cmiso)� в� обозначенное

в�пресс-релизе�время.�Принять��частие�в�а�ции�мож-

но� толь�о� в� �становленный�день,� в� определённое

время�(ссыл�а�на�задания�дост�пна�4�часа,�та���а�

мно�ие� педа�о�и� проходят� Ди�тант� на� рабочем

месте�и�в�разные�рабочие�смены,�а�ино�да�с�одно�о

�омпьютера;� нашей�же� задачей� было� предостав-

ление�возможности��частия�всем�желающим).

Каждом���частни���ди�танта�предла�алось�запол-

нить�ре�истрационн�ю�форм�,�на�основании�данных

из��оторой�сервис�впоследствии�формир�ет�серти-

фи�ат.�Сервис�позволяет�настроить�минимальный

поро�� баллов,� начиная� с� �оторо�о� пользователь

пол�чает�сертифи�ат�и�внешний�вид�сертифи�ата.

Одним�из� преим�ществ� онлайн-написания� «Мето-

дичес�о�о�ди�танта»�является�то,�что�провер�а�зна-

ний� происходит� сраз�� после� ответов� на� задания:

�аждый� �частни�� м�новенно� пол�чает� брендиро-

ванный�эле�тронный�сертифи�ат�с�ито�овым��оли-

чеством�баллов�и�процентом�правильных�ответов.

В�2019��од��мы�изменили�форм��входной�ан�еты

на�Online�Test�Pad�и�смо�ли�расширить�сведения�об

�частни�ах�Ди�танта.� Та�� выяснилось,� что� вместе

с� педа�о�ами� �орода� Рязани� задания� выполняли

их��олле�и�из�Рязанс�ой�области:��ородов�Касимова,

Рыбно�о,�Ряжс�а,�Т�мы,�ряда�рязанс�их�сел�и�дере-

вень,�а�та�же�педа�о�и�и�жители��орода�Саратова,

Кал��и,�Л�ховиц,�Ахт�бинс�а.

При� заполнении� ан�еты� �аждый� ��азывал

свой�возраст.�Самом��молодом���частни���о�аза-

лось�19�лет,�самом��засл�женном��–�71.�А�средний

возраст� наших� респондентов� о�азался� весьма

профессионально-прод��тивным�–�42,5��ода.

Соотношение� �частни�ов� ди�танта� по� �ендер-

ном��призна���о�азалось�по�азательным�для�обра-

зовательной� сферы� в� целом:�женщины�–� 97,94%,

м�жчины�–�2,06%.

Средний�процент�правильных�ответов�—�70,483.

Это�весьма�высо�ий�рез�льтат.

Самыми�а�тивными�стали�педа�о�и�дош�ольных

образовательных� �чреждений:� они� пол�чили� 761

сертифи�ат.�Ш�олы� представили� 667� педа�о�ов.

От��чреждений�дополнительно�о�образования�в�а�-

ции�приняли��частие�88�челове�.�Та�же���нам�при-

соединился�41�респондент�из��чреждений,�смежных

с�образованием�или�вообще�с�ним�не�связанных.
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По�рез�льтатам�добровольно�о� ан�етирования,

проведённо�о�после�о�ончания�а�ции,�педа�о�и�от-

зываются�о�своём�выполнении�ди�танта�с�энт�зиаз-

мом:�они�самостоятельно�смо�ли�оценить�свою�про-

фессиональн�ю� �рамотность� и� вновь� до�азали

необходимость� постоянно�о� профессионально�о

саморазвития.

В�2020��од��Ор��омитет�планир�ет�продолжать

�совершенствование�техноло�ий�проведения�ди�тан-

та�и�радовать�своих��частни�ов�новыми�интересны-

ми�вопросами�и�идеями.�В�настоящее�время�начата

работа� по� созданию�сайта�Ди�танта,� реализован-

но�о�с�помощью�CMS�Word�Press,�размещённо�о�на

домене�методичес�ийди�тант.рф.�На� сайте� б�д�т

размещены�новостные�материалы,�задания�прошлых

лет�с�ответами,�статисти�а�за�всё�время�проведе-

ния�онлайн-а�ции,�информация�об�ор�анизаторах,

а� та�же� непосредственно� сам� тест.� На� данном

этапе� идёт� тестирование� пла�инов,� позволяющих

ос�ществлять�тестирование�с�выдачей�сертифи�а-

та.�Предпола�ается�развести�задания�на�два�бло�а:

для��остей�и��частни�ов�Рязанс�о�о�ре�иона,�чтобы

�частни�и� из� др��их� областей� смо�ли� принимать

полноценное��частие�в�а�ции.

Для�а�тивных��частни�ов�Ди�танта�планир�ется

ор�анизация�реальных�площадо��для�написания�–

в� л�чших� традициях� образовательных� ди�тантов,

трансляторами��оторых�стан�т�известные�деятели

м�ниципальной�сферы�образования.

Мно�их� педа�о�ов� останавливает� от� �частия

в�масштабных�мероприятиях� высо�ая� занятость,

личные� психоло�ичес�ие�мотивы,� �ео�рафичес�ая

отдалённость.�Проведение�онлайн-а�ции�«Методи-

чес�ий� ди�тант»� способствовало� привлечению

ре�ордно�о��оличества�наших��олле����профессио-

нальном��прое�т�,�в�то�время��а��проведение�ре-

альных�мероприятий�и��он��рсов�в��ороде�не�может

дать�та�ие�цифры�статисти�и�по�вполне�объе�тив-

ным�причинам.

«Методичес�ий� ди�тант»� призван� поп�ляризи-

ровать� педа�о�ичес�ие� и� методичес�ие� знания,

привле�ает� внимание� общественности� и� средств

массовой�информации���проблеме�педа�о�ичес�о-

�о� самообразования,� предоставляет� возможность

независимой�и�анонимной�э�спертизы�собственных

знаний,�а��роме�то�о,�это�современная�и��омфорт-

ная�для�педа�о�ов�техноло�ия.�Цель�наше�о�прое�-

та�–�дать�педа�о�ам�возможность�оценивать�и�по-

вышать�свою�профессиональн�ю��рамотность.
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В�статье�описывается�опыт�работы��он�ретной�общеобразовательной�ор"анизации�с�молодыми�специали-

стами�и�рас�рывается�с
ть�ор"анизации�методичес�ой�работы�с�ними�через�техноло"ию�тьюторства.�Опи-

сываемый�опыт�ценен�прежде�все"о�тем,�что�молодой�специалист�является�с
бъе�том�тьюторс�их�отноше-

ний�–�тьюторантом,�а�это,�с
щественно�отличаясь�от�процесса�наставничества,�повышает�эффе�тивность

«вхождения� в� профессию».� Кроме� то"о,� в� статье� размещены�материалы� пра�ти�о-ориентированной

направленности� (ан�ета�и�план�работы�с�молодыми�специалистами),� представляющие�особ
ю�ценность

в�реализации�индивид
ально"о�методичес�о"о� сопровождения�молодых� специалистов� в� общеобразова-

тельной�ор"анизации.

Ключевые	слова:�тьютор,�молодой�специалист,�сопровождение,�методичес�ая�работа�в�ш�оле.

The�article�describes�the�experience�of�a�particular�educational�organization�with�young�professionals�and�reveals

the�essence�of�the�organization�of�methodical�work�with�them�through�the�technology�of�tutoring.�The�described

experience� is�valuable�primarily�because�the�young�specialist� is�a�subject�of� tutor�relations�–�a� tutor,�and�this,

in�turn,�significantly�different�from�the�process�of�mentoring,�increases�the�effectiveness�of�«entering�the�profession».

In�addition,� the�article�contains�materials�of�practice-oriented�orientation� (questionnaire�and�plan�of�work�with

young�professionals),�which�are�of�particular� value� in� the� implementation�of� individual�methodological� support

of�young�professionals�in�educational�organizations.

Keywords:�tutor,�young�specialist,�support,�methodical�work�at�school.

Если�обратиться���тр�довом��за�онодательств�,

то�мы�не�найдём�там�понятия�«молодой�специалист».

На� пра�ти�е� же� та�овым� считают� специалиста,

имеюще�о�высшее�или�среднее�профессиональное

образование�и�тр�довой�стаж�не�более�трёх�лет�[2].

Заметим,� что� применительно� �� образовательной

ор�анизации� должность� «специалист»� тождест-

венна�должности�«педа�о�».

В�ш�ол��№�47��орода�Ма�нито�орс�а�еже�одно

приходят�молодые�специалисты.�Ка��по�азали�ре-

з�льтаты�ан�етирования,�100%�молодых�специали-

стов� испытывают� профессиональные� затр�днения

и�н�ждаются�в�создании��словий�для��спешной�со-

циализации� и� самореализации.�Поэтом�� в�ш�оле

с�первых�же�дней�создаются��словия�для�адаптации

молодых�специалистов:�тёплый�приём�на�ав��стов-

с�ом� педсовете� и� методичес�ом� объединении,

зна�омство� с� традициями� �олле�тива,� со� своими

правами�и�обязанностями,�но�самое��лавное�–�это

ежедневная�методичес�ая�помощь.

По�азателен�тот�фа�т,�что�проблемой�адаптации

молодых�специалистов�занимаются�мно�ие�педа�о-

�ичес�ие��олле�тивы�образовательных�ор�анизаций,

а�та�же�вед�щих�в�зов�страны,�инстит�тов�повыше-

ния��валифи�ации.�Проблема�широ�о�из�чается�не

толь�о�в�России,�но�и�за�р�бежом�[4].�С�ществ�ет

ряд�интересных�наблюдений.�Та�,�Константин�Уша-

�ов�заявляет,� что�молодой�специалист�совершает

«рыво��второ�о� �ода»,� то�есть,�если�в�первый��од

работы�он�просто�выживает,�осваивается,�пытается

«понять�«правила�и�ры»,�то�во�второй��од,�«�рити-

чес�и�важный»,�молодой�специалист�«начинает�мно-

�ом���читься�и�совершенствоваться,��силивая�свой

в�лад�в�развитие�ребён�а»�[4,�с.�2].�Автор�статьи

�тверждает,� что� именно� во� второй� �од� молодой

специалист�«вырабатывает�страте�ии�профессио-

нально�о�поведения,�и�он�в�ма�симальной�степени

подвержен�влиянию»,�но��же�в�третий��од�эффе�-

тивность� е�о� совершенствования� снижается,

а�«дальнейший�прирост»�вообще�«маловероятен»

[4,�с.�2].�Исходя�из�пол�ченных�рез�льтатов�иссле-

дования,� под� эффе�тивностью� молодо�о� спе-

циалиста� след�ет� понимать� «сил�� е�о� влияния

на��чени�ов,�приводящ�ю����л�чшению�а�адемиче-

с�ой��спеваемости»�[4,�с.�2].�Заметим,�что�с�К.�Уша-

�овым�тр�дно�не�со�ласиться:�именно�та�ой�«ры-

во�� второ�о� �ода»� хара�терен� для� большинства

педа�о�ичес�их��олле�тивов.�Одна�о�ш�ола�№�47

�орода�Ма�нито�орс�а�попыталась�изменить�сло-

живш�юся� сит�ацию� и� теперь�может� предъявить

нес�оль�о� иные� рез�льтаты� работы� с� молодыми

специалистами.

Ранее�в�нашей�статье�было�заявлено,�что�самым

ценным� в� работе� по� сопровождению� молодо�о

специалиста� является�ежедневная� методичес�ая

помощь.�Причём,�стоит��честь,�что�она�о�азывается

с�первых�дней,�а�это�значит,�что�период�«выжива-

ния»,�в�отличие�от�исследований�К.�Уша�ова,�со�ра-

щается,� а� вот� период� «эффе�тивно�о� совершен-

ствования»,� напротив,� �величивается.� И� то�да
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«добавленная� ценность»� молодо�о� специалиста

демонстрир�ет�с�щественный�прирост.

Наши� наблюдения� в� 2019� �од�� за� молодыми

тьюторантами,�«вхождение�в�профессию»��оторых

сопровождает�тьютор,�по�азали,�что�из�15�молодых

специалистов:

7�(47%)�имеют�перв�ю��валифи�ационн�ю��ате-

�орию;

3� (20%)� прошли� аттестацию� на� соответствие

занимаемой�должности;

5�(33%)�работают�первый�или�второй��од,�что�по�а

не�позволяет�им�заявить�о�себе�на�аттестации.

Считаем,�что�подобные�рез�льтаты�–�следствие

специфичес�ой�работы�ш�олы�по�направлению�тью-

торс�о�о�сопровождения�молодых�специалистов.

В�связи�с�а�т�альностью�проблемы�в�ш�оле�было

разработано�направление�методичес�ой�работы�–

«Модель�тьюторс�о�о�сопровождения�процесса�про-

фессионально�о�становления�молодых�педа�о�ов».

Ш�ола�ввела�понятия�тьютор�и�тьюторант�–�та��за-

работала� система� парной�методичес�ой� работы

сопровождения,��де�тьютор�–�это�педа�о��или�мето-

дист,�о�азывающий�помощь,�а�тьюторант�–�моло-

дой�специалист,�принимающий�эт��помощь.

Со�ласно���азанной�модели�тьюторс�о�о�сопро-

вождения,�молодые� педа�о�и� повышают� профес-

сиональн�ю� �омпетентность� через� реализацию

индивид�альных�про�рамм�вн�триш�ольно�о�мето-

дичес�о�о�сопровождения�(по�с�ти�–�вн�триш�оль-

но�о� неформально�о� повышения� �валифи�ации).

Работа�с�молодым�педа�о�ом�начинается�с�индиви-

д�альной�беседы�на�основе�разработанной�ан�еты

[1,�3].�На�данном�этапе�выясняется�мотивация���про-

фессиональной�деятельности�и�профессиональные

затр�днения.

Ан"ета
выявления�индивид�альных�потребностей

в�повышении�"валифи"ации

молодых�педа�о�ов

При�лашаем�вас�принять��частие�в�опросе,�по-

свящённом� выявлению� индивид�альных� потреб-

ностей,� связанных� с� повышением� �валифи�ации

молодых�педа�о�ов.

Данные� опроса� б�д�т� использованы� для� раз-

работ�и�мероприятий� с� целью� создания� �словий

для� выбора� индивид�альных� трае�торий� ваше�о

повышения��валифи�ации.

I.�Ка�ая�педа�о�ичес�ая�проблема�представляется

вам�наиболее�а�т�альной�и�есть�ли���вас�представ-

ления�о�том,��а��её�надо�решать?

II.�Ка�ой�из�ниже�перечисленных�вопросов�тре-

б�ет�дополнительно�о�из�чения�для�вас:

1)�Нормативно-правовое�обеспечение�образова-

тельно�о�процесса.

2)�Мониторин���ачества�образования�в��словиях

ф�н�ционирования� вн�тренней� системы� оцен�и

�ачества�образования�(ВСОКО).

3)�Техноло�ия�аттестации�педа�о�ичес�их��адров

в�соответствии�с�новым�поряд�ом.

4)�Повышение��ровня��лючевых��омпетенций��ча-

щихся�на�основе�современных�техноло�ий�об�чения.

5)� Ор�анизация� личностно-ориентированно�о

и�системно-деятельностно�о�подходов��а���словие

формирования�новых��ачеств�образования.

6)�Создание�системы�педа�о�ичес�о�о�монито-

рин�а�в�целях�достижения�ново�о��ачества�образо-

вания.

7)�Прое�тная�деятельность�об�чающихся.

8)� Построение� образовательно�о� процесса

на�основе�современных�психоло�о-педа�о�ичес�их

и�информационных�техноло�ий�об�чения.

9)� Реализация� техноло�ий� индивид�ализации

и�дифференциации�об�чения.

10)�Диа�ности�а�познавательной�сферы�лично-

сти�об�чающихся.

11)�Компетентностный�подход� в� образователь-

ной�деятельности.

12)� Проблемы� профессионально�о� самоопре-

деления�в�образовательной�и�вне�рочной�деятель-

ности.

13)�Др��ие�проблемы�(��ажите��а�ие).

III.�В��а�ой�из�предложенных�(отметьте�или�до-

полните)�форме�вы�хотели�бы�повысить�свою��ва-

лифи�ацию:

1)�дистанционно�в�инстит�тах�повышения��вали-

фи�ации;

2)� по� индивид�альной� про�рамме� тьюторс�о�о

сопровождения� (в� своём�образовательном� �чреж-

дении);

3)� в�форме� стажиров�и� (в� своём� или� др��ом

образовательном��чреждении);

4)�очно�в�инстит�тах�повышения��валифи�ации.

Для� определения� направления� методичес�ой

работы�и�её�содержания�проводится�диа�ностиче-

с�ое�сопровождение,�создаются��словия�для�профес-

сиональной�адаптации,��оторая�во�мно�ом�зависит

от�наличия�профессионально�значимых�личностных

�ачеств.�Успешное�становление��чителя�в�личност-

ном�и�профессиональном�планах�происходит�то�да,

�о�да�он�прист�пает���самостоятельной�работе.

В�таблице�1�представлен�план�работы�[3]�тьюто-

ра� с� тьюторантом,� в� �отором� �он�ретизир�ются

мероприятия� по� �аждом�� из� трёх� лет� помесячно.

Считаем,�что�подобный�план�является��ниверсаль-

ным�и�может�быть�использован�любой�образователь-

ной�ор�анизацией.
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Таблица�1

План� работы� с� молодыми� специалистами� на� 20__� –� 20__� �оды

№ 
п/п Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Первый год сопровождения. «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха обучающихся» 
1 Сентябрь Собеседование с мо-

лодыми специалиста-
ми. Правила внутрен-
него распорядка  
и режим работы. 
Посещение уроков 
тьюторантов. 

Инструктаж о ведении 
школьной документа-
ции. Нормы оценива-
ния знаний учащихся. 
Посещение тьюторан-
тами родительских 
собраний у тьютора,  
их анализ. Посещение 
уроков тьюторантов 

Практическое занятие 
для тьюторантов «Пла-
нирование учебного 
материала: тематиче-
ское и поурочное пла-
нирование». 
Формы и методы рабо-
ты на уроке. Система 
опроса обучающихся 

Микроисследование 
«Диагностика профес-
сионального уровня 
педагогического кол-
лектива» (анкетирова-
ние молодых учите-
лей). 
Выбор темы самообра-
зования 

2 Октябрь Практическое занятие 
«Современный урок  
и его анализ». 
Работа со школьной 
документацией 

Практическое занятие 
«Работа с тетрадями, 
дневниками, личными 
делами обучающихся» 

Организация уроков 
тьюторанта тьютором 

Собеседование с тью-
торантами по оформ-
лению отчетной доку-
ментации 

3 Ноябрь Дискуссия «Факторы, 
влияющие на качество 
преподавания» 

Посещение уроков 
тьюторантов. 
Консультация «Анализ 
и самоанализ урока» 

Практическое занятие 
для тьюторантов  
«Планирование учеб-
ного материала: тема-
тическое и поурочное 
планирование» 

Посещение уроков 
тьюторантов 

4 Декабрь Дискуссия «Трудные 
ситуации на уроке  
и ваш выход из них» 

Консультации по подго-
товке самоанализа 
открытых уроков. 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьюторов 

Аспекты профессио-
нальной учебной дея-
тельности учителя  
и классного руководи-
теля 

Организация и прове-
дение уроков с исполь-
зованием здоровьесбе-
регающих технологий. 
Посещение уроков 
тьюторантов 

5 Январь Анкетирование по вы-
явлению профессио-
нальных затруднений 

Диагностика успешно-
сти работы молодого 
специалиста. Практи-
ческое занятие «Пси-
холого-педагогический 
подход к обучающимся, 
предупреждение педа-
гогической запущен-
ности» 

Применение в работе 
ИКТ. 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьютора 
 

Отчет тьюторанта о 
работе по теме само-
образования. 
Посещение уроков 
тьюторантов 

6 Февраль Практическая помощь 
в подготовке открытого 
урока в рамках школы 
 

Практическое занятие 
«Методы активизации 
познавательной  
деятельности обуча-
ющихся» 

Посещение уроков 
тьюторантов 
 

Практическое занятие 
«Изучение уровня вос-
питанности обучаю-
щихся». 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьюторов 

7 Март Практическая помощь 
в подготовке открытого 
урока в рамках школы 

Открытые уроки моло-
дых специалистов. 
Посещение классных 
часов у тьюторантов, 
их анализ 

Посещение уроков 
тьюторантов, их ана-
лиз. Определение сте-
пени комфортности 
молодого учителя  
в коллективе 

Практическое занятие 
«Инновационные про-
цессы в обучении. Со-
временные образова-
тельные технологии» 

8 Апрель Консультация «Прави-
ла работы с личными 
делами обучающихся» 
 

Практическое занятие 
«Планирование урока. 
Самоанализ урока. 
Работа по организации 
повторения» 

Посещение уроков 
тьюторантов,  
их анализ 
 

Отчет тьютора о работе 
с молодыми специали-
стами. 
Определение степени 
выраженности лично-
стных качеств 

9 Май Практическая помощь 
в составлении плани-
рования на новый 
учебный год. Опреде-
ление уровня сформи-
рованности организа-
ционных и коммуника-
тивных умений 

Практическое занятие 
«Методика организации 
итогового повторения» 

Собеседование  
по итогам работы года 
(успеваемость,  
качество) 

Выполнение учебных 
программ и их анализ 
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Второй год сопровождения «Самостоятельный творческий поиск» 

1 Сентябрь  Инструктаж о ведении 
школьной документа-
ции (повторный). 
Нормы оценивания 
знаний обучащихся. 
Посещение тьюторан-
тами родительских 
собраний у тьютора, 
их анализ. Посещение 
уроков тьюторантов 

Практическое занятие 
для тьюторантов 
«Проблемы  
активизации учебно-
познавательной  
деятельности» 

Микроисследование 
«Оценка уровня твор-
ческого потенциала 
личности» 

 Октябрь Практическое занятие 
«Современный урок  
и его анализ». 
Самоанализ урока 
тьюторанта 

 Семинар «Пути  
развития познава-
тельного интереса 
обучающихся» 

 

3 Ноябрь  Посещение уроков 
тьюторантов. 
Консультация  
«Анализ и самоана-
лиз урока» 

 Взаимопосещение 
уроков. Анализ  
и самоанализ уроков 

4 Декабрь Практикум «Совре-
менные педагогиче-
ские технологии  
в образовательном 
процессе» 

Консультации по под-
готовке самоанализа 
открытых уроков. 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьюторов 

  

5 Январь  Диагностика успеш-
ности работы молодо-
го специалиста.  
Практическое занятие 
«Психолого-педагоги-
ческий подход к обу-
чающимся» 

Применение в работе 
ИКТ. 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьюторов 
 

Отчет молодых спе-
циалистов о работе  
по теме самообразо-
вания. 
Посещение уроков 
тьюторантов 

6 Февраль Практическая помощь 
в подготовке открыто-
го урока в рамках 
школы 

Практическое занятие 
«Личностно-ориенти-
рованный подход  
в образовании» 

Посещение уроков 
тьюторантов 
 

 

7 Март Практическая помощь 
в подготовке открыто-
го урока в рамках 
школы 

Открытые уроки мо-
лодых специалистов. 
Анализ и самоанализ 
урока 

Посещение уроков 
тьюторантов,  
их анализ. 
Определение степени 
комфортности моло-
дого учителя в кол-
лективе 

Практическое занятие 
«Инновационные  
процессы в обучении. 
Современные обра-
зовательные техно-
логии» 

8 Апрель  Практическое занятие 
«Работа по организа-
ции повторения» 

Посещение уроков 
тьюторантов,  
их анализ 
 

Отчет тьютора о ра-
боте с тьюторантом. 
Степень выраженно-
сти личностных  
качеств 

9 Май Практическая помощь 
составлении плани-
рования на новый 
учебный год. Опреде-
ление уровня сфор-
мированности органи-
зационных и комму-
никативных умений 

 Собеседование по 
итогам работы года 
(успеваемость, каче-
ство) 

Выполнение учебных 
программ и их анализ 
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В�первый�месяц�работы�молодом��специалист�

предоставляется�свобода�действий.�В�этот�период

он�зна�омится�с��лассом,�завоёвывает�авторитет,

формир�ет�«дисциплинарное�пространство»,�зна�о-

мится� с� �олле�тивом,� с� нормативно-правовыми

до��ментами,�принимает��частие�в��орре�тирова-

нии�рабочих�про�рамм,�посещает��ро�и��олле�.�За

е�о�деятельностью�наблюдает�тьютор�и�в�сл�чае�не-

обходимости��онс�льтир�ет�или�о�азывает�помощь.

А� с� о�тября� тьютор� посещает� �ро�и,� �лассные

Третий год сопровождения. «Выбор индивидуальной линии» 

1 Сентябрь Собеседование с мо-
лодыми специали-
стами на тему «Куль-
тура педагогического 
общения» 

  Микроисследование 
«Выявление тенден-
ций к стилям педаго-
гического общения» 

2 Октябрь Практическое занятие 
«Школа самооценки 
личности» 

   

3 Ноябрь  Посещение уроков 
тьюторантов. Анализ 
и самоанализ 

 Дискуссия «Отметка  
и оценка – одно и то 
же?» 

4 Декабрь  Консультации по под-
готовке самоанализа 
открытых уроков. 
Посещение молодыми 
специалистами  
уроков педагога-
наставника 

Семинар «ФГОС 
ООО: взгляд со сто-
роны молодого  
специалиста» 

Организация и про-
ведение уроков  
с использованием 
здоровье сберегаю-
щих технологий. 
Посещение уроков 
тьюторантов 

5 Январь  Проведение диагно-
стики успешности 
работы молодого спе-
циалиста. Практиче-
ское занятие «Психо-
лого-педагогический 
подход к обучающим-
ся, предупреждение 
педагогической запу-
щенности» 

Применение в работе 
ИКТ. 
Посещение тьюторан-
тами уроков тьюторов 

Отчет тьюторантов  
о работе по теме  
самообразования. 
Посещение уроков 
тьюторантов 

6 Февраль 
 

Практическая помощь 
в подготовке открыто-
го урока в рамках 
школы 

 
 

Посещение уроков 
тьюторантов,  
их анализ 

 

7 Март Практическая помощь 
в подготовке открыто-
го урока в рамках 
школы 

 Посещение уроков 
тьюторантов,  
их анализ. 
Определение степени 
комфортности моло-
дого учителя в кол-
лективе 

Открытые уроки 

8 Апрель  Открытые уроки Посещение уроков 
тьюторов, их анализ 

Отчет тьютора о ра-
боте с тьюторантом. 
Степень выраженно-
сти личностных  
качеств 

9 Май Практическая помощь 
составлении плани-
рования на новый 
учебный год 
Определение уровня 
сформированности 
организационных  
и коммуникативных 
умений 

 Педагогическое сочи-
нение «Оценка ус-
пешности педагоги-
ческой работы.  
Я как преподаватель  
с позиций прошлого, 
сегодняшнего и буду-
щего» 
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мероприятия,�проводимые�молодым�специалистом,

разрабатывает�вместе�с�ним��ро�и�на�тр�дные�темы.

Пра�ти�а�по�азывает,�что�в�первый�месяц�рабо-

ты� нет� необходимости� проводить� теоретичес�ие

занятия,�та���а��молодой�педа�о��н�ждается�в�пра�-

тичес�их�советах,�в�индивид�альном��онс�льтиро-

вании.�Тьютор�обращает�внимание�на�требования

��ор�анизации��чебно�о�процесса,���ведению�ш�оль-

ной�до��ментации,�о�азывает�помощь�в�под�отов�е

�ро�ов,� вне�лассных�мероприятий,� перво�о� роди-

тельс�о�о� собрания� и� т.д.� Грамотно� построенная

работа�по�адаптации�молодых�специалистов�помо-

жет�ем��поч�вствовать�себя��омфортно�и��веренно

во�всех�отношениях.

Считаем��райне�необходимым�по�азать�педа�о-

���е�о�возможности.�То�есть�с�перво�о�дня�работы

молодо�о�специалиста�реализ�ется�принцип�со�ла-

сованности�–�один�из��лавных�в�«Модели�тьютор-

с�о�о�сопровождения�процесса�профессионально�о

становления�молодых�педа�о�ов».

Далее�работает�принцип�«выращивания»�–�созда-

ние��словий�для�постепенно�о�расширения�созна-

ния,�поша�ово�о�развития�личности��чителя.�Созда-

ётся�про�рамма�индивид�ально�о�развития.�В�ней

�читывается��ровень�профессиональной��омпетен-

тности�педа�о�а,�выявленный�после�проведения�ди-

а�ности�и�и�анализа�её�ито�ов,�е�о�потребности�и

желания�по�выбор��тьютора,�мероприятия�по�совер-

шенствованию�мастерства�(�онс�льтации,�от�рытые

�ро�и,�мастер-�лассы,�создание�портфолио,��час-

тие� в� �он��рсе� профессионально�о� мастерства

и�т.д.).�Про�рамма�рассчитана�на�три��ода.�В�зави-

симости� от� реализации� принципов� саморазвития,

рефле�тивности,� самоопределения� про�рамма

индивид�ально�о� развития� тьюторанта� �орре�ти-

р�ется.�Молодой� педа�о�� сам� вносит� изменения,

со�лас�я� их� с� тьютором.�Обычно� это� происходит

после�перво�о��ода�работы,��о�да�молодой�специа-

лист��же�не�толь�о�освоился�в�новой�для�не�о�ор�а-

низационной� ��льт�ре,�но�и�пол�чил�первый�опыт

эффе�тивно�о�совершенствования�свое�о�профес-

сионализма.

Второй��од�работы�очень�важен�для�тьюторанта.

В�этот� �од�вырабатывается�страте�ия�профессио-

нально�о� поведения,� развивается� и� проявляется

творчес�ая�индивид�альность�–�всё�это,�называе-

мое�профессиональным�почер�ом,�становится�воз-

можным�бла�одаря�том�,�что�молодой�специалист

с�помощью�тьютора�с�щественно�со�ратил� время

«вхождения� в� профессию»� и� �же� на� первом� �од�

пол�чил�наиболее�важный,�запоминающийся�опыт.

Теперь,�на�втором��од�,�молодой�педа�о��овладел

не�оторыми�принципами�самоор�анизации,�проана-

лизировал�возможности�личностно�о�и�профессио-

нально�о�развития.

Третий� �од�работы�предпола�ает�относительно

свободное� владение� профессией�–� приобретение

профессиональной��омпетентности�в�вопросах�пе-

да�о�и�и,�психоло�ии,�а�та�же�частно�о�предмета,

повышение��ачества�выполнения�работы�при�мини-

мальном�взаимодействии�с�тьютором.

Ка�� по�азывает� пра�ти�а,� про�рамма� индиви-

д�ально�о� развития�молодо�о� педа�о�а� работает

на�рез�льтат.�Критерием��спешно�пройденной�адап-

тации�молодо�о� специалиста� становится� ч�вство

�довлетворённости�своей�работой,�а�та�же�мотива-

ция���дальнейшем��профессиональном��развитию

и�за�реплению�в��адровом�составе�(табл.�2).�После

дв�х�лет�работы�педа�о��аттест�ется�на�соответствие

занимаемой�должности,� затем�–� на� перв�ю� �ате-

�орию.

Молодые�педа�о�и,�прошедшие�тьюторс�ое�со-

провождение,� �спешно��частв�ют�в� �он��рсе�про-

фессионально�о�мастерства�«Педа�о���ода»�в�номи-

нации� «Педа�о�ичес�ий� дебют»,� �де� они� равные

среди�равных�со�стажем�до�3�лет.�Надо�заметить,

что�дебют�в��он��рсе�всё�чаще�оборачивается�ещё

одним��частием,�но��же�в��он��рсе�«больших»�–�«Учи-

тель�ш�олы»,� �де� стаж� работы� �частни�ов� толь�о

начинается�от�3�лет.�И�то�да��спешное�выст�пление

наряд��со�«стажистами»�толь�о�под�репляет�мысль

о�правильности�выбранно�о�п�ти�в�паре�тьютор–тью-

торант,�если�мы��оворим�о�молодом�специалисте.

Та�им�образом,�посредничес�ая�позиция�«тью-

тор�–�тьюторант�(молодой�специалист)»�развивает

��льт�р��самостоятельно�о�выбора�межд��индиви-

д�альным�запросом�педа�о�а�и�образовательными

рес�рсами�общества.�Поддерживает�самостоятель-

ность�в�решении�вопросов�своей�жизни,�помо�ает

осознать�жизненн�ю�позицию�и�реализовать�наме-

ченные� цели.� Особенно� если� эти� цели� связаны

с�эффе�тивной�работой�в�ш�оле.
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Таблица�2

Карта�профессионально�о�роста�педа�о�а�[3]

 
Ф.И.О.: Дата рождения _______________________ 

Образование (что, где, когда закончил)_________________________________ 

Предмет, профиль преподавания: _____________________________________ 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

Рекомендации по итогам прохождения аттестации ___________________ 

 
Учебный год № 

п/п Критерии роста 
первый второй третий 

1 Общие сведения    
1.1 Стаж работы    
1.2 Прохождение курсов повышения квалификации (тема, место, год)    
1.3 Аттестация    
1.4 Награждение    
2 Работа по обновлению содержания образования    
2.1 Разработка программ (курсов по выбору, профессионального образо-

вания, модифицированных и авторских общего и дополнительного  
образования) 

   

2.2 Апробация УМК, учебников, курсов по выбору    
3 Учебная деятельность    
3.1 Уровень обученности    

Результаты олимпиад (ФИО учащихся, результат участия): 
школьных 

   

городских    

3.2 

региональных    
4 Внеурочная деятельность     
4.1 Организация научно -исследовательской деятельности учащихся  

(результаты участия)  
   

4.2 Организация творческой деятельности учащихся (результаты участия)    
4.3 Организация проектной деятельности учащихся (результаты участия  

в конкурсах творческих проектов разных уровней) 
   

4.4 Ведение кружков, секций, факультативов, консультаций по предмету    
5 Деятельность в области воспитания    
5.1 Участие обучающихся в общешкольных мероприятиях    
6 Научно-методическая деятельность    
6.1 Тема самообразования    

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 
самообразования 

   

Использование образовательных технологий: 
изучение 

   

внедрение    

6.2 

обобщение    
6.3 Внедрение ИКТ в образовательный процесс    
7 Деятельность по обобщению и распространению опыта    
7.1 Участие в семинарах, научных конференциях, педагогических чтениях 

разных уровней (результаты участия) 
   

7.2 Участие в конкурсах разных уровней (результаты участия)    
7.3 Открытые уроки, мастер - классы    
7.4 Взаимопосещение мероприятий    
7.5 Публикации в сборниках, брошюрах, методических журналах    
7.7 Выступления на педагогических и методических советах, методических 

объединениях (темы выступлений) 
   

7.8 Проведение семинаров (важно использование активных форм  
проведения) 

   

8 Реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе 

   

8.1 Профессиональные действия и средства    
9 Организация и участие в профориентационной работе    
9.1 Виды деятельности    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

К  ОЦЕНИВАНИЮ  КАЧЕСТВА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И  РЕЗУЛЬТАТОВ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ
В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ДЕТЕЙ

ЛОГИНОВА	Л.Г.,	�.�философ.�н.,�д.п.н.,�профессор,�МГПУ,�".�Мос�ва

Статья�об�оценивании��ачества�в�дополнительном�образовании�детей.�В�ней�даны�
становочные�предло-

жения�по�оцениванию��ачества�деятельности�и�рез
льтатов�детей�и�подрост�ов��а��реальных�
частни�ов

образовательных�отношений.�Основное�внимание�
деляется�ответ
�на�вопрос:�«Что�оцениваем?»

Ключевые	слова:� оценивание,�цель�оценивания� �ачества,�объе�т�оценивания,� стат
с,� 
частни��объеди-
нения�по�интересам,�самодеятельность�личности,	�ачество�жизни�детей,�проспе�тивность.

Article�about�quality�evaluation�in�additional�education�of�children.�It�provides�guidelines�for�evaluation�the�quality

of�activities�and�results�of�children�and�adolescents�as�real�participants�in�educational�relations.�The�main�attention

is�paid�to�the�answer�to�the�question:�«What�do�we�evaluate?»

Keywords:�evaluation,�the�purpose�of�quality�evaluation,�the�object�of�evaluation,�status,�member�of�the�association

of�interests,�amateur�personality,�quality�of�life�of�children,�prospects.

Весь�спе�тр�вопросов�оцен�и��ачества�в�допол-

нительном�образовании�детей�относится���пробле-

мам,�не�имеющим�до�настояще�о�времени�однознач-

но�о� решения.� Впрочем,� множество� подходов,

разнообразие� позиций,� отс�тствие� однообразия

все�да�были�неотъемлемыми�хара�теристи�ами�этой

сферы�образования.

Опираясь�на��же�представленный�ранее�подход

��пониманию��ачества�в�дополнительном�образо-

вании�детей� [1],�можно��тверждать,� что�по�отно-

шению���нем��есть�смысл�сфо��сировать�внима-

ние�на�оценивании��а��мно�омерном,�специально

ор�аниз�емом,�длительном�процессе�целенаправ-

ленно�о� аналитичес�о�о� исследования,� �оторое

должно:

–�быть�простым�и�не���рожающим;

–�способствовать�рост��и�развитию;

–� относиться� не� толь�о� �� том�,� что� сделано

(�онечные�рез�льтаты),�но�и��а�,��а�им�образом�это

было�сделано;

–� предоставлять� «полезные� данные,� ле��о� до-

ст�пные�тем,��то�может�и�должен�их�применить�для

совершенствования�деятельности»�(Ф.�Кросби).

Кроме� то�о,� предваряя� рас�рытие� заявленной

темы,� отметим,� что�цель� оценивания� ачества

в� ор�анизации�или� в� �он�ретном�объединении� по

интересам�–�пол�чение��ачественной�информации

о�состоянии� то�о�или�ино�о�объе�та,� выраженной

в�форме,��добной�для��становления�надёжной�об-

ратной�связи�и�оформления�в�виде�за�лючительно-

�о�с�ждения�ре�омендательно�о� хара�тера�о� том,

что�было�сделано�с��чётом�разработанных�планов

и�про�рамм,��а�ие�воздействия�произведены,�хоро-

ши�они�или�толь�о��довлетворительны,��а�ие�появи-

лись�новые�возможности.

Данные�положения�являются�базовыми�для�пред-

ла�аемо�о�подхода���оцениванию��ачества�деятель-

ности�и�рез�льтатов�детей�и�подрост�ов�в�дополни-

тельном�образовании�детей.

Не�менее�важно�в�рам�ах�это�о�подхода�зафи�-

сировать�понимание�стат�са�детей�и�подростов�–

реальных��частни�ов�деятельности�объединений�по

интересам�в�ор�анизациях�дополнительно�о�обра-

зования.

Се�одня�в�За�оне�«Об�образовании�в�Российс�ой

Федерации»�этот�стат�с�детей�и�подрост�ов�в�до-

полнительном�образовании�за�реплён�в�след�ющих

значениях:

•	 �частни�и�образовательных�отношений,� воз-

ни�ающих� на� основе� права� �раждан� на� образова-

ние,�целью��оторых�является�освоение�содержания

образовательных� про�рамм� (образовательные

отношения),�и�общественных�отношений,��оторые

связаны�с�образовательными�отношениями;

•	 об�чающийся� –�физичес�ое� лицо,� осваива-

ющее�образовательн�ю�про�рамм�;

•	челове��–�потребитель��сл���дополнительно�о

образования,��довлетворяющих�е�о�образователь-

ные�потребности�в�интелле�т�альном,�д�ховно-нрав-

ственном,�физичес�ом�и�(или)�профессиональном

совершенствовании,�не�сопровождаемых�повыше-

нием��ровня�образования�[4].

В� ло�и�е� за�онодательных� положений,� оцен�а

�ачества�направлена�на�ито�овые�рез�льтаты�детей

и�подрост�ов,� �оторые�определяются� �а�� �ровень

освоения�ими�содержания�дополнительной�образо-

вательной�про�раммы�(но�не�сопровождаемо�о�по-

вышением��ровня�образования),�а�та�же��а��степень

�довлетворенности�их�потребностей��частием�в�де-

ятельности�объединения�по�интересам,�деятельно-

стью�и��валифи�ацией�педа�о�ов,�дополнительной

общеобразовательной�про�раммой,�режимом�заня-

тий,�дост�пностью�содержания�образования�и�пр.

По�с�ти,�деятельности�детей�и�подрост�ов�–��ча-

стни�ов�объединений�по�интересам�–�предписаны

роли,� во-первых,� об�чающихся,� осваивающих� те

�ровни� содержания�дополнительной�общеобразо-

вательной�про�раммы,��оторые�в�ней��становлены
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и,�соответственно,�по�азывать�заранее�обозначен-

ные� �ровни� рез�льтатов� освоения� это�о� содер-

жания.�Во-вторых,�пользователей�и�потребителей

�сл���дополнительно�о�образования�с�соответств�-

ющими� им� параметрами� рез�льтатов� и� правом

«свободно�о� выбора»� объёма� содержания,� темпа

е�о�освоения,� �ровня�достижений.�Оценивать��а-

чество� предла�ается,� р��оводств�ясь� �ритерием

«�довлетворение� потребностей»� об�чающихся

(или� «стоящих� за� ними»� родителей),� что� о�рани-

чивает� деятельность� ор�анизации� и� �аждо�о

педа�о�а�о�азанием��сл���по�об�чению,�решающе-

�о�проблемы��лиентов,�а�смысл�образовательной

деятельности�детей�и�подрост�ов�–�предметом�по-

требления.� «Клиентоориентированность»,� «�лиен-

тоориентированное�дополнительное�образование

детей»,�«привлечение��лиентов���дополнительном�

детс�ом�� образованию»� се�одня� �же� перестали

быть� толь�о� терминами,� став�серьёзными��прав-

ленчес�ими��станов�ами.

Рассматривая�этот�подход��а���прощающий�пред-

назначение�и�ф�н�ции�ор�анизаций�дополнительно�о

образования�детей,�предла�аем��читывать,�что:

•	 запросы�детей,�подрост�ов�и�семьи�ни�о�да

не� о�раничивались� потребительными� интересами

��содержанию�образовательной�про�раммы,�распре-

делённом��по�«�ровням�об�ченности»,�«�ровням�ос-

воения�про�раммы»�или�простой�занятостью�в�сво-

бодное�от�ш�ольных��ро�ов�и�обязанности�выполнять

домашние�задания�время.�Поэтом���ровни�об�че-

ния�или��ровни�освоения�содержания�про�раммы,

оформляемые� �а�� сово��пность� знаний,� �мений,

навы�ов�или��омпетентностей�все�да�представляют

собой� толь�о� «парциальн�ю� часть»� (Б.Г.� Ананьев)

рез�льтатов�деятельности� и� образования� �аждо�о

�частни�а�объединения�по�интересам;

•	дети�и�подрост�и�приходят�в�ор�анизации�до-

полнительно�о� образования�детей�дале�о� не� все-

�да� по� причине� образовательной� потребности,

с�осознанным�решением�«пол�чить�дополнительное

образование»�само�о�высо�о�о��ровня,�стать�мас-

тером� спорта,� пол�чить� сертифи�ат� победителя

предметной�олимпиады�и�пр.�Они�приходят�для�об-

щения�со�сверстни�ами,�и�ры,�времяпровождения,

занятия� спортом,� п�тешествия,� занятия� любимым

хобби,�отдыха,�пробы�своих�сил,�самоопределения,

«просто�быть»�(А.Г.�Асмолов),�а�ещё�им�важно��з-

нать�о�своих�способностях�и�поч�вствовать��доволь-

ствие�от�то�о,�что�что-то�сделал�сам.�Поэтом���аж-

дый�ребёно��или�подросто��может�быть�не�толь�о

пользователем��сл��,�исполнителем�решения�роди-

телей,��чени�ом,�об�чающимся,�но�и�ор�анизатором

свое�о� дос��а� или� занятости� в� свободное� время,

�омм�ни�атором,� т�ристом,� зрителем,�и�рающим,

«самодел�иным»,�др��ом,�партнёром�в�общем�деле

и�др.;

•	�частни�объединения�по�интересам�–�это

тот� ребёно�� или� подросто�,� �оторый� в�лючается

в� процесс� взаимодействия� с� др��ими� людьми,

принимает� �частие� в� �а�ом-либо� деле� и� имеет

отношение���общем��дел�,�внесший�лепт��в�это�об-

щее�дело.�Это�тот,��то�становится�членом��оманды

и� членом� «со-бытийной� общности»� (В.И.�Слобод-

чи�ов),� «�чится� более� эффе�тивно� сотр�дничать

и�импровизировать»�(Ч.�Дарвин),�а��лавное�–�быть

реальным�с�бъе�том�образовательных�отношений,

�оторый�в�сотр�дничестве�с�педа�о�ом�и�др��ими

�частни�ами�объединения��частв�ет�в�образователь-

ной�деятельности�ор�анизации�и�для�не�о�«объеди-

няться� вместе�–�начало,�быть� вместе�–�про�ресс,

а�работать�вместе�–��спех»�(Г.�Форд).

В�этой�ло�и�е,�объет�оценивания�–�деятель-

ность�детей�и�подрост�ов��а��реальных��частни�ов

образовательных�отношений�в�объединении�по�ин-

тересам,�их�деятельность��а��«единственный�эффе�-

тивный�способ�быть�личностью»�(А.В.�Петровс�ий)

и�рез�льтаты�овладения�этим�способом.

«Ядро»�этой�деятельности�или�её�с�ть�–�само-

деятельность�личности,�основанная�на�единстве

добровольно�о� выбора,� вн�тренне�о� поб�ждения,

индивид�альной�инициативы,�поис�овой�а�тивнос-

ти,�порождаемая�потребностью�и/или�осознаваемой

целью,�дост�пными�способами��довлетворения�по-

требности�и/или�достижения�цели,�познавательных,

эмоциональных�и�волевых�процессов.

Самодеятельность��а���ачество�личности�форми-

р�ется,�с�одной�стороны,�в�процессе�об�чения�че-

рез� присвоение�определённо�о� �омпле�та� знаний

в� режиме� пра�тичес�о�о� приобретения� опыта� их

использования.� Значение� педа�о�ичес�о�о� воз-

действия�в�этом�процессе�не�обс�ждается.

С� др��ой� стороны,� самодеятельность� –� это� та

«плодородная�почва»�на��оторой�«всходит»�и�«рас-

тёт»� личностная� образовательная� потребность

челове�а�в�освоении�новых�знаний,�приобретении

�мений�и�навы�ов�для�разных�видов�деятельности,

в� достижении� определённо�о�мастерства;� в� про-

явления�индивид�альных�творчес�их�сил�и�способ-

ностей�при�выполнении�заданий�педа�о�а;�в�социа-

лизации,�самоопределении�[2].

В�пра�ти�ах�исследования�деятельности��част-

ни�ов�объединения�по�интересам�и�её�рез�льтатов

для� оцен�и� �ачества� нельзя� и�норировать� этот

с�щественный�фа�тор.

Без�словно,�ор�аниз�емая�деятельность��частни-

�ов�объединения�по�интересам�подобна�«б�рном�

пото��»,�в��отором�соединяется�множество�разных,

менее�масштабных�и�не�все�да�очевидных,�относи-

тельно� независимых,� но� влияющих� др��� на� др��а

процессов�деятельности� �аждо�о� �частни�а� объе-

динения� по� интересам,� процессов� деятельности

малых�неформальных��р�пп�и�их�совместной�дея-

тельности�в�ор�аниз�емом�педа�о�ом�образователь-

ном�процессе.

Сложности�и�динамичности�деятельности�соответ-

ств�ет�разнообразие�и�динамичность�её�рез�льтатов,
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�оторые� в� оценивании� �ачества�можно�разделить

на�след�ющие�основные��р�ппы:

•	рез�льтаты�деятельности��аждо�о��частни�а,

соотносимые� с� индивид�альными� ожиданиями,

потребностями�и�интересами;

•	 рез�льтат� образования� �аждо�о� �частни�а

�а��образовательно�о� прод��та�е�о� деятельности

(приобретённые�знания,�опыт,��мения,�восприятия,

переживания,�наблюдения,�но�и�рис�н�и,�модели,

�онстр��ции,� иные� подел�и,� театральные� роли,

м�зы�ально-во�альное� исполнительство� и� т.д.),

соотносимый� с� целями� деятельности� педа�о�а� –

р��оводителя� объединения� по� интересам� и� е�о

помощью,�сопровождением,��частием;

•	рез�льтаты�созидания�собственной�личности,

посредством�самостоятельно�ос�ществляемо�о��че-

ния,� �силий� по� самоот�рытию� в� различных� видах

творчества,� общения� и� сотр�дничества� в� разных

видах� совместной�деятельности� (познание,� твор-

чество,��омм�ни�ация,�тр�д,�и�ра)�со�всеми��част-

ни�ами� объединения,� приобретения� опыта� сози-

дательных� отношений� и� развития� собственной

индивид�альности.

В� свою� очередь,� для� составления� ито�ово�о

за�лючения� по� оцениванию� �ачества� есть� смысл

выявить�проявления:

•	расширения�содержания,�стр��т�рных�и�ф�н�-

циональных�хара�теристи��образовательных�потреб-

ностей��аждо�о��частни�а�объединения�по�интере-

сам�и�одновременно�их�сближения�с�потребностями

всех�др��их��частни�ов�это�о�объединения�(общно-

сти),� ор�анизации� и� системы� социальных� связей

и�отношений�общества�в�целом;

•	позитивных�изменений�в�процессах�и�рез�ль-

татах�овладения��аждым��частни�ом�деятельности

в�объединении�способами�быть�личностью;

•	проявлений�индивид�альной��спешности	в�той

или�иной�области�пра�тичес�ой�деятельности	с�а�-

центом�на�та�ие�обобщённые�по�азатели,��а�:

�довлетворённость�приобретённым�опытом�дея-

тельности,� сотр�дничества� и� общения,� знаниями,

�он�ретными��мениями,�навы�ами,�самим�процес-

сом�их�приобретения;

достижения	 или� ито�и� овладения� способами

деятельности� (познанием,�созданием�личностно�о

образовательно�о�прод��та,�самоор�анизацией);

следствия�пробы�своих�способностей�и��мений,

�оторые�се�одня�принято�обозначать�взаимозави-

симыми��ате�ориями:��рамотность,��омпетентность,

образованность,��отовность���освоению�профессии,

��льт�рная� способность,� личное�образовательное

приращение� (знаний,� опыта,� способностей,�мате-

риальной�прод��ции).

В� за�лючение� нес�оль�о� пра�тичес�их� советов

для� выстраивания� системы� оценивания� �ачества

в�ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей.

1.�Прист�пая���оцениванию��ачества�деятельно-

сти�детей�и�подрост�ов�–��частни�ов�образователь-

но�о�процесса�в�объединении�по�интересам�и�ре-

з�льтатов�этой�деятельности,�след�ет�придерживать-

ся�рационально�о�подхода,�со�ласно��отором�:

•	 это� исследование� не� должно� проходить� вне

обязанностей� ор�анизации� по� выполнению� своей

миссии� и� целей� дополнительно�о� образования

детей,�выполнению�свое�о�ф�н�ционально�о�пред-

назначения;

•	расхождение�межд��целью�и�задачами�(стан-

дартами),� сформ�лированными� педа�о�ом� в� про-

�рамме� и� потребностями,� интересами� и� целями

детей� –� �частни�ов� объединения� по� интересам,

а�та�же�их�родителей,�б�дет�все�да�и�оно�ни�о�да

непреодолимо;

•	 все�да� б�дет� разница�межд�� нормативными

рез�льтатами� образовательной� деятельности

и�с�бъе�тивными�рез�льтатами�деятельности��аж-

до�о��частни�а�объединения�по�интересам;

•	�ачество�деятельности��частни�ов�и��ачество

рез�льтатов� зависят� �а�� от� вида� объединения� по

интересам�(�л�б,�театр,�ст�дия,�ш�ола�и�т.д.)�с�при-

с�щей�ем��педа�о�ичес�ой�системой,�та��и�от�видо-

вой�определённости�ор�анизации�дополнительно�о

образования�детей.�Для��аждой�ор�анизации�и�об-

раз�ющих�её�образовательн�ю�систем��объедине-

ний�по�азателен�свой�подход���разнообразию�и�раз-

носторонности�деятельности;�дизайн��содержания

образования;� ор�анизационным�формам;� ре�ла-

ментам�деятельности�и�спе�тр��рез�льтатов�детей;

свои�приоритеты�для�оценочной�деятельности�и�своё

видение��ачества;

•	рез�льтаты�детей�и�подрост�ов�постоянно�из-

меняются�не�толь�о�«в�ответ»�на�специально�пред-

принимаемые� педа�о�ичес�ие� воздействия,� но

и�вслед�за�изменением�о�р�жающе�о�мира,�соци-

альных�требований���их�взрослению,�собственной

самооцен�и� в� �он�ретной� сит�ации� или� оцен�и

др�зей,�родителей,�непрерывности�мотивационных

перемен,� степени� осознания� вызовов� б�д�ще�о

и�своей�аде�ватности�им;

•	достижения�детей�и�подрост�ов�все�да�инди-

вид�ализированы,��а��и�их�значительность,�ценность

и�важность.�Они�мо��т�быть�самыми�разнообразны-

ми,�и�их�может�быть�столь�о,�с�оль�о�посчитает�н�ж-

ным�для�себя��аждый,�реализ�я�своё�право�свобод-

но�о�выбора,�но�все�эти�индивид�альные�достижения

есть,�по�с�ти,�по�азатель��ачества�рез�льтатов.

2.�Качество�деятельности�и�пол�чаемых�рез�ль-

татов� �частни�ов� объединения� все�да� тр�дно

про�нозир�ется,�формализ�ется,�не�все�да�можно

определить�мер�,�но�это�не�освобождает�педа�о�а

и�ор�анизацию�от�необходимости�овладеть�метода-

ми�пол�чения�фа�толо�ичес�ой�информации.�Поэто-

м��педа�о�ам�ор�анизаций�след�ет�развивать�свои

�мения�отбирать�из��же�апробированных�методов

или�разрабатывать�собственные,�а�потом�интерпре-

тировать�пол�ченн�ю�информацию�в�числовых�ве-

личинах�с�определённым�смысловым�содержанием.
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3.�С��чётом�это�о�рациональный�подход�предпо-

ла�ает�принятие�общеор�анизационной�«�онвенции

о��ачестве»�и�смысловых�ориентиров�исследования

для�оцен�и��ачества�деятельности�детей�и�подрост-

�ов�–��частни�ов�объединения�по�интересам�и�по-

л�чаемых�ими�рез�льтатов.

Та�овыми,�с�нашей�точ�и�зрения,�являются�по-

�азатели�ачества�жизни�детей:

•	человечес�ое�развитие�(ИЧР)�или�инде�с�раз-

вития� человечес�о�о� потенциала� (ИРЧП)� �аждо�о

ребён�а�с�е�о�постоянной��орре�тиров�ой�в�изме-

няющихся�реалиях�жизни;

•	физичес�ое,� эмоциональное� и� социальное

здоровье;

•	�омфорт�межличностных�отношений;

•	безопасность;

•	 ощ�щение� счастья� и� �довлетворённости

жизнью;

•	 �довлетворение� потребностей� �он�ретно�о

челове�а,�определяемое�по�отношению���соответ-

ств�ющим�нормам,� обычаям,� традициям,� а� та�же

по�отношению����ровню�личных�притязаний�(потре-

бительная�полезность,�тра�т�емая��а��ценность);

•	реализация�собственной�индивид�альности�или

творчес�ость�(�реативность);

•	 развитые� знания� и� способности,� интелле�т,

в�лючая� эмоциональный� интелле�т,� позитивные

личностные��ачества�и�владение�способами�само-

ор�анизации,� �арантир�ющие�достижения� �спеха

не�толь�о�в�настоящем�(здесь�и�сейчас),�но�и�в�б�-

д�щем.

Не� менее� важны� и� по�азатели� проспетив-

ности�–�соответствия�образовательных�рез�льтатов

детей�и�подрост�ов�тенденциям�б�д�ще�о.�Оцени-

вание��ачества�рез�льтата�должно�зависеть:

•	от�степени�ясности�и�полноты�представлений

детей� и� подрост�ов� о� вызовах� времени,� о� своём

б�д�щем,�о�вариативных�сценариях�свое�о�разви-

тия�и�развития�все�о�человечества;

•	от�понимания,�чем��надо��читься,��а�ие�спосо-

бы�действий�приобрести,��а��распорядиться�свои-

ми� знаниями�и� способностями,� индивид�альными

�ачествами�во�имя�собственно�о�б�д�ще�о;

•	от��отовности�ставить�личные�цели,��оторые

вдохновляют� и�мотивир�ют� на� самоор�анизацию

в�их�достижении,�на�использование�своих�талантов

и��мений��сердно�и�с�любознательностью�«на�чить-

ся��читься».

Кроме�то�о,�«б�д�щее�–�хотя�е�о�ещё�нет�–��же

влияет�на�ощ�щение�счастья�и�оцен���жизни,�влия-

ет�не�меньше,�чем�прошлое»�(Сене�а).�Почем��бы

не�дать�детям�и�подрост�ам�возможность�поч�вст-

вовать�себя�счастливыми?

Из�это�о�для�ор�анизаций�и�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования�детей�выте�ают�два�важных

принципа:

1)��спех�на�б�д�щем�рын�е�тр�да�се�одняшних

детей� и� подрост�ов� –� �частни�ов� объединений

разно�о�профиля�напрям�ю�зависит�от�развития�их

способностей���«наил�чшем��решению�личностных,

социальных�(треб�ющих�межличностно�о�общения),

творчес�их�задач,��оторые�сложнее�все�о�автома-

тизировать,�выполнить�дистанционно»�(3,�с.�52);

2)�«преподавать�надо�те�знания,��оторые�необ-

ходимы�для�жизни,� �чить� навы�ам� применять� эти

знания�различными�способами,�формировать�необ-

ходимые�способности,�личностные��ачества�и��ме-

ние� �читься,..� те� �омпетенции,� �оторые� сохранят

свою� а�т�альность� и� помо��т� самореализоваться

нашим��чени�ам,�несмотря�на�постоянное�измене-

ние�профессий�б�д�ще�о»�(там�же,�с.�52,�55).

4.�Не�стоит�забывать,�что�личностные��ачества

�аждо�о�челове�а�представляют�собой�все�да��ни-

�альное,�очень�сложное,�биоло�ичес�и�и�социально

об�словленное�соединение��омпонентов.�Ка�ие-то

�ачества�личности�очевидны,�а�есть�и�латентные�–

временно�не�наблюдаемые,�но��оторые�обязатель-

но� проявятся� в� б�д�щем� при� соответств�ющих

обстоятельствах.�К�ним�относятся�позитивные�и�не-

�ативные��ачества�личности,�врожденные�и�приоб-

ретенные,�но�пос�оль���они�явно�не�видны,�то�часто

не�попадают�в�поле�зрения�педа�о�ичес�о�о�инте-

реса�и�оценивания.

Есть�рез�льтаты�развития�и�образования��а�их-

то� �ачеств� личности,� �оторые�можно� наблюдать,

измерять�теми�или�иными�способами,�подтверждая

рез�льтативность� предпринятых� педа�о�ичес�их

�силий�по�их�формированию,�воспитанию,�социа-

лизации�и�об�чению.

Та�же�есть�личностные��ачества,��оторые�не�про-

являются� с� должной� быстротой� и� очевидностью,

они�мо��т�просто�«не�попасть»�в�заданные��ровни

рез�льтатов� освоения� про�раммы�или� быть�фор-

мально�приписанными���ним.

К�сожалению,�специально�о�внимания�исследо-

ванию�латентных��ачеств�в�дополнительном�обра-

зовании�детей�не��деляется�и�в�этом�плане�ценность

всех� др��их� педа�о�ичес�их� измерений� в� оцени-

вании� �ачества� снижается.�Для� разрешения� этой

проблемы��аждой�ор�анизации�н�жны�свои:

•	техноло�ии�поддерж�и�проявлений�латентных

�ачеств� �� �аждо�о� ребён�а� или� подрост�а� �а�

реально�о�с�бъе�та�образовательных�отношений,

•	 �омпле�ты� эмпиричес�их� инди�аторов,� сви-

детельств�ющих� о� степени� их� проявления� и� ста-

бильности�в� те��щей�жизни�и�с�«потенциальными

отсроченными� социо��льт�рными� эффе�тами»

(М.Д.�Матюш�ина)�влияния�на�б�д�щ�ю�жизнь,�дея-

тельность,�ценностные�ориентации,�самосознание;

•	�ачественные�методы�их�педа�о�ичес�о�о�из-

мерения�(исследования),�сочетающие�неформаль-

ное�наблюдение�за�формой�поведения�для��аждо�о

�частни�а� объединения� в� естественных� �словиях

с�наблюдением�за�формой�поведения�в�специально

созданных�сит�ациях,��а��бы�«навязанной»�педа�о-

�ом.�Наблюдать� –� не� значит� пассивно� созерцать.
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Это�свое�о�рода�формир�ющий�э�сперимент�с��лю-

чевыми�идеями,��ипотетичес�ими�предположения-

ми,�про�раммными�целями�и,��онечно,�с�представ-

лением�рез�льтатов.

Эти��становочные�предложения�по�оцениванию

�ачества� рез�льтатов� деятельности� детей� нельзя

отнести����ате�оричес�им�пост�латам.�Каждая�ор�а-

низация� в� дополнительном� образовании� детей

и��аждое�объединение�по�интересам�в�этих�ор�ани-

зациях� самостоятельны� в� своей� пра�ти�е� оцени-

вания� �ачества� и� определения� своих� «стандартов

�ачества»,� ибо� «смысл� нельзя� дать,� е�о� н�жно

найти»�(В.�Фран�л).
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Цель�статьи�за�лючается�в�описании�механизма�оцен�и��ачества�образования��а��единой�системы�при-

ёмов�методичес�о"о�сопровождения�образовательно"о�процесса�в�
чреждении�дополнительно"о�образо-

вания�детей�на�основе�анализа�
ровня�об
ченности�
чаще"ося,�отражающе"о��ачество�и�объём�пол
ченных

и�
своенных�знаний,�а�та�же�степень�сформированности�
мений�и�навы�ов.�Предла"аемая�модель�диа"но-

сти�и�образовательных�рез
льтатов�
читывает�специфичес�ое�разнообразие�про"рамм�различных�направ-

ленностей,�помо"ает�педа"о"ам�оптимизировать�свою�педа"о"ичес�
ю�деятельность,�повышать�её�рез
ль-

тативность,�определять�
ровень�развития�
чащихся,�диа"ностировать�причины�недостат�ов�и�определять

п
ти�
л
чшения��ачества�образования,�что�в�свою�очередь�способств
ет�повышению�мастерства�педа"о"а.

Ключевые	слова:	про"раммно-методичес�ое�сопровождение,�дополнительное�образование�детей,�метод
и�техноло"ия�оцен�и�ор"анизации�
чебно-воспитательно"о�процесса,��ачество�образования,�образователь-

ный�рез
льтат,�общеобразовательная�про"рамма.

The�purpose�of�the�article�is�to�describe�the�mechanism�of�assessing�the�quality�of�education�as�a�unified�system

of�methods�of�methodological�support�of�the�educational�process�in�the�establishment�of�additional�education�of

children�based�on�the�analysis�of�the�level�of�training�of�the�student,�reflecting�the�quality�and�volume�of�knowledge

acquired�and�acquired,�as�well�as�the�degree�of�formation�of�skills.�The�proposed�model�of�diagnostics�of�educational

results�takes�into�account�the�specific�diversity�of�programs�of�different�directions,�helps�teachers�to�optimize�their

teaching�activities,�improve�its�effectiveness,�determine�the�level�of�development�of�students,�diagnose�the�causes

of�deficiencies�and�determine�ways�to�improve�the�quality�of�education,�which�in�turn�contributes�to�the�improvement

of�teacher�skills.

Keywords:� program� and�methodological� support,� additional� education� of� children,�method� and� technology

of�evaluation�of�the�educational�process,�quality�of�education,�educational�result,�General�education�program.

В�ряд��приоритетных�российс�их�прое�тов�«Об-

разование»�стоит�один�из�наиболее�важных�прое�-

тов�для�дополнительно�о�образования�детей�–�«До-

ст�пное�дополнительное�образование».�В�е�о�фо��се

по-прежнем��остаётся�процесс�становления�и�раз-

вития�профессиональной��омпетентности�педа�о�ов.

Ор�аниз�я�про�раммно-методичес�ое�сопровожде-

ние�в�системе�дополнительно�о�образования,�методист,

�а��правило,�ориентир�ется�на�три��лавные�цели:

1.	Информационно-методичес�ое� обеспечение

деятельности� и� о�азание�методичес�ой� помощи

педа�о�ичес�им��адрам.

2.�Приобщение�педа�о�ов���новым�и�эффе�тив-

ным�методам�и� техноло�иям�оцен�и� ор�анизации

�чебно-воспитательно�о�процесса.

3.�Развитие�профессионально�значимых�способ-

ностей�и��мений�педа�о�ов.

Та�им�образом,�об�чение�педа�о�ов�способам�оцен-

�и��ачества�ор�анизованно�о�ими��чебно-воспитатель-

но�о�процесса�выст�пает��а��важнейшее�направление

совместной�работы�р��оводителя�детс�о�о�объедине-

ния�и�методиста,�одной�из�основных�ф�н�ций��оторо�о

является�методичес�ое�сопровождение�процесса�раз-

вития�профессиональной��омпетенции�педа�о�ов.
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Отс�тствие� в� дополнительном� образовании

единых� образовательных� стандартов,� с� �оторыми

в�системе�обще�о�средне�о�образования�принято

соотносить� дости�н�тый� «�ровень� об�ченности»,

с�щественно�осложняет�определение�рез�льтатив-

ности�об�чения�детей.�И��а��следствие,�не�оторая

часть�педа�о�ов�дополнительно�о�образования�стал-

�ивается� с� проблемой:� что� именно� отслеживать

в�образовательном�процессе��а��рез�льтат,��а�ие

формы�и�методы�использовать�при�этом.�Воор�жить

педа�о�ов� этими� знаниями� необходимо� именно

методист�.

В��онцепции�модернизации�российс�о�о�обра-

зования�важнейшей�задачей�обозначено�обеспече-

ние�ново�о��ачества�образования,��оторое�во�мно-

�ом� определяется� достижением�положительно�о

образовательно�о�рез�льтата.

Ка��можно�измерить��ачество�образовательных

рез�льтатов,� не� толь�о� «срезовыми»� способами,

через�анализ�занятий�и�различные�ор�анизацион-

ные�формы�работы�с�детьми?�Ка�ие�применить�оцен-

�и�рез�льтативности�об�ченности�детей�в��он�рет-

ной,�специальной,�предметной�области?

Ответы�методиста�на�эти�вопросы�весьма�а�т�-

альны�для�работы�педа�о�а.

А�т�альность�оцен�и�рез�льтатов�деятельности

проявляется�в�след�ющем:

–��чреждению�при�плановых�провер�ах�вышесто-

ящим�стр��т�рам�необходимо�предъявить�рез�ль-

таты� работы� по� образовательным� про�раммам

(отчитаться�за�полнот��реализации�про�рамм);

–�продемонстрировать� эти�рез�льтаты�родите-

лям��а��достижения��чащихся;

–�до�азать� высо�ий� �ровень� �ачества� знаний

�чащихся��а��подтверждение�прод��тивности�дея-

тельности��чреждения�перед�вышестоящими�стр��-

т�рами.

С� этой� целью� в�МБУ�ДО� «Центр� внеш�ольной

работы»� (далее� –� «ЦВР»)�ф�н�ционир�ет� система

диа�ности�и�образовательных�рез�льтатов,��оторая

�читывает�специфичес�ое�разнообразие�про�рамм

различных�направленностей.

Описываемая�модель�оцен�и� �ачества� ор�ани-

зации�образовательно�о�процесса,�принятая�в�МБУ

ДО� «ЦВР»,� помо�ает� педа�о�ам� оптимизировать

свою� педа�о�ичес��ю� деятельность,� повысить� её

рез�льтативность,� определить� �ровень� развития

�чащихся,� диа�ностировать� причины� недостат�ов

и�определить�п�ти��л�чшения��ачества�образования.

Разработанная� в� �чреждении� система� оцен�и

образовательных� рез�льтатов� создана� с� целью

пол�чения�позитивных�эффе�тов�реализации�допол-

нительных� общеобразовательных� (общеразвива-

ющих)�про�рамм.

Механизм�оцен�и��ачества�образования�в�«ЦВР»

�а��единая�система,�приём�методичес�о�о�сопро-

вождения� образовательно�о� процесса� в� деталях

содержит�из�чение�одно�о�из�наиболее�объёмных

и�значимых�позитивных�эффе�тов�–�образователь-

но�о	эффе!та�–�на�основе�анализа��ровня�об�чен-

ности� �чаще�ося,� отражающе�о� �ачество�и� объём

пол�ченных� и� �своенных� знаний,� а� та�же� степень

сформированности��мений�и�навы�ов.

Выделяются�три��словия�оцен�и��ачества�обра-

зования�(�ровня�об�ченности).

Первое� �словие:� сформированность� образова-

тельных��омпетенций�в�различных�сочетаниях:

1)� предметные� рез�льтаты� (�ровень� освоения

образовательной� про�раммы,� подтверждённый

рез�льтатом�(высо�ий,�средний,�низ�ий));

2)�метапредметные�рез�льтаты�(�мственная�дея-

тельность�об�чающихся�в�рам�ах�образовательно�о

процесса�и�решение�проблем�в�реальных�жизнен-

ных�сит�ациях).

Второе:��онстатация�достижений,�подтверждён-

ных� дипломами,� �рамотами� и� зафи�сированных

в�ж�рналах��чёта�работы�педа�о�а,��де��читываются

достижения� различных� �ате�орий:� предметные,

метапредметные,�личностные.

Третье:�осознанный�подход�и�объе�тивная�оцен-

�а��ачества�образования�педа�о�ами.�Анализ�совме-

стно�о�взаимодействия�педа�о�а�и�ребён�а�в�про-

цессе�образовательной�деятельности�по��он�ретной

образовательной�про�рамме.

Выделенные��словия�созв�чны�с�разработанным

в��чреждении�Положением�о�мониторин�е�образо-

вательных�рез�льтатов�ор�анизованно�о�педа�о�ами

�чебно�о�процесса�и�позволяет�с�общих	позиций

и� в�единой	ш!але	 требований�определить� до-

сти�н�тый� �ровень�рез�льтатов� образовательно�о

процесса�в��чреждении.

Проводя� систематичес��ю�оцен��� рез�льтатив-

ности,�педа�о��дополнительно�о�образования�име-

ет�возможность�фи�сировать��ровень�своей�профес-

сиональной� �омпетентности,� вносить� изменения

в�про�рамм��и�методи���проведения�занятий,�в�вос-

питательн�ю�работ�,�что�способств�ет�рост��рез�ль-

тативности�об�чения.

При�правильном�отношении���процесс��оцен�и

�ачества�образования�повышается��ровень�мастер-

ства��а��отдельно�о�педа�о�а,�та��и�все�о��олле�-

тива.

Р��оводств���чреждения�это�помо�ает�проводить

оцен���всех�достижений,�планировать�и��правлять

общим� движением� вперёд� детс�о�о� и� взросло�о

�олле�тива.

Отс�тствие��ос�дарственно�о�стандарта�в�допол-

нительном�образовании� заставляет� создавать� е�о

самостоятельно!�Что�означает�собственный�стандарт

образования?

Образовательный�стандарт�–�это�образователь-

ная�про�рамма,�а�с�ть�любой�про�раммы�–�модер-

низация�процесса�образования.

Ка�� достичь� педа�о��� высо�о�о� �ровня� ор�ани-

зации��чебно�о�процесса�и�е�о�ито�ов?�Ка�ие�для

это�о�выбрать�по�азатели?
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По�азателями��ровня�ор�анизации��чебно�о�про-

цесса� принято� считать�ИЗМЕНЕНИЯ� в� КАЧЕСТВЕ

об�чения�и�воспитания.�Педа�о�ичес�ий��олле�тив

�чреждения� не�раз� обс�ждал� с�щность�образова-

тельно�о� рез�льтата� на� педа�о�ичес�ом� совете.

Обс�ждалась�цель:�повышение�эффе�тивности�об-

разовательной�деятельности�посредством�внедре-

ния�в�педа�о�ичес��ю�пра�ти���непрерывно�о�сис-

тематичес�о�о� отслеживания� рез�льтативности

образовательно�о� процесса.� В� ито�е� –� основной

задачей� педа�о�ичес�ой� деятельности� в� «ЦВР»

считается�обеспечение� �ачественно�о� образова-

ния,� определяемо�о� достижением�ПОЗИТИВНЫХ

ЭФФЕКТОВ�(!):

–	образовательных;

–�социальных;

–�ор�анизационно-�правленчес�их;

–�материально-техничес�их�и�финансово-э�оно-

мичес�их.

Наиболее�значимый�среди�дости�аемых�эффе�-

тов��ачественно�о�образования�–�образовательный

эффе!т.�В�чём�он�выражается�и��а��определить�е�о

�ровень?�Очевидно,�что�след�ет�вести�речь�о�высо-

�оэффе�тивном�ито�е� ор�анизации� �чебно-воспи-

тательно�о�процесса�и�опираться�на�подробный�е�о

анализ.

Условия	проведения	из�чения��ачества

ор�анизации	�чебно�о	процесса

Образовательный�рез�льтат�в�«ЦВР»�все�да�рас-

сматривается��а��то�или�иное�проявление��спешно-

сти�или�не�спешности��чаще�ося,�но�в��он�ретной

деятельности.

Успех�или�не�спех�в�той�или�иной�деятельности

�аждый� челове�� связывает� со� своими� возможно-

стями.�Параметры�и��ритерии�оцен�и�рез�льтатов

в� «ЦВР»� ориентированы� на� �чащихся� с� разным

�ровнем�развития,�а�способы�диа�ности�и�выбраны

�иб�ие,�личностно-ориентированные.�Поэтом�:

Первое:�обобщёнными�по�азателями�желаемо-

�о�рез�льтата�(т.е.�те,��оторые�мо��т�быть�реально

дости�н�ты�в�любом�из�видов�деятельности)�в�«ЦВР»

выбраны:

–�сохранность��онтин�ента��чащихся;

–�посещаемость�занятий;

–� выполнение� часов� про�раммы� (т.е.� полнота

реализации�про�рамм);

–��ачество�освоения�содержания�образователь-

ной�про�раммы.

Второе:�выбранная�ш�ала�оценивания�рез�льта-

тов�–�стопроцентное��ачество.

Третье:�диа�ностичес�ие�процед�ры�разделяют-

ся�в�соответствии�с�задачами��а��методы�и�формы

отслеживания� и�фи�сирования� образовательных

рез�льтатов:

–�ос�ществление�наблюдения�за�деятельностью

�чащихся�в�различных�сит�ациях�(на�занятиях,�в�об-

щении�с�детьми�и�взрослыми);

–� ор�анизация� �стных� опросов,� тестирования

и�ан�етирования;

–�анализ�рез�льтатов��частия�детей�в��он��рсах,

выстав�ах�и�т.д.;

–�отражение�рез�льтатов�на�специальной�стра-

нице�ж�рнала.

Четвёртое:�определён�метод�обобщения�рез�ль-

татов:�отчёт�–�анализ.

Пятое:�разработаны�формы	обобщения�рез�ль-

татов:�матрицы,�таблицы,�диа�раммы.

Шестое:� определены� формы� предъявления

рез�льтата:

–�выстав�и,��онцерты,�фестивали,�защиты�твор-

чес�их�работ��чащихся;

–�портфолио�педа�о�ов�и��чащихся;

–�родительс�ие�собрания;

–� от�рытые� занятия� (демонстрация� методов

и�техноло�ий�педа�о�а);

–��омпьютерные�презентации.

Основная�цель�работы�педа�о�а�по�определению

�ачества�ор�анизации��чебно�о�процесса�в�детс�ом

объединении� «ЦВР»� –� приведение� в� эффе�тивно

действ�ющ�ю�систем��отслеживание,�фи�сирование

и�анализ�рез�льтатов�свое�о�взаимодействия�с��ча-

щимися,�позволяющ�ю�дать� объе�тивный� анализ

работы�объединения�и�всей�е�о�образовательной

деятельности.

В�ходе�проведения�исследований�педа�о��реша-

ет�след�ющие�задачи:

–	провести�из�чение�в�обозначенный��алендар-

ный�период�рез�льтатов�своей�деятельности�и�об-

разовательных�рез�льтатов�детей�в�ор�анизацион-

ных�формах,�принятых�в��чреждении;

–	выявить��ровень�образовательно�о�рез�льтата

�а�� ито�а� ор�анизованно�о� им� образовательно�о

процесса�и�образовательных�достижений,�в�перв�ю

очередь,��аждо�о��чаще�ося;

–	сформ�лировать�п�ти�оптимизации�своей�пе-

да�о�ичес�ой�деятельности,�повышающие�её�рез�ль-

тативность,��ровень�развития��чащихся,�а�та�же�п�ти

�л�чшения��ачества�образования.

В� процессе� реализации� образовательной� про-

�раммы�педа�о�� проводит�фи�сацию� начально�о,

промеж�точных�и��онечно�о�рез�льтатов,�анализи-

р�ет�их�и�про�нозир�ет�дальнейш�ю�деятельность.

Эти� действия� есть�мониторин�� рез�льтативности

своей� деятельности.� Это� определённый� порядо�

�он�ретных�действий,�сит�аций�и�процед�р,� �ото-

рые�фи�сир�ются,�а�рез�льтативность�оценивается

на��ровне��он�ретных�форм.

Механизм	проведения	мониторин�овых

исследований	и	определение	�онтрольных

сро�ов	обобщения	рез�льтатов

1.�Педа�о��«ЦВР»�в�начале��чебно�о��ода�состав-

ляет�за�лючение�о� составе� �онтин�ента� �чащихся

(на� основе� заявлений� о� приёме� в� объединение

«ЦВР»).
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2.�Педа�о�ом�пересматриваются�и�реда�тир�ют-

ся�разделы�про�раммы�об�чения�на�те��щий��чеб-

ный��од.

3.�Реда�тир�ется�Учебный�план��чебной�про�рам-

мы�объединения�(на�основании�набранно�о��онтин-

�ента��чащихся�в��чебные��р�ппы�и�на�р�з�и�педа-

�о�а,� с� целью� определения� �оличества� �чебных

часов�на��од).

4.�Составляется�информационная��арта� «Коли-

чественные�изменения�состава��р�пп�по��одам�об�-

чения»�на�20�сентября,�20�де�абря�и�20�мая�те��ще-

�о��чебно�о��ода.

5.�Педа�о��проводит�мониторин��посещаемости

занятий��чащимися�в�I�(II)�пол��одиях��чебно�о��ода

(работа�с�ж�рналами�педа�о�ов).

6.� Проводится�мониторин�� �ачества� освоения

�чащимися�про�раммы�(информационная��арта).

7.�Проводится��чёт�выполнения�часов�про�рам-

мы� в� первом� (втором)� пол��одиях� �чебно�о� �ода

(на�основании�данных�из�ж�рнала�педа�о�а).

8.�Обобщаются� ито�и�мониторин�а� и� делается

вывод�о��ачестве�ор�анизации��чебно�о�процесса

в�объединении.

Значение	проводимых	исследований

рез�льтатов	об�чения

Бла�одаря�действ�ющей�системе�оцен�и��ачества

образования�в�МБУ�ДО�«ЦВР»�с�её�общими��рите-

риями�и�параметрами�образовательной�деятельно-

сти,�методами�и�формами�выявления,�едиными�пра-

вилами� фи�сации� и� предъявления� рез�льтатов

образовательно�о�процесса,�в��чреждении�появля-

ется�средство�для�эффе�тивно�о��правления��аче-

ством�образования.

Под� �правлением� �ачеством� образования� мы

понимаем�эффе�тивное�и�дол�овременное� сохра-

нение�принятой�стр��т�ры�деятельности,�поддержа-

ние� режима�деятельности,� реализацию�про�рамм

и�цели�деятельности.

Эффе�тивность��правления��ачеством�образова-

ния�в�«ЦВР»�проявляется�в�чёт�ом�представлении

об�объе�тах� �правления� и� возможности� обд�ман-

ными��правленчес�ими�решениями�влиять�на�них.

Эти�объе�ты:

1.�Требования�потребителей�рез�льтатов�обра-

зовательной�деятельности.

2.�Процед�ры	оцен�и��ачества�образования.

3.�Процессы,� проте�ающие�в�образовательном

�чреждении.

4.�Рез�льтаты� образовательной� деятельности

(описанные�в�про�рамме).

5.�С�бъе�ты�образовательной�деятельности.

6.�Условия,�в��оторых�проте�ает�образователь-

ный�процесс.

Проанализировав�пол�ченные�рез�льтаты�дости-

жений�за�последние�3��ода�в�принятой�оценочной

ш�але,�мы�выстроили�диа�рамм��изменений,�отра-

жающ�ю�положительн�ю�динами��.�То�есть�приня-

тая�оценочная�ш�ала�работает�и�она�реально�отра-

жает�изменения��ровня�ор�анизации��чебно-воспи-

тательно�о�процесса�в��чреждении.

Положительная�роль�апробированной�мониторин-

�овой�системы�за�лючается�в�том,�что�она�способ-

ств�ет�поддержанию�в��чреждении�режима�сохра-

нения�состояния�дости�н�то�о.�Например,�по�азывая

�ровень�сохранности��онтин�ента,�она�предла�ает

ставить�задач��сохранить�число�детс�их�объедине-

ний,�заставляя�ис�ать�для�это�о�и�новые�способы.

Та�� в� «ЦВР»� в� течение� последних� лет� �даётся

сохранять� число� детс�их� объединений:� динами�а

численности��чащихся�последние�3��ода��стойчивая.

Поис��способов��держания�числа��чащихся�привёл

��том�,�что�с�внедрением�ФГОС��чреждение�стало

а�тивнее�работать�с�образовательными�ор�аниза-

циями�района.�Это�привело���том�,�что���постоянно-

м��числ���чебных��р�пп�прибавляются��р�ппы,��ото-

рые�формир�ются�непосредственно�в�ОО,�на�базе

�оторых�и�проводятся�занятия.

Мониторин�� творчес�их� достижений� детей� за-

ставляет� педа�о�ов�не�останавливаться� в� поддер-

жании�высо�о�о��ачества�дополнительно�о�образо-

вания,�рождающе�о�та�ое�действие,��а�им�является

�спешность��чащихся.�Сово��пность�оцено��по�всем

параметрам�даёт�педа�о���достаточно�объе�тивное,

целостное� и� сбалансированное� представление

�а��в�целом,�та��и�по�отдельным�хара�теристи�ам

об�основных�достижениях��он�ретно�о��чаще�ося,

е�о�продвижении�во�всех�наиболее�значимых�раз-

делах� освоения� дополнительной� образовательной

про�раммы�и��спешной�самореализации�и�социа-

лизации�в�обществе.

На�вопрос,�зачем�надо�определять�процент��ча-

стия�детей�в�мероприятиях,��де�реализ�ются�пол�-

ченные�знания�и�навы�и,�а�та�же�процент�соотно-

шения�победителей�и�призёров�различных��он��рсов

��общем���оличеств��воспитанни�ов,�можно�отве-

тить�та�:�та�ой�подход���из�чению�работы��чащихся

в�«ЦВР»�есть�отражение�рез�льтативности�работы

цело�о�педа�о�ичес�о�о��олле�тива,��оторый�ставит

своей� задачей� повышение� степени� �довлетво-

рённости�потребителей��сл��,�отражающей�оцен��

и�самооцен���нашей�деятельности.

В�рез�льтате��силий�по�эффе�тивном���правле-

нию��ачеством�образования�в��чреждении�сохраня-

ется�продвижение�вперед:

–�повышается��ровень��омпетентности�педа�о-

�ичес�их�работни�ов�в�борьбе�за��ачество�образо-

вания;

–�эффе�тивно�действ�ют�подобранные��аждым

педа�о�ом�методи�и� повышения� �ачества� препо-

давания;

–�педа�о�и�обмениваются�своими�методичес�ими

ре�омендациями�по�использованию�методи��повыше-

ния�рез�льтативности�образовательно�о�процесса;

–�эффе�тивно�действ�ет�общая�система�отсле-

живания�рез�льтатов�образовательно�о�процесса.
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Авторами�статьи�формирование�и�поддержание�мотивации� �� об
чению�рассматриваются� �а�� �лючевые

�омпоненты�повышения�эффе�тивности�ор"анизации�системной�работы�с�одарёнными�детьми.�Сформ
-

лированы�задачи,�стоящие�перед�педа"о"ами�и�педа"о"ами-психоло"ами�в�работе�с�одарёнными�детьми,

с�
чётом�психоло"о-педа"о"ичес�их�и�возрастных�психофизиоло"ичес�их�аспе�тов�влияния�на�
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The�authors�of�the�article�consider�the�formation�and�maintenance�of�motivation�for�learning�as�the�key�components

of�improving�the�efficiency�of�the�organization�of�systematic�work�with�gifted�children.�The�tasks�facing�teachers

and�teachers-psychologists�in�working�with�gifted�children,�taking�into�account�the�psychological,�pedagogical�and

age�psychophysiological�aspects�of�the�impact�on�the�stability�of�motivation�for�learning�are�formulated.

Keywords:�motivation,�motivational� readiness� for� successful� learning,� education,� giftedness,� gifted� children,

planning.

Одной�из��лавных�педа�о�ичес�их�задач�се�одня

является�ор�анизация�системной�работы�с�одарён-

ными� детьми.� Ре�ламентир�емый�федеральными

�ос�дарственными�образовательными�стандартами

системно-деятельностный�подход�среди�планир�е-

мых�рез�льтатов� предпола�ает� воспитание� и� раз-

витие��ачеств�личности,�отвечающих�требованиям

современно�о�общества,��чёт�индивид�альных�осо-

бенностей� �чащихся,� разнообразие� их� развития,

обеспечение�роста� творчес�о�о� потенциала� и� по-

знавательных�мотивов,�формирование�в�ш�ольни�е

потребности�в�самовоспитании,�самообразовании

и�саморазвитии.

С�2013� �ода�в�целях�создания�дополнительных

�словий� для� эффе�тивно�о� развития� интелле�-

т�альных,� творчес�их� и� иных� способностей� детей

ре�иональным�рес�рсным�центром�выявления�и�под-

держ�и�одарённых�детей�ос�ществляется�пост�он-

��рсная� поддерж�а� и� сопровождение� одарённых

детей�Тамбовс�ой�области.�В�рам�ах��омпле�сной

работы� сложилось� прод��тивное� взаимодействие

образовательных� ор�анизаций,� подведомственных

�правлению� образования,� �правлению� ��льт�ры

и� архивно�о� дела� и� �правлению� по�физичес�ой

��льт�ре�и�спорт��области.�Обеспечение�пост�он-

��рсной�поддерж�и�одарённых�детей�в�ре�ионе�ос�-

ществляется�через�создание�специальных�развива-

ющих�сред,�поддерживающих�высо��ю�мотивацию

��развитию�и�достижению�дальнейших��спехов.

Не�вызывает�сомнений�то,�что�одарённые�дети

треб�ют�особых��словий�об�чения�ещё�и�по�причи-

не� то�о,� что� опережающее� развитие� та�их� детей

может�посл�жить�источни�ом�проблем,� особенно,

если�имеет�место�снижение�мотивации���об�чению.

Исследователи�рассматривают�мотивацию��а��со-

во��пность� вн�тренних� психоло�ичес�их� �словий,

поб�ждающих���деятельности,�связанной�с��довлет-

ворением�определённых�потребностей,�т.е.�«моти-

вация� �чения»� определяется� �а�� вн�тренняя

психоло�о-физиоло�ичес�ая� а�тивность� личности

в�овладении�знаниями,��мениями,�навы�ами,�а�та�-

же�их�развитии� [1].�Та�им�образом,�при�решении
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педа�о�ичес�их�задач�важно�не�толь�о�то,�что�дела-

ет�ребёно�,�но�и�то,�что�заставляет�е�о�действовать,

то�есть�мотив�(от�фр.�«motif»�–�поб�дительная�при-

чина).

Д.Б.�Эль�онин�отмечал,�что�позиция�ш�ольни�а�–

это�не�просто�позиция��чени�а,�посещающе�о�ш�ол�,

сл�шающе�о� �чителя� и� а���ратно� выполняюще�о

домашние� задания,� это� позиция� челове�а,� совер-

шенств�юще�о�само�о�себя.�Главный�п�ть�форми-

рования� познавательных� мотивов� лежит� через

правильн�ю� ор�анизацию� �чебной� деятельности

ш�ольни�ов,� через� отработ��� всех� её� �омпонен-

тов�[5].

В�рам�ах�феноменоло�ичес�о�о�подхода�наблю-

дения� педа�о�ов� за� мотивационно� одарёнными

детьми� в� пространстве� образовательных� сред

и� сит�аций� выделены� след�ющие� специфичес�ие

проявления�одарённости:

ребёно�� способен� дол�о� сосредотачиваться

на�одной�теме�и�одном�виде�деятельности,�часто�–

очень�специальной�и�малопонятной�взрослым,�в�том

числе� не� вписывающейся� в� про�рамм�� обще�о

образования;

ребён���с��чно�выполнять�р�тинные�процед�ры

и�формальные� требования� (например,�ш�ольные

�пражнения,� треб�ющие�мно�о�ратно�о�воспроиз-

ведения�одной�схемы�действия);

ребён���интересны�взрослые,��оторые�мо��т�раз-

делить�е�о�тематичес�ий�интерес�[3].

Мотивация� связана� с� �отовностью,� �оторая

исследователями� рассматривается� �а�� рез�льтат

и� исходное� состояние� по� отношению� �� опреде-

лённой�деятельности� (Д.Н.�Узнадзе,�А.Г.�Асмолов,

В.А.�Сластенин),��а��а�тивное�состояние�личности

в�предстоящей�деятельности�(Н.Д.�Хмель,�Н.В.�Др�-

зина,� Л.В.� Нефедова),� инте�ративное� �ачество

(Р.И.�Б�р�анова,�Л.Е.�А�еева,�В.А.�Е�орова),�в�люча-

ющее�знания,��мения�и�навы�и.�Это�позволяет�рас-

сматривать� «�спешное� �чение»� �а�� вн�треннюю,

осознанн�ю,� психоло�о-физиоло�ичес��ю� а�тив-

ность��чащихся�[4].

При�всём�возможном�и�реальном�мно�ообразии

мотивов�поведения�и�деятельности�все�они�мо��т

быть� с�р�ппированы� в� нес�оль�о� относительно

небольших��р�пп.

Рассмотрим�мотивы,�заложенные�в�самой��чеб-

ной�деятельности� и� связанные� с� её� прямым�про-

д��том:

«мотивация�содержанием»�–�мотивы,�связанные

с�содержанием��чения�(поб�ждает��читься�стрем-

ление��знавать�новые�фа�ты,�овладевать�знаниями,

способами�действий,�прони�ать�в�с�ть�явлений);

«мотивация� процессом»� –� мотивы,� связанные

с� самим� процессом� �чения� (�вле�ает� процесс

общения�с� �чителем�и�др��ими�детьми�в� �чебной

деятельности,�процесс��чения�насыщен�и�ровыми

приёмами,�техничес�ими�средствами�и�др.).

Мотивы,�связанные�с��освенным�прод��том��че-

ния,�в�лючают�в�себя�ряд�социальных�мотивов:

общественно� ценные� –� мотивы� дол�а,� ответ-

ственности,�чести�(перед�обществом,��лассом,��чи-

телем,�родителями�и�др.);

�з�оличные� (престижная�мотивация)� –�мотивы

само�тверждения,� самоопределения,� самосовер-

шенствования;

мотивы� «избе�ания� неприятностей»� –� �чение

на�основе�прин�ждения,�страха�быть�«на�азанным»

и�т.п.

Все� �р�ппы�мотивов�прис�тств�ют�пра�тичес�и

в��аждом�действии�ребён�а,�связанном�с��чением.

Каждом�� ребён��� свойственны� ч�вства� дол�а

и�ответственности,�стремления���само�тверждению

и�самосовершенствованию,�интересны�содержание

и� процесс� �чебной� деятельности,� свойственна

боязнь�не�дачи.

Необходимо�подчер�н�ть,� что�для�ор�анизации

эффе�тивно�о� психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопро-

вождения� одарённо�о� ребён�а� след�ет� �читывать

не� наличие� или� отс�тствие� �а�их-либо�мотивов,

а� их� иерархию.� Педа�о��� необходимо� понимать,

�а�ие� именно�мотивы� преобладают,� доминир�ют

в� мотивационно-потребностной� сфере� личности

и��а�ие�находятся�в�подчинённом�положении.�Наи-

более�желательно,� чтобы� доминировали�мотивы,

связанные�с�содержанием��чения�(ориентация�на�ов-

ладение� новыми� знаниями,�фа�тами,� явлениями,

за�ономерностями,�на��своение�способов�приобре-

тения�знаний�и�т.п.)�[1].

Более��л�бо�ое�понимание�формирования�моти-

вации�ребён�а�с�ладывается,�если��читывать�не�о-

торые�психофизиоло�ичес�ие�аспе�ты�развития��о-

ловно�о�моз�а:�в�разных�возрастных��р�ппах�след�ет

опираться�на�разные�мотивы.�На�начальной�ст�пени

основно�о�обще�о�образования�–�это�познаватель-

ные�мотивы� (интерес� �� новым� знаниям,�фа�там,

�чебным��мения�и�навы�ам),�на�средней�ст�пени�–

позиционные�мотивы�(стремление�засл�жить�авто-

ритет� о�р�жающих),� на� старшей� ст�пени� –� соци-

альные�мотивы�(выбор�профессии,�отношение���се-

мье,�планы�на�б�д�щее).

Рез�льтаты�э�спериментов,�проведённых��лини-

чес�ими�психоло�ами,�по�азывают,�что�мотивации

типа�«ты�должен»,�«ты�обязан»�почти�ниче�о�не�ме-

няют�в�поведении�людей.�В�То�ийс�ом��ниверсите-

те�проводились�исследования�при�помощи�терапии

BSFT� (Brief� solution� focused� therapy�–�Крат�осроч-

ная�терапия�для�принятия�решений),��оторые�выя-

вили,� что� челове��меняет� своё� поведение,� �о�да

представляет� себе� б�д�щее� в� виде� �он�ретно�о

и�достижимо�о�действия�[2].
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Цель� должна� быть� сформ�лирована� в� виде

�твердительно�о�предложения:� важно,� чтобы�цель

была�не�абстра�тной,�её�можно�было�представить

себе,��а���он�ретное�действие,�а�рез�льтаты�оце-

нить�объе�тивно.�Приведём�пример:�сложно�оценить

цель�«я�хоч��л�чше��читься»,�но�можно�ле��о�пред-

ставить�рез�льтат�достижения�цели�«я�сяд��за�стол

и�десять�раз�напиш��ан�лийс�ие��ла�олы,��оторые

мы�се�одня��чили».�Японс�ий�нейробиоло��Ки��но-

ри�Синохара�отмечал:�«…дети,��оторые�любят�са-

мостоятельно�планировать�свои�действия�и�тратят

достаточно� времени� на� �точнение� планов,� �чатся

�спешнее.� Одна�о� ребён�а� необходимо� этом�

на�чить».

После�этапа�планирования�начинается�этап�фор-

мирования�доминанты.�В�рез�льтате�создаётся�осо-

бая� �отовность� ор�анизма� �� определённом�� вид�

деятельности�при�одновременном�торможении�по-

сторонних� рефле�торных� а�тов.� По� определению

А.А.�Ухтомс�о�о,� �оторый�ввёл�понятие�«доминан-

та»,�доминир�ющий�оча��возб�ждения�в�централь-

ной� нервной� системе� притя�ивает� �� себе� др��ие

возб�ждения,� вызванные�действием�новых�фа�то-

ров,�и� тем�самым��силивает�доминир�ющ�ю�дея-

тельность.� На� основе� доминанты� формир�ется

и�любая�мотивация:�чем�сильнее�оча��возб�ждения,

тем�мощнее�соответств�ющая�мотивация�[4].

В� связи� с� вышес�азанным,� подчер�нём,� что

о�ромн�ю� роль� в�формировании� и� поддержании

мотивации���об�чению�и�рает�планирование.�На�пси-

холо�ичес�их�тренин�ах,��ро�ах�и�занятиях�в�рам�ах

дополнительно�о� образования� с� детьми� можно

и�н�жно�прорабатывать��мение�планировать�и�фор-

м�лировать� цели� в� �твердительном�предложении.

Например,�цель�«не�смотреть�больше�телевизор»�–

это�отрицательное�предложение,�поэтом��не�беди-

тельное,�потом��что�моз���на�самом�деле�непонят-

но,�с�оль�о�именно�н�жно�не�смотреть�телевизор.

Но�цель�«я�не�б�д��смотреть�телевизор�с�7�до�9�ве-

чера»� �же� вполне� �он�ретна�и�поэтом�� восприни-

мается��а��достижимая�[2].

Перечислим�ряд�пра�тичес�их�аcпе�тов�форми-

рования� положительной� мотивации� �� об�чению

��одарённых�детей:

–�демонстрация��чащимся�возможности�исполь-

зования�тех�знаний,��оторые�они�освоят�на�пра�ти�е;

–�демонстрация�приёмов�и�методов,�направлен-

ных�на�формирование�интереса��чащихся���препо-

даваемом��предмет��или�сфере�занятий�в�рам�ах

дополнительно�о�образования;

–�использование�знаний�об�интересах�и�потреб-

ностях��чащихся�в�ор�анизации��чебной�деятельно-

сти,�при�постанов�е��чебных�целей�и�задач,�выборе

методов�и�форм�работы;

–�планирование�использования�различных�зада-

ний�та�,�чтобы��чени�и�поч�вствовали�свой��спех;

–� предоставление� возможности� �чащимся

самостоятельно�ставить�и�решать�задачи�в�рам�ах

из�чаемой�темы.

На� ре�иональном� и� м�ниципальном� �ровнях

в� рам�ах� пост�он��рсной� поддерж�и� одарённых

детей� сотр�дни�ами� ре�ионально�о� рес�рсно�о

центра� выявления� и� поддерж�и� одарённых� детей

проводятся� семинары-пра�ти��мы�для� педа�о�ов,

на�чно-пра�тичес�ие��онференции,�выстав�и�инфор-

мационно-методичес�их�материалов,�мастер-�лас-

сы�и�рабочие�встречи,�на��оторых�обс�ждаются��лю-

чевые�задачи�по�сохранению��стойчивой�мотивации

одарённых�детей���дальнейшем��развитию:

–�формирование����чащихся�понимания��он�рет-

ных�целей�и�задач�об�чения;

–�об�чение�планированию�своих�действий,�фор-

мирование� �мения� выполнять� отдельные� �чебные

действия�и�их�последовательность�(сначала�по�пред-

ложенном��ал�оритм�,�затем�–�самостоятельно);

–�об�чение��мению�ставить�промеж�точные�цели,

планировать� отдельные� �чебные� действия� и� их

последовательность,� преодолевать� затр�днения

при� их� реализации� и� рационально� рассчитывать

свои�силы;

–�об�чение�приёмам�само�онтроля�и�аде�ватной

самооцен�и;

–�формирование���детей��мения�осознавать�соб-

ственные�мотивы� и� делать� обоснованный� выбор,

�а�ое�дело�(или�задач�)�н�жно�выполнить�первым.

Основным�психоло�о-педа�о�ичес�им��словием,

обеспечивающим�необходимый��ровень�формиро-

вания�мотивационной��отовности��чащихся����спеш-

ном���чению,�является�с�оординированное�взаимо-

действие�всех�с�бъе�тов�педа�о�ичес�о�о�процесса

для�ма�симально�о� использования� е�о� возможно-

стей�с��чётом�инте�рации�традиционных�и�иннова-

ционных�методов�об�чения,�развивающих�интелле�-

т�альные�и�мотивационно-личностные�способности

�чащихся.

Л и т е р а т % р а

1.�Возрастные�особенности�младших�подрост�ов�/

Под�ред.�Д.�Б.�Эль�онина.�М.,�1967.

2.�Ки�
но�и�Синохара.�Ори�ами�для�моз�ов.�Япон-

с�ая�система�развития�интелле�та�ребён�а:�8�и�р�и�5

привыче�.�М.,�2013.

3.�Попов� А.А.,� Авер�ов�М.С.,� Гл
хов�П.П.,� Ерма-

�ов�С.В.�Феномен�выдающихся�достижений:�современ-

ные�подходы���выявлению�и�сопровождению�одарён-

ных�детей:�Моно�рафия.�М.,�2017.

4.�Психоло�ия�одарённости�детей�и�подрост�ов� /

Под�ред.�Н.С.�Лейтеса.�М.,�1996.

5.�Эль�онин�Д.Б.�Детс�ая�психоло�ия.�М.,�1960.



39МЕТОДИСТ   № 5   2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ  СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ

ПОДГОРНЫЙ	Р.Ю.,	дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�"орода�Красноярс�а,

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

В�статье�представлено�описание�пра�ти�
ма-по"р
жения�для�педа"о"ичес�о"о� �олле�тива�образователь-

но"о�
чреждения�по�определению�приоритетов�развития.

Ключевые	слова:�страте"ичес�ие�направления,�нормативные�до�
менты,�SWOT-анализ,�целевые�ориен-

тиры.

The�article�presents�a�description�of�the�immersion�workshop�for�the�teaching�staff�of�the�educational�institution

to�determine�the�priorities�of�development.

Keywords:�strategic�directions,�regulatory�documents,�SWOT�analysis,�targets.

Дополнительное�образование�–�сложная�и�дина-

мичная�социальная�стр��т�ра.

Для�определения�приоритетов�развития��чреж-

дения�в��словиях�реализации�современной�образо-

вательной�полити�и�в�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�ор�ани-

зованы� пра�ти��мы� по� из�чению� страте�ичес�их

направлений�современной�образовательной�поли-

ти�и,� составлению�SWOT-анализа,� определению

основных� направлений� развития� �чреждения

при�использовании�эффе�тивных� техни��об�чения

взрослых:� «Ж�жжащие� �р�ппы»,� «Снежный� �ом»

и�«Моз�овой�шт�рм».

Цель:	 ор�анизация� пра�тичес�о�о� взаимодей-

ствия� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� в� определении

приоритетных�направлений��чреждения.

Задачи:

–�из�чить�до��менты�и�материалы�по�страте�и-

чес�им�направлениям�современной�образователь-

ной�полити�и,�определить�основные�современные

приоритеты�в�дополнительном�образовании;

–��из�чить�и�заполнить�матрицы�SWOT-анализа

с� �чётом� выбранных� приоритетных� направлений

развития��чреждения;

–�выделить�основные�приоритетные�направления

развития��чреждения�на�2020–2023��оды,�опреде-

лить�их�целевые�ориентиры.

Ход�проведения

Пра"ти"�м�1.�Приоритетные�направления

современной�образовательной�полити"и

Педа�о�ам�предла�ается�разделиться�на�4��р�п-

пы,�и�при�использовании�техни�и�«Ж�жжащие��р�п-

пы»� �аждой� �р�ппе� н�жно� из�чить� предложенные

до��менты�и�материалы�по�страте�ичес�им�направ-

лениям� современной� образовательной� полити�и,

определить� по� из�ченным�материалам� основные

современные�приоритеты�в�дополнительном�обра-

зовании:

для��р�ппы�1�–�«Национальный�прое�т�«Образо-

вание»;

для��р�ппы�2�–�«Национальный�прое�т�«Образо-

вание»� �а�� основание� для� �он�ретизации� задач

приоритетных�направлений�развития�системы�об-

разования� Красноярс�о�о� �рая� на� ре�иональном

и�м�ниципальном��ровнях�(по�материалам�презен-

тации�перво�о�заместителя�министра�образования

Красноярс�о�о��рая�на�Краевой�ш�оле��правления

Анохиной�Натальи�Ви�торовны);

для� �р�ппы�3�–� «Концепция�развития�дополни-

тельно�о�образования�детей»;

для��р�ппы�4�–�Дорожная��арта�реализации�при-

оритетных� направлений�развития�МСО� �.� Красно-

ярс�а.

Обс�ждения�в� �р�ппах�создают�зв��,�напоми-

нающий�ж�жжание�роя�пчёл,�отсюда�и�название

этой�техни�и.�Ко�да�ш�м�пре�ращается,�считает-

ся,�что��р�ппы��отовы�доложить�рез�льтаты�своей

работы.

Рез�льтаты�работы�представляются�выбранным

представителем� �р�ппы,� но� отдельные� её� члены

имеют�возможность,�если�пожелают,�дополнить�или

выс�азать�своё�особое�мнение.

Рез�льтаты�работы��р�ппы�1

В�2020–2024���.�в�системе�образования�Нацио-

нальным� прое�том� «Образование»� определены

новые�страте�ичес�ие�цели,�направленные:

–�на�обеспечение��лобальной��он��рентоспособ-

ности�российс�о�о�образования,�вхождение�Россий-

с�ой�Федерации� в� число� 10� вед�щих� стран�мира

по��ачеств��обще�о�образования;

–� на� воспитание� �армонично�развитой�и� соци-

ально�ответственной�личности�на�основе�д�ховно-

нравственных� ценностей� народов� Российс�ой

Федерации,�историчес�их�и�национально-��льт�р-

ных�традиций.
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Основными� приоритетами� дополнительно�о

образования�в�соответствии�с�этими�целями�опре-

делены:

–�вовлечение�об�чающихся�в�различные�формы

сопровождения�и�наставничества;

–� прохождение� педа�о�ичес�ими� �адрами�доб-

ровольной�независимой�оцен�и�профессиональной

�валифи�ации;

–� пол�чение� об�чающимися� ре�омендаций

по� построению� индивид�ально�о� �чебно�о� плана

в�соответствии�с�выбранными�профессиональными

�омпетенциями;

–�привлечение�детей�с�ОВЗ���об�чению�по�до-

полнительным�общеобразовательным�про�раммам,

в�том�числе�с�использованием�дистанционных�тех-

ноло�ий;

–�использование�единой�информационной�сис-

темы�в�сфере�развития�добровольчества,�для�эф-

фе�тивно�о�поис�а�информации,�взаимодействия,

�омм�ни�ации�и�об�чения�добровольцев.

Рез�льтаты�работы��р�ппы�2

Ре�иональные�м�ниципальные�про�раммы�разви-

тия�системы�образования��он�ретизир�ют�страте-

�ичес�ие�цели�и�определяют�след�ющие�приоритет-

ные�направления:

–� обеспечение� �ачества� достижения� новых

образовательных�рез�льтатов:� инстр�менты�и�ме-

ханизмы��правления;

–�внедрение�современных�методов�и�техноло�ий

об�чения�и�воспитания,�обеспечивающих�освоение

об�чающимися�базовых�навы�ов�и��мений,�повыше-

ния�их�мотивации����чению�и�в�лючённости�в�непре-

рывный�образовательный�процесс;

–�обеспечение�дост�пности�дош�ольно�о�обра-

зования,�в�лючая�детей�с�ОВЗ;

–�внедрение�мотивационных�механизмов�а�т�аль-

ных�изменений��валифи�аций�педа�о�ов;

–� повышение� эффе�тивности� системы�выявле-

ния,�поддерж�и�и�развития�способностей�и�талан-

тов���детей�Красноярс�о�о��рая;

–�становление�цифровой�образовательной�среды;

–� современное� техноло�ичес�ое� образование

и��адровый�потенциал��рая.

Рез�льтаты�работы��р�ппы�3

В�Концепции�развития�дополнительно�о�обра-

зования�детей��станавливаются�основные�принци-

пы� �ос�дарственной�полити�и�развития�дополни-

тельно�о�образования�детей,�в�том�числе�принцип

социальной� �арантии� �ос�дарства� на� �ачествен-

ное�и�безопасное�дополнительное�образование,

принцип�общественно-�ос�дарственно�о�партнёр-

ства,��де�базовым�элементом�системы�дополни-

тельно�о�образования,�в�соответствии�с�ФЗ�№�273

«Об� образовании� в� РФ»,� является� образова-

тельная� про�рамма,� а� не� образовательная� ор�а-

низация.

В�целях�обеспечения�дост�пности�дополнитель-

но�о�образования�приоритеты�Концепции�направ-

лены�на�формирование�системы� �ос�дарственных

требований���дост�пности�образовательных��сл��,

создание� от�рытых� сервисов� информационно�о

сопровождения��частни�ов�дополнительных�образо-

вательных�про�рамм�при�вариативности�выбора�про-

�рамм,�формировании�индивид�альных� образова-

тельных�трае�торий.

Рез�льтаты�работы��р�ппы�4

Общие�задачи�становления�Красноярс�о�о�стан-

дарта� �ачества� образования� решаются� в� ло�и�е

форм�лы� КЭД� (Кон��рентоспособность� образо-

вательных� техноло�ий,� Эффе�тивность� инфра-

стр��т�ры,�Достоверность�достижения�рез�льтатов)

через� реализацию� след�ющих� приоритетных

направлений:

–�«Достижение�образовательных�рез�льтатов»;

–� «Кадровое� обеспечение�достижения� образо-

вательных�рез�льтатов»;

–� «Инфрастр��т�рное�обеспечение�достижения

образовательных�рез�льтатов»;

–�«Образовательное�партнёрство».

Пра"ти"�м�2.�SWOT-анализ

Педа�о�ам�предла�ается� рассмотреть�матрицы

SWOT-анализа,� �оторый� является� инстр�ментом

страте�ичес�о�о�анализа�и�планирования�и�приме-

няется�для�оцен�и�явлений�и�фа�торов,�о�азывающих

влияние�на�развитие��чреждения.

Порядо"�проведения�SWOT-анализа
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Аббревиат�ра�SWOT�произошла� от� ан�лийс�их

слов:� strengths,�weaknesses,� opportunities,� threats,

обозначающих:

Strengths�–�положительные�стороны�(высо�о�ва-

лифицированные� �адры,� обор�дование,� �ни�аль-

ность,�традиции);

Weaknesses�–�не�ативные�стороны�(рес�рсы,�пло-

щади,� новые� требования� профстандарта,� распо-

ложение);

Opportunities� –� потенциальные� возможности

(партнёрство,�сетевое�взаимодействие,�оптимиза-

ция��сл��,�инновационная�деятельность,�ре�лама);

Threats� –� потенциальные� ��розы� (�он��ренция,

те��честь��адров,�смена�предпочтений���об�чающих-

ся�и�родителей).

Педа�о�ам�предла�ается�провести�SWOT-анализ,

�читывая�приоритеты�дополнительно�о�образования

и�использ�я�техни���«Снежный��ом»,��оторая�направ-

лена�на�а�тивное��частие�в�работе�всех�педа�о�ов

�чреждения,� проходя� последовательно� четыре

стадии.

Стадия� 1.� Индивид�альная� работа.� Участ-

ни�ам� предла�ается� отвести� не�оторое� время

на�индивид�альное�прод�мывание�и�фи�сирование

явлений� и� фа�торов,� о�азывающих� влияние� на

развитие� �чреждения,� через� заполнение� ячее�

SWOT-анализа.

Стадия�2.�Взаимодействие�в�парах.�Участни-

�ам�предла�ается�разделиться�на�пары�и�поделить-

ся� др��� с� др��ом� своими�индивид�альными�нара-

бот�ами,�сделанными�на�предыд�щей�стадии.

Стадия� 3.� Работа� в� четверах.� Участни�и

обмениваются� своими� наработ�ами,� сделанными

на� предыд�щих� стадиях,� и� формир�ют� единый

SWOT-анализ.

Стадия�4.�В�большой��р�ппе.�Каждая�четвёр�а

представляет�рез�льтаты�своей�работы.

Выполняется�анализ�методов�составления�таб-

лицы�или�матрицы�2�на�2,�в��ажд�ю�ячей����оторой

вписываются��ритерии�оцен�и.�Например:

При� обс�ждении� в� большой� �р�ппе� �аждая

«четвёр�а»�по�очереди�называет�по�одном��п�н�т�

из� свое�о� ито�ово�о� спис�а� до� тех� пор,� по�а� все

п�н�ты�не�б�д�т�исчерпаны.

По�ито�ам�работы�в�таблице�фи�сир�ются�общие

рез�льтаты:

Пра"ти"�м�3.�Определение�приоритетных

направлений

Педа�о�ам� предла�ается� определить� основные

приоритетные� направления� развития� �чреждения

на�2020–2023���.,�их�целевые�ориентиры�и�предпо-

ла�аемый� рез�льтат� при� использовании� техни�и

«Моз�овой�шт�рм».

«Моз�овой�шт�рм»�поощряет�педа�о�ов�на��ене-

рацию� новых� и� необычных� идей� по� обозначению

приоритетов� в� развитии� �чреждения� бла�одаря

запрет��на�люб�ю��рити��,��о�да�основной�а�цент

делается� с�орее� на� �оличество� идей,� чем� на� их

�ачество.

Участни�ам� предла�ается� выс�азывать� любые

идеи,��оторые�толь�о�приходят�им�в��олов�.

После� стадии� первоначальной� �енерации

предложенные� �частни�ами� идеи� �р�ппир�ются,

оцениваются�и�отбираются�для�заполнения�табли-

цы�(с.�42).

Важно�чтобы��аждый�педа�о��имел�возможность

принять��частие�в�процессе�заполнения�таблицы.

 Положительное  
влияние 

Отрицательное  
влияние 

Внутренняя среда 
Есть сейчас 

 
Сильные стороны 
 

+ 

 
Недостатки 
 

–  
Внешняя среда 
Будет потом 

 
Возможности 
 

↑↑↑↑ 

 
Угрозы 
 

↓↓↓↓ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Традиционные образо-
вательные практики. 
2. Квалифицированные  
кадры. 
3. Сохранность контингента. 
4. Наличие сайта и социаль-
ных сетей. 
5. Широкий ассортимент  
услуг по направленностям… 

1. Ресурсная база. 
2. Далекое распо-
ложение от центра 
города. 
3. Небольшие пло-
щади кабинетов, 
конференцзала 
 

Возможности Угрозы 

1. Сетевое взаимодействие. 
2. Партнерство сотрудни-
чество с ДОУ, ОУ, ВОУ. 
3. Внедрение новых образо-
вательных практик. 
4. Улучшение качества  
оказываемых услуг. 
5. Использование новых 
рекламных возможностей 
для привлечения обучаю-
щихся 

1. Внедрение проф-
стандарта педагога 
дополнительного 
образования. 
2. Конкуренция  
с другими УДО, НКО 
и т.д. 
3. Текучесть кадров, 
смена предпочтений 
у обучающихся  
и родителей… 
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После�проведения�моз�ово�о�шт�рма�проводит-

ся�сортиров�а�перечисленных�идей,�выявляются�схо-

жие� приоритетные� направления� и� объединяются

в��р�ппы.�Отмечаются�те�идеи,��оторые�в�наиболь-

шей�степени�соответств�ют�приоритетам�современ-

ной� образовательной� полити�и,� определяются� их

целевые�ориентиры�и�предпола�аемые�рез�льтаты.

АВТОРСКАЯ  ПЕСНЯ  КАК  ОСНОВА  СИСТЕМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  С  ПОДРОСТКАМИ

ЕФИМОВА	Т.В.,	специалист�по�работе�с�молодёжью�Гос
дарственно"о�автономно"о

чреждения�«Молодёжный�Центр�«Ис�ра»�Забай�альс�о"о��рая,�Semyonova.14@gmail.com

Авторс�ая�песня��а��жанр�м
зы�ально"о�ис�
сства�и�социальное�явление�может�выст
пать�в��ачестве�вос-
питательной� техноло"ии� в� работе� с� подрост�ами.�В� статье�представлен�опыт�использования� авторс�ой
песни� �а�� средства�воспитания,� �оторый�ле"� в�основ
�целостной�системы��р
"ло"одичной�деятельности
в�ор"анизации,�занимающейся�дополнительным�образованием�детей�и�взрослых.
Ключевые	слова:�авторс�ая�песня,�подрост�овый�возраст,�средства�воспитания,��л
б,�профильная�смена.

The�author’s� song�as�a�genre�of�musical�art�and�a�social�phenomenon�can�act�as�an�educational� technology
in�working�with�teenagers.�The�article�presents�the�experience�of�using�the�author’s�song�as�a�means�of�education,
which�formed�the�basis�of�an�integrated�system�of�year-round�activities�in�the�organization�engaged�in�additional
education�of�children�and�adults.
Keywords:	author’s�song,�adolescence,�means�of�education,�club,�profile�change.

Дети,��а��жители�иностранные
Или�посланцы�др%�их�планет,
Приходят�в�мир�заявления�странные,
Вещи,��оторым�названия�нет,
Ещё�им�неведомы�наши�правила
И�надо�вы%чить�все�слова,
Ах,�эти�птицы!�Ах,�эти�травы!
Н%,�просто��р%жится��олова!

Ю.�Левитанс�ий

Стратегические  
направления  

развития учреждения 

Целевые ориентиры 
(что сделаем с точки зрения  

развития?) 

Предполагаемый результат 
(что получим с точки зрения развития? /  

количественные и качественные показатели) 

Традиционное  
дополнительное  
образование  

(ТДО) 

Для обучающихся: 
1. 
2. 
3. 
Для педагогов 
1. 
2. 
3. 
Для родительской общественности 
1. 
2. 
3. 

 

Инновационное  
дополнительное  
образование  

(ИОД) 

Для обучающихся: 
1. 
2. 
3. 
Для педагогов 
1. 
2. 
3. 
Для родительской общественности 
1. 
2. 
3. 

 

 
И н т е р н е т - р е с % р с ы

1.�http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html.

2.�https://arsales.in.ua/primer-swot-analiza-kompanii.

3 . �h t tps://s tudme.org/194077/pedagogika/

tehnika_mozgovoy_shturm.

4. �h t tps://s tudme.org/194075/pedagogika/

tehnika_snezhnyy_piramida.
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Подрост�овый�возраст�–�это�период�в�жизни�че-

лове�а,�в��отором�формир�ются�е�о�морально-нрав-

ственные�и�д�ховные�основы.�У�ребен�а�происхо-

дит�от�рытие�свое�о�«Я»,�обретается�способность

по�р�жаться�в�себя,�свои�переживания,�от�рывает-

ся�мир�новых�эмоций,�возни�ает�потребность�само-

выражения.�От�рытие� свое�о� вн�тренне�о�мира�–

радостное�событие,�но�часто,�вместе�с�осознанием

своей�непохожести�на�др��их,�приходит�ч�вство�оди-

ночества�и�начинает�возрастать�потребность�под-

рост�а� в� общении.� Им� приобретаются� основные

новообразования:�ч�вство�взрослости,�потребность

в��важении,�доверии,�та�те,�потребность�в�призна-

нии� человечес�о�о� достоинства� и� права� на� само-

стоятельность.

Задав�подрост�ам��раницы�определенной�степе-

ни�самостоятельности�и�ответственности,�поместив

их�в�ранее�нетипичные��словия,�выстроив�модели

отношений,�основанные�на�др�жбе�и�взаимопони-

мании,�можно�вывести�их�на�новый��ровень�само-

сознания,�заставить�от�рыть�в�себе�новые��ачества,

пол�чить�нов�ю�информацию�о�себе.�А�та���а��это

является� основным�событием�подрост�ово�о� воз-

раста,�важно,�чтобы�эт��информацию�о�«себе�воз-

можном»�он�мо��воплотить�на�пра�ти�е,�чтобы���не�о

была�возможность�пережить�сит�ацию��спеха,�пре-

одолеть� низ��ю,� не�стойчив�ю� самооцен��,� часто

прис�тств�ющ�ю�в�этом�возрасте,�и�ощ�тить�себя

автором�и�творцом�собственной�био�рафии.

В�подрост�овом�возрасте�дети�очень�часто�об-

ращаются���м�зы�е��а��ис��сств�,�в��отором�можно

найти�отражение�собственных�переживаний,�выра-

зить� эмоциональное� отношение� �� происходящим

событиям.�М�зы�а�становится�средством�развития

ценностно-смысловой� сферы,� воспитания� эстети-

чес�их�ч�вств.

Но�след�ет�отметить,�что�современные�подрост-

�и�предпочитают�развле�ательн�ю�и�танцевальн�ю

м�зы��,�сл�шают�и�поют�песни,�не�отличающиеся

высо�им� х�дожественным� в��сом�и� содержатель-

ностью.� Ка�� помочь� им� рас�рыть� др��ие� аспе�ты

м�зы�ально�о�ис��сства?�Ка��дать�понять,�что�пес-

ня�–�это�целый�мир,�в��отором�можно�найти�ответы

на�любые�жизненные�вопросы?�Ка��воспитать�в�них

человечность,�справедливость,�любовь���Родине�и

ближнем�,�честность�и�от�рытость,�рас�рыв�перед

ними�стро�и,�наполненные��л�бо�им�смыслом?�Спе-

циалисты�ГАУ�«Молодежный�центр�«Ис�ра»�в�посто-

янном�поис�е�ответов�на�эти�вопросы�пришли���вы-

вод�,� что� особой� педа�о�ичес�ой� техноло�ией,

имеющей� о�ромный� воспитательный� потенциал,

является�авторс�ая�песня.

Ка��можно�та��тон�о�зарифмовать�в�жив�ю�т�ань

песни�самый��лавный��од�человечности�–�челове�о-

любие!�Вся� �ласси�а� авторс�ой� песни� пронизана

этой�животворящей�т�анью,�не�разр�шающей,�а�со-

зидающей� д�ш�.� То,� что� этот�жанр� воспитывает,

несомненно,� и,� польз�ясь� этим� инстр�ментом

в� работе� с� детьми,�мы� не� теряем� подрастающее

по�оление,�а�остаемся�с�ним�на�одной�волне�пони-

мания�мира,�себя,�др��их�людей.

Большая� часть� подрост�ов,� помимо�просл�ши-

вания�и�восприятия�м�зы�и,�обращается���ее�вос-

произведению.�И�наиболее�дост�пным�инстр�мен-

том,� с� помощью� �оторо�о� можно� это� сделать,

является� �итара.� У�мно�их� возни�ает�желание� на-

�читься�на�ней�и�рать:�особенно�сильно�оно���ребят

более� старше�о� возраста.� Поп�лярность� это�о

м�зы�ально�о� инстр�мента� в� подрост�овой� среде

сы�рала�о�ромн�ю�роль�в�создании�целой�системы

педа�о�ичес�о�о�взаимодействия�с�детьми�в�нашем

�чреждении.

Все�началось�в�2004��од��с�создания��л�ба��итар-

ной�песни.�Основателями��л�ба�стали�члены�КСП�«От-

�ровение»,�работавше�о�в��ороде�Чите�с�1980��ода.

В�это�же�время�в��чреждении�начал�работ���р��ло�о-

дичный��р�жо��«Ш�ола�авторс�ой�песни»,��де�ребята

12–17�лет�осваивали�азы�и�ры�на��итаре�и�зна�оми-

лись�с�жанром.�Кр�жо��пользовался�поп�лярностью

среди�подрост�ов:�набирались�две��р�ппы��частни-

�ов,�занятия�проводились�два�раза�в�неделю.

Постепенно�пришло�стремление� ��расширению

�раниц�своей�работы�и�родилась�идея�проведения

фестивалей,�разных�по�своей�наполненности�и�со-

став�� �частни�ов.�Еже�одно�с�2004� �ода� в� ав��сте

проводился�«Ис�ровс�ий�фестиваль»,�в�номинациях

�оторо�о�зв�чали�авторс�ая�песня,�а��стичес�ий�ро�,

фол�.�Фестиваль� проходил� в� детс�ом� за�ородном

ла�ере�«Пар�с».�В�2005��од��впервые�был�ор�анизо-

ван� «Фестиваль�мастеров»,� �частни�ами� �оторо�о

стали��же�сформировавшиеся�авторы�и�исполнители.

С�2006��ода�по�настоящее�время�проводится�ве-

сенний�фестиваль�«Апрельс�ие�стр�ны»,��де�зв�чит

�ласси�а�авторс�ой�песни�и�выст�пают��а��признан-

ные�мастера�из�Забай�алья�и�др��их�ре�ионов�Рос-

сии,�та��и�начинающие�авторы�и�исполнители�в�воз-

расте�11–17�лет.�Фестиваль�помо�ает�подрост�ам,

�оторые�толь�о�начинают�делать�первые�ша�и�в�жан-

ре,�поверить�в�значимость�и�ценность�собственно�о

творчества,� пол�чить� опыт� общения� с� взрослыми

наставни�ами,�по�достоинств��оценить�свой�талант.

ГАУ�«Молодежный�центр�«Ис�ра»�–��р�пнейший

оператор�детс�о�о� отдыха� в�Забай�альс�ом� �рае,

в�основе��оторо�о�лежат�традиции�ш�ол��омсомоль-

с�о�о�а�тива.�В�летний�период��чреждение�ор�ани-

з�ет�нес�оль�о�профильных�смен�различных�направ-

ленностей,� в� числе� �оторых� и� профильная� смена

«Камертон»�–�один�из��лавных�элементов�системы

воспитания�песней�в��чреждении.

М�зы�альная�смена�«Камертон»�в�2018��од��от-

праздновала�свой�десятилетний�юбилей,�но�не�те-

ряет� своей� а�т�альности� и� неизменно� польз�ется

�спехом���детей.�Участни�ами�смены�становятся�под-

рост�и�и�юноши�в�возрасте�11–17�лет.�Отличитель-

ная� особенность� смены� в� том,� что� �частие� в� ней

не� предъявляет� ребен��� требования� �мения� и�ры
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на�м�зы�альном�инстр�менте.�На�смен��может�при-

ехать�подросто��с�«н�левым»��ровнем�владения�ин-

стр�ментом,�а����онц��смены�мы�обнар�жим���не�о

заметный�про�ресс�исполнительс�о�о�мастерства.

Основная�об�чающая�форма�занятий�с�детьми�на

смене�–�мастерс�ие,��оторые�вед�т�авторы-испол-

нители�из�Забай�алья�и�др��их�ре�ионов�России.�На

смене�в�разное�время�работали�Ирина�Орищен�о

и�Светлана�Барболина�из�Горно-Алтайс�а�Респ�б-

ли�и�Алтай,�Сер�ей�Соловьев�из��орода�Аба�ан�Крас-

ноярс�о�о��рая,�Вячеслав�Нольфин�из��орода�Бай-

�альс��Ир��тс�ой� области,�Мар�арита�Д��ина� из

Зелено�орс�а�Красноярс�о�о��рая,�Татьяна�П�ч�о�из

Мос�вы.�У�всех�этих�авторов�мно�олетний�опыт�ра-

боты�с�детьми,����аждо�о�своя�ш�ола�преподавания.

Смена�«Камертон»�пропитана�м�зы�ой,�творче-

ством�детей.�На�ней�время�сжимается�до�предела.

За�21�день�по�р�жения�в�творчес��ю�атмосфер��дети

�спевают�позна�омиться�с�творчеством�при�лашен-

ных�авторов,��совершенствовать�свои�сценичес�ие,

во�альные�навы�и,�навы�и�и�ры�на��итаре,�сходить

в�поход,�стать��частни�ом�песенных��остров,�посо-

ревноваться�в�спортивных�и�рах,�пои�рать�в�роле-

в�ю�и�р�,�посетить�различные��л�бы�по�интересам.

Все�это�дости�ается�бла�одаря�слаженной�работе

мастеров� и� вожатых.� За�лючительным� а��ордом

смены�в�течение�трех�лет�был�«Ис�ровс�ий�фести-

валь»,�на�сцене��оторо�о�«�амертонцы»�были��лав-

ными��частни�ами.

После�звон�о�о,�песенно�о�лета���ребят�остает-

ся�территория�добра,�д�шевно�о�тепла�и�общения�–

�л�б��итарной�песни.�Главная�е�о�ценность�–�в�жи-

вом� общении� старше�о� и� младше�о� по�олений.

Старшие�передают�свой�опыт�младшим,�и�не�толь-

�о�в�том,��а��л�чше�на�читься�и�рать�на��итаре,�но

�ораздо�более��л�бо�ий�–�опыт�человечности.

Ка��можно�на�чить�любить?�Ведь�в�этом�процес-

се�мерой�приобретенно�о�не�выст�пают�материаль-

ные�ценности.�Это�сопереживание,�соч�вствие,�это

�о�да�«вместе»,��о�да�«в�одн��сторон�».�Что�может

о�азаться�решающим,�что�спасет�однажды,�поддер-

жит,�не�даст��пасть,�а�если��пал�–�поможет�поднять-

ся?�Что�должны�мы�передать�своим�детям,��лавное

и�со�ровенное,�чтобы�быть�спо�ойными,�что�с�ними

в�дальнейшем�б�дет�все�хорошо?

«Знать,�не�те�я�тебе�песни-то�пел,��оли�стать�ты

�рапивою��спел»,�–�это�строч�и�из�песни�мос�ов-

с�о�о�автора�Любови�Захарчен�о�о�по�олении,�бро-

дящем�межд�� д�ховным� и�материальным,�межд�

явными�и�неявными�опасностями�современной�жиз-

ни,�о�по�олении,�не�имеющем�идеалов�и�ценност-

ных�ориентиров.�В��л�бе�мы�поем�«те»�песни�–�Ви�-

тора�Л�ферова,�Юрия�Визбора,�Ев�ения�Кляч�ина,

Веры�Матвеевой,�Юрия�Лореса,�современных�авто-

ров,��оторые�в�своем�творчестве�синтезировались

с�др��ими�м�зы�альными�жанрами.�Яр�ие�примеры

том��Андрей�Козловс�ий,�Оль�а�К�знецова,� Елена

Фролова,�Е�атерина�Болдырева,�Павел�Фахртдинов.

На�занятиях,��онечно,�не�обойтись�без�песен�Б�ла-

та�О��джавы.�С�возь�них�прост�пают�сраз��нес�оль�о

эпох,�во�мно�их�песнях�О��джавы�время�и�простран-

ство�неразделимы�и�переходят�др���в�др��а.�Мно-

�ие� е�о� песни� воспринимаются� �а�� непреложные

истины.�Мя��ий� О��джава� становится� твердым

и� непре�лонным,� �о�да� �асается� �лавных� тем.

Например,�зна�омясь�с�песней�«Б�мажный�солдат»,

мы�стараемся�прони�н�ть�в�ее�смыслы�–�это�борьба

и�верность�идеалам:�«А�он,�с�дьб��свою��ляня,�не

тихой�жизни�жаждал,�а�все�просил:�«О�ня!�О�ня!»,�–

забыв,�что�он�б�мажный!».

Главный� �ритерий�жанра� «авторс�ая� песня»� –

ис�ренность�и�по�сей�день�определяет�степень�до-

верия���автор��в�этом�жанре.�Для�эстрадной�песни

это�не�имеет�значения,�а�для�авторс�ой�–��а��ла�м�-

совая� б�ма�а.�И� еще�одно� очень� важное� отличие

авторс�ой� песни� –� доминир�ющая� роль� те�ста.

Поэзия,� содержательность,� живая� мысль� в� этом

жанре�на�первом�месте.

Пожал�й,�нет�та�о�о�явления�в�реальной�жизни,

�оторое�не�стало�бы� темой�авторс�их�песен.�Они

написаны�людьми�самых�разных�профессий,�людь-

ми�наблюдающими,�д�мающими,�а�поэтом��являют

собой� словно� моментальные� сним�и� времени,

�де� запечатлены� �он�ретные� реалии:� обстанов�а,

сит�ации,��онфли�ты,�и,��онечно�же,�д�шевное�со-

стояние�челове�а:�радость�и�по�ой,�боль�и�трево�а.

Жанр� авторс�ой� песни� –� социальное� явление,

а� авторы� в� своих� песнях� обращаются� �� болевым

точ�ам�общества,�не�боятся�с�азать�правд�,�описы-

вают�жизнь�та�ой,��а�ая�она�есть,�часто�с�немалой

долей�юмора�и�иронии.�В� то�же�время�авторс�ая

песня�стала�настоящим�ис��сством,�вст�пая�со�сл�-

шателем�в�диало��о�смысле�с�ществования�челове-

�а� и�мира.� А� наш�мно�олетний� опыт,� рез�льтаты

и��спехи�ребят�до�азывают,�что�авторс�ая�песня�–

это�мощный�воспитательный�инстр�мент�в��мелых

р��ах�педа�о�а.
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Статья�посвящена�вопрос
�об
чения�решению�те�стовых�задач�на�стоимость�в�начальной�ш�оле.�Выбор

данной�темы�об
словлен�её�пра�ти�о-ориентированностью�в�сил
�то"о,�что�задачи�с�финансовой�составля-

ющей�позволяют�формировать�первичные�э�ономичес�ие�представления�
�младших�ш�ольни�ов.�Для�ре-

шения�задач�на�стоимость�в�работе�предла"ается�метод�процед
рных�вариаций�(изменений),�пол
чивший

широ�
ю�поп
лярность�в��итайс�ой�математичес�ой�ш�оле.�В�работе�та�же�приведены�примеры�на��аждый

из�
�азанных�приёмов�процед
рно"о�изменения.�В�статье�по�азано,�что�предла"аемая�авторами�методи�а

способств
ет�формированию�метапредметных� 
мений� (ре"
лятивных,� познавательных�и� �омм
ни�атив-

ных)�и�может�быть�инте"рирована�в�современн
ю�российс�
ю�систем
�об
чения�математи�е.

Ключевые	слова:�те�стовые�задачи,�математи�а,�начальная�ш�ола,�метод,�об
чение.

The�article�is�devoted�to�the�problem�of�learning�to�solve�text�problems�on�the�cost�of�primary�school.�The�choice

of�this�topic�is�due�to�its�practical�orientation�due�to�the�fact�that�the�problems�with�the�financial�component�allow

to�form�primary�economic�ideas�in�primary�school�children.�To�solve�the�problems�of�cost,�the�paper�proposes

a�method�of�procedural�variations�(changes),�which�has�received�wide�popularity� in� the�Chinese�mathematical

school.�The�paper�also�provides�examples�for�each�of�these�techniques�of�procedural�change.�The�article�shows

that�the�proposed�method�contributes�to�the�formation�of�metasubject�skills�(regulatory,�cognitive�and�communicative)

and�can�be�integrated�into�the�modern�Russian�system�of�teaching�mathematics.

Keywords:�text�problems,�mathematics,�primary�school,�method,�training.

На�се�одняшний�день�при�решении�различно�о

рода�задач�в�начальных��лассах���об�чаемых�возни-

�ают�тр�дности�в�нахождении�решения�нес�оль�и-

ми�способами.�Младший�ш�ольни��может�знать�лишь

один�подход,�дающий�верный�ответ,�но�не�до�ады-

вается,� что� есть� и� др��ие�методы,� �оторые�мо��т

быть�эффе�тивнее�(например,�приводить���ответ�

с�меньшим�числом�арифметичес�их�действий)�или

понятнее.�Проблема�об�чения�ш�ольни�ов�различ-

ным�методам� решения� а�т�альна� ещё� и� в� связи

с�тем,�что�в�математи�е,��а��и�во�мно�их�др��их�пред-

метных�областях,� зачаст�ю�с�ществ�ют�нес�оль�о

способов� решить� �он�ретн�ю� проблем�� и� в� этом

сл�чае� треб�ется� найти� наиболее� оптимальный

способ�с�наименьшими�затратными�рес�рсами.

В�российс�ой�ш�оле�с�ществ�ет�достаточно�мно-

�о�базовых�методичес�их��онцептов�по�об�чению�ре-

шению�те�стовых�задач.�Большое�внимание��деля-

ется�использованию�приёмов�моделирования�[5;�9],

�еометричес�им�методам�[6],�методи�е�поэтапно�о

формирования� �мственных�действий�П.Я.� Гальпе-

рина�[4,�с.�7]�и�мно�ое�др��ое.�В�нашей�работе�мы

предла�аем�использовать�метод�процед�рных�вари-

аций�(или�«teaching�with�procedural�variation»),��ото-

рый�достаточно�часто�называют�методом�мно�о�рат-

но�о� повторения,� в� связи� с� чем�он� вызывает� ряд

�рити�и� со� стороны�педа�о�ичес�о�о� сообщества.

Межд��тем,�об�чение�математи�е�с�помощью�дан-

ной�методи�и�может�являться�одним�из�способов

развития�вариативности�мышления�за�счёт�из�че-

ния�ш�ольни�ами� различных�методов� и� способов

решения�задач�на�основе�инте�рированно�о�подхо-

да���об�чению.�Та�,�анализ�литерат�рных�источни-

�ов�[1;�10]�позволил�выявить,�что�метод�процед�р-

ной� вариации� предпола�ает� последовательный

подход� �� рас�рытию�математичес�их� истин� через

интерпретацию�ряда�понятий,�из�чение�их�связей

с�тем,�чтобы��чени�и�свободно�владели�ими.�Кроме

то�о,�данный�метод�предпола�ает�из�чение�обозна-

ченной�ш�ольни�ам�проблемы� за� счёт� изменения

входных�данных,� �словий.�Мно�о�ратное� повторе-

ние� в� этом� �люче� выст�пает� �а�� �словие� запоми-

нания�про�раммно�о�материала�за�счёт�осознания

связей�межд��стр��т�рными�элементами�задачи.

Ка��отмечается�в�работе�[1],�об�чение�ш�ольни-

�ов� по�метод�� процед�рных�изменений� способст-

в�ют� развитию� смыслово�о� чтения� и� системно�о

�своения�знаний,�ведь�вероятность�осознанно�о�вос-

произведения�про�раммно�о�материала��чащими-

ся�и�применения�е�о�в�пра�тичес�ой�деятельности

выше,�если��чени�и�мо��т�слышать�и�видеть�е�о�не-

с�оль�о�раз.�Понятия�«запоминание»,�«повторение»

и�«понимание»�в�этом�аспе�те�рассматриваются��а�

незаменимые,�тесно�связанные��омпоненты�об�че-

ния.�Та�им�образом,�идея�об�чения�с�помощью�пред-

ла�аемо�о�нами�метода�через�повторение�за�люча-

ется� не� в�формальном� воспроизведении� одно�о

и�то�о�же��чебно�о�материала,�а�в�выделении�ос-

новных�свойств�понятий�через�изменение�с��аждым

повторением�е�о� вторичных� призна�ов.�Основной
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смысл�вариации�за�лючается�в�том,�что,�сохраняя

не�оторые�вещи�одина�овыми�и�изменяя�толь�о�важ-

н�ю��онцепцию�или�идею,�на��оторой�н�жно�сосре-

доточить� внимание� младших� ш�ольни�ов,� они

смо��т�ее�осознать�и�понять.�Чем�меньше�различий

и�чем�яснее�аспе�т,��оторый�изменяется,�тем�боль-

ше�шансов,�что��чащиеся�сосредоточат�своё�вни-

мание�на�этой�намеченной��онцепции.

В�работе�[2]�предла�аются�три�типа�процед�р-

ных� изменений,� �оторые�мы�можем�использовать

в�математичес�ом�об�чении�ш�ольни�ов:

1.�Расширение�проблемы�п�тём�изменения�чис-

ла,�неизвестно�о�или��онте�ста.

2.�Варьирование�процессов�решения�проблемы.

3.�Применение�одно�о�и�то�о�же�метода����р�ппе

схожих�проблем.

Рассмотрим�особенности�методи�и�применения

процед�рных�вариаций�на�примере�из�чения�темы

«Стоимость.�Цена.� Количество».�Данная� тема� вы-

брана� нами� не� сл�чайно,� та�� �а�� �мение� решать

те�стовые� задачи� сл�жит� одним� из� по�азателей

математичес�о�о�развития�ребён�а;��роме�то�о,�те�-

стовым�задачам�на�стоимость��деляется�достаточ-

но�мно�о�внимания�в�сил��их�пра�ти�о-ориентиро-

ванной�направленности:�ведь�почти��аждая�те�стовая

задача�с�финансовой�составляющей�представляет

собой�описание�не�оторой�сит�ации,� �оторая�мо-

жет�встретиться�ребён���в�реальной�жизни�[3].

Первая�форма�вариации�ориентирована�на�за�-

репление�пройденно�о�материала�за�счёт�измене-

ния� �словий� в� рам�ах� заданной� сюжетной� линии,

�оличественных�данных,�что�приводит���изменению

рез�льтата�и�помо�ает�сделать�выводы�и�обобще-

ния.�Она�даёт�возможность�тренировать�математи-

чес�ое�мышление,�из�чая�сл�чаи�от�частно�о���об-

щем�,�с�помощью��оторо�о�ш�ольни�и�мо��т�видеть

и�строить�решение�[8].

Задача�1� (разработана�авторами).�В��анцеляр-

с�ом�ма�азине��арандаш�стоит�12�р�блей.�(а)�С�оль-

�о�сдачи�можно�пол�чить�со�100�р�блей�при�по��п�е

семи�та�их��арандашей?�(б)�Хватит�ли�Оле�100�р�б-

лей,�чтобы���пить�девять�та�их��арандашей?

Решение�(а):

1)�12�x�7�=�84�(р�б.)�-�стоимость�7��арандашей;
2)�100�-�84�=�16�(р�б.)�-�сдача.

Решение�(б):

1)�12�x�9�=�108�(р�б.)�-�стоимость�9��арандашей;
2)� та�� �а�� 108� >� 100,� то� пол�чаем� ответ:�Оле

не�хватит�100�р�блей.

Обобщаем�пол�ченный�рез�льтат:�стоимость�по-

��п�и�равна�произведению�цены�на��оличество�оди-

на�овых�предметов.�Чтобы�найти,�с�оль�о�осталось,

надо�от�общей�с�ммы�вычесть�стоимость�по��п�и.

Если�с�мма�по��п�и�больше�общей�с�ммы,�то�ос�-

ществить�по��п���невозможно.

Отметим,�что�задачи�(а)�и�(б)�похожи�по�сюжет�,

но�различные�с�точ�и�зрения�взаимосвязей�межд�

данными�и� ис�омыми.� Если� в� первом� сл�чае� нам

треб�ется�найти�ответ,�выраженный�числом,�то�во

втором�–�треб�ется�обоснование�решения.

Та�им�образом,�смысл�перво�о�вида�процед�р-

ных� вариаций� за�лючается� в� том,� что� п�тём� пре-

образования� �словий� задачи,� естественно� изме-

няется�и�сам�рез�льтат;�а�в�ходе�само�о�решения

ш�ольни��может�заметить,� что�при�пол�чении�ре-

з�льтата�применяется�одна�и�та�же�форм�ла.�Бла�о-

даря�этом���чени�и�мо��т�тренировать�своё�мате-

матичес�ое�мышление�и�пытаться�применять�данные

освоенные� ими�форм�лы� и� правила� �же� �� более

сложным�задачам.

Рассмотрим�применение�второй�формы�вариа-

ций�–�варьирование�процессов�решения�проблемы

на�примере�решения�задачи.

Задача�2� [7,� с.� 32].�Мама� сначала� ��пила� 3� ��

ябло��по�цене�40�р�блей�за��ило�рамм,�а�потом�еще

2����та�их�же�ябло�.�С�оль�о�дене��она�заплатила?

Решение�первым�способом:

1)�40� x�3�=�120�(р�б.)�-�заплатила�мама�за�3���
ябло�;

2)�40�x�2�=�80�(р�б.)�-�стоят�2����ябло�;
3)�120�+�80�=�200�(р�б.)�-�все�о�заплатила�мама.

Решение�вторым�способом:

1)�3�+�2�=�5�(��)�-�все�о�ябло����пила�мама;

2)�40�x�5�=�200�(р�б.)�-�все�о�заплатила�мама.
Обобщаем�пол�ченный�рез�льтат:�стоимость�по-

��п�и�равна�произведению�цены�за�один��ило�рамм

на��оличество��ило�раммов.

Задача�3�(разработана�авторами).�В�понедель-

ни��в�ш�ольном�б�фете�продали�20�пирож�ов�с�тво-

ро�ом�по�12�р�блей,�а�во�вторни��–�25�пирож�ов.

На�с�оль�о�больше�составила�выр�ч�а�во�вторни�,

чем�в�понедельни�?

Решение�первым�способом:

1)� 20� x � 12� =� 240� (р�б.)� –� составила� выр�ч�а
в�понедельни�;

2)� 25� x � 12� =� 300� (р�б.)� –� составила� выр�ч�а
во�вторни�;

3)� 300� –� 240� =� 60� (р�б.)� –� на� столь�о� больше

составила�выр�ч�а�во�вторни�,�чем�в�понедельни�.

Решение�вторым�способом:

1)�25�–�20�=�5�(пир.)�–�на�столь�о�больше�пирож-

�ов�больше�продали�во� вторни�,� чем�в�понедель-

ни�;

2)�5�x�12�=�60�(р�б.)�–�на�столь�о�больше�соста-
вила�выр�ч�а�во�вторни�,�чем�в�понедельни�.

Обобщаем� пол�ченный� рез�льтат:� выр�ч��

(доход)�находим��множением�цены�одной�единица

товара�на��оличество.

К�первом��способ��мо��т�прийти��чени�и,�решая

задач��в�той�последовательности��словий,��оторая

приведена�в�сюжете.�Для�то�о�чтобы�решить�задач�

вторым�способом,�от��чени�ов�треб�ется�проведе-

ние�расс�ждений,�анализ��словий,�обобщения�име-

ющихся�данных.�К�том��же�в�обоих�сл�чаях�второй

способ� �меньшает� �оличество� арифметичес�их

операций.
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Решая�задачи�с�помощью�данно�о�метода�вари-

ации,��чащиеся�смо��т�оценивать��ровень�сложно-

сти�задач,�сравнивать�способы�решения�и�выбирать

наиболее�оптимальный�для�них,�проводить�анализ

содержания�задачи,�что�является�не�чем�иным,��а�

провер�ой� и� самопровер�ой� об�чаемых� и� ведёт

��формированию�ре��лятивных��мений�и�навы�ов.

Для�демонстрации�третье�о�типа�вариации�рас-

смотрим�задачи,�схожие�по�математичес�ой�стр��-

т�ре,�но�с�разной�фаб�лой.

Задача�4�(разработана�авторами).

1.� (а)� Три� одина�овых� ласти�а� стоят� 6� р�блей.

С�оль�о�р�блей�стоят�5�та�их�же�ласти�ов?

(б)�На�три�одина�овых�платья�расход�ется�6�мет-

ров� т�ани.�С�оль�о�метров� т�ани� расход�ется� на

5�та�их�же�платьев?

(в)�Для�зимних�за�отово��на�3�одина�овые�бан�и

мама� потратила� 6� �ило�раммов� о��рцов.�С�оль�о

�ило�раммов� о��рцов� понадобится� маме,� чтобы

за�рыть�5�та�их�же�бано��о��рцов?

Что�обще�о�в�этих�задачах?�Ка�ая�математиче-

с�ая�модель�подходит���решению��аждой�из�задач:

I. 6�:�3�x�5�=�10.
II. 1)�6�:�3�=�2;

2)�2�x�5�=�10.
III. 1)�6�:�3�=�2;

2)�5�+�3�=�8;

3)�2�x�8�=�16.
IV. 6�x�5�:�3�=�10.
Несмотря�на�то,�что�четвёртая�модель�приводит

��том��же�числовом��ответ�,�она�не�подходит�для

решения,�та���а��не�соответств�ет�смысл��задачи.

2.�Ка�ой�ал�оритм�подойдёт�для��аждой�задачи:

1)�Первое� действие� –� деление,� второе� –� сло-

жение.

2)�Первое�действие�–��множение�и�второе�–�тоже

�множение.

3)�Первое�действие�–�сложение,�второе�–��мно-

жение.

4)�Первое�действие�–�деление,�второе�–��мно-

жение?

Поясни,� что� мы� находим� первым� действием,

а�что�находим�вторым.

Обобщаем�пол�ченные�рез�льтаты:�расход�ма-

териалов�равен�величине�расхода�на�одно�изделие,

�множенной� на� �оличество� изделий.� Анало�ично

находим�и�стоимость�по��п�и:�сначала�определяем

цен��одно�о�товара,�а�затем��множаем�на��оличе-

ство�товаров.

Третий�вид�процед�рных�вариаций�за�лючается

в� том,� что� при�изменении� �словия� задачи,� а� воз-

можно,�и�сюжета,�применяется�одна�и�та�же�фор-

м�ла,� при� этом�пол�ченный�рез�льтат� имеет� раз-

ный�смысл�(в�задаче�(а)�–�это�р�бли,�в�(б)�–�метры,

в� (в)�–� �ило�раммы).� Данный� вид� процед�рной

вариации�помо�ает��чащимся�развить�та�ие�процес-

сы�познавательной�деятельности,��а��анализ,�син-

тез,� сравнение� и� обобщение,� а� та�же� помо�ает

добиться� от� �чащихся� полно�о� осмысления� темы

и� форм�лирования� самостоятельно�о� вывода.

Перечисленные� навы�и� способств�ют� развитию

познавательных��чебных��мений�(постанов�а�и�ре-

шение�проблемы),�а�та�же��мений�работать�с�ин-

формацией,� например,� �мения� выделять� �лавное

и�отбрасывать�нес�щественные�свойства�из�чаемо�о

явления�и�др.

Отметим� и� �омм�ни�ативн�ю� составляющ�ю

процесса� решения� те�стовых� задач� по� �аждом�

из�описанных�типов�процед�рной�вариации.�Сами

по�себе�задачи�ещё�не�развивают��омм�ни�атив-

ные��мения,�они�являются�хорошим�материалом�для

в�лючения� ребён�а� в� �омм�ни�ативн�ю� деятель-

ность,� та�� �а�� в� процессе� обс�ждения� способов

решения,��становления�ал�оритма,�сравнения�те�-

стов�и�выявления�обще�о�в�них�и�различий�ш�оль-

ни�и��чатся�обосновывать�своё�мнение,�до�азывать

собственн�ю�точ���зрения,�до�овариваться�о��ом-

промиссном�решении.

Ка��было�отмечено�ранее,�методичес�ий�аппа-

рат�современных�российс�их��чебни�ов�начально�о

��рса�математи�и�имеет�о�ромный�запас�приёмов

работы,� направленных� на�формирование� общих

�мений�и�навы�ов�в�решении�те�стовых�задач.�К�это-

м��аппарат��можно�отнести:�сравнение�задач�и�их

решений;� решение� задач� с� б��венными�данными;

элементарное�исследование�решений�задач,�то�есть

�становление��словий,�при��оторых�задача�не�име-

ет� решения,� имеет� одно� или� нес�оль�о� решений;

решение�задач�разными�способами�и�др.,�что�соот-

ветств�ют�методичес�им�аспе�там�рассмотренных

процед�рных� вариаций.� Та�им� образом,� метод

процед�рных�изменений�ор�анично�сочетается�с�тра-

диционными� техноло�иями� об�чения� решению

те�стовых�задач�в�начальной�ш�оле�и�может�быть

инте�рирован�в�современн�ю�методичес��ю�систе-

м��об�чения�математи�е.
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ВИДЫ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
«ОБЩАЯ  И  НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ»
В  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ

ТАРХОВ	К.Ю.,��.т.н.,�вед
щий�специалист�ФГAHУ�«Центр�социоло"ичес�их�исследований»,�".�Мос�ва

В�данной�работе�рассматриваются�основные�виды�
чебной�работы�(с�
�азанием�их�числа,�форм,�наимено-

ваний,� �оличественных�оцено�),� выполняемые�ст
дентами�при�из
чении� �
рса� «Общая�и�неор"аничес�ая

химия».� Та�же� приводится� "рафи�� ор"анизации� 
чебно"о� процесса� по� дисциплине� с� распределением

по�неделям�об
чения�различных�видов�
чебной�работы.

Ключевые	слова:�семестр,�триместр,�лабораторная�работа,�домашняя��онтрольная�работа,��олло�ви
м,

ито"овая��онтрольная�работа,�р
бежное��онтрольное�мероприятие,�тестовая��онтрольная�работа,�о�исли-

тельно-восстановительные�реа�ции,�химичес�ое�равновесие,�протолиз,�"идролиз,�растворы,�строение�атомов

и�моле�
л,�Периодичес�ий�за�он,�химичес�ая�связь.

The�form,�content,�structure�and�a�number�of�the�main�educational�work�types�in�studying�of�discipline�“General

and� inorganic� chemistry”� in� university� are� considered.The� approximate� schedule� of� the� educational� process

(with�distribution�of�the�main�educational�work�types�by�weeks)�is�also�reviewed.

Keywords:� semester;� trimester;� lection;� laboratory�work;� control� homework;� control� test;� final� control�work;

colloquium;�midterm�control� activity,� oxidation-reduction� reactions;� chemical� equilibrium;� solutions;� protolysis,

hydrolysis,�atoms�and�molecules;�chemical�bond;�Periodic�law.

Для�любой�дисциплины,�преподаваемой�в�выс-

шем� �чебном� заведении� (инстит�те� и� �ниверси-

тете),� а�т�альными� являются� вопросы,� связанные

с�выбором�формы,�стр��т�ры,�содержания�и�оцен�и

видов��чебной�работы,�а�та�же��рафи�ом�ор�аниза-

ции��чебно�о�процесса�по�из�чению�то�о�или�ино�о

��рса.�Для�та�их�направлений�под�отов�и�(ос�ще-

ствляемых�в�одном�из�мос�овс�их�техноло�ичес�их

�ниверситетов),� �а�� «Химичес�ая� техноло�ия»

(профили�«Химичес�ая�техноло�ия�неор�аничес�их

веществ»,�«Техноло�ия�и�переработ�а�полимеров»,

«Химичес�ая� техноло�ия� ор�аничес�их� веществ);

«Биотехноло�ия»;�«Химия»�(профили�«Аналитичес�ая

химия»,� «Неор�аничес�ая� химия»,� «Медицинс�ая

и� фармацевтичес�ая� химия»);� «Техносферная

безопасность»�(профиль�«Инженерная�защита�о�р�-

жающей� среды»)� особ�ю� важность� приобретает

ор�анизация�процесса�освоения�и�из�чения�об�ча-

ющимися�различных�химичес�их�дисциплин�(анали-

тичес�ая,� ор�аничес�ая,� �оллоидная,�физичес�ая)

в� общем�и� ��рсе� общей�и� неор�аничес�ой� химии

в� частности.� Поэтом�� далее� б�д�т� рассмотрены

основные� виды� �чебной� работы� и� их� хара�тери-

сти�а�по�данной�дисциплине.�При�этом�с�ществ�ет

разделение� на� неоцениваемые� и� оцениваемые

в�баллах�виды��чебной�работы.

При�из�чении�любой�дисциплины�неотъемлемой

частью�в�её�освоении�являются�ле�ции,�в�ходе��ото-

рых�происходит�«начит�а»�ле�тором�теоретичес�о-

�о�материала�ст�дентам.�В�ходе�ле�ционных�заня-

тий� теоретичес�ое� озна�омление� об�чающихся

за�лючается�в�приведении�основных�определений,

понятий,�форм�лирово��тех�или�иных�за�онов�и�за-

�ономерностей,�их�математичес�ой�интерпретации

и�выводе�и�может�сопровождаться�иллюстративным

материалом�и�небольшим��оличеством��он�ретных

примеров.�Ле�ционные�занятия�относятся���неоце-

ниваемым�видам��чебной�работы.�Хотя�в�не�оторых

высших� �чебных� заведениях� с�ществ�ет� пра�ти�а

начисления�небольшо�о��оличества�баллов�за�по-

сещение�ле�ций.�В�таблице�1�представлено��оличе-

ство� и� основное� содержание� ле�ций� при� ор�ани-

зации� �чебно�о� процесса� по� триместровой� или

семестровой�системе�[1].
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Основными� видами� �чебной� работы,� оценива-

емыми�в�баллах,�являются�след�ющие:

1)�лабораторные�работы�(ЛР);

2)�тестовые��онтрольные�работы�(ТКР);

3)�домашние��онтрольные�работы�(ДКР);

4)�р�бежные��онтрольные�мероприятия�(РКМ).

ЛАБОРАТОРНЫЕ	 РАБОТЫ	 (ЛР)� выполняются

в� соответствии� с�методичес�ими� ��азаниями� [2]

по�след�ющим�темам:

•	 вводная:� химичес�ая�лаборатория�и� химиче-

с�ое�обор�дование;

•	о�ислительно-восстановительные�реа�ции;

•	при�отовление�растворов;

•	пере�ристаллизация;

•	�идролиз;

•	химия�элементов�IA-�и�IIA-�р�пп;

•	химия��ало�енов�(элементов�VIIA-�р�ппы).

Для�выполнения�лабораторных�работ�необходим

лабораторный�ж�рнал�(обычно�для��добства�и�на-

�лядности�имеющий�формат�А4),��оторый�оформ-

ляется�та�,��а��представлено�на�рис�н�е.

Таблица�1

Графи"�ле"ций�при�различных�формах�ор�анизации��чебно�о�процесса

График лекций 
№ 

система триместров система семестров 

1 Окислительно-восстановительные реакции.  
Направление окислительно-восстановительных реакций 

Окислительно-восстановительные реакции 
(ОВР). Направление ОВР 

2 Химическое равновесие Химическое равновесие 
3 Общие свойства растворов Общие свойства растворов 
4 Основы протонной теории кислот и оснований Основы протонной теории кислот и оснований 
5 Гидролиз. Произведение растворимости Гидролиз. Произведение растворимости 
6 Строение атома водорода Строение атома водорода 

7 Строение многоэлектронных атомов  
и Периодический закон 

Строение многоэлектронных атомов  
и Периодический закон 

8 Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева 

Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева 

9 Химическая связь и строение молекул Химическая связь и строение молекул.  
Метод валентных связей 

10 Метод валентных связей. Основные понятия  
метода молекулярных орбиталей 

Основные понятия метода молекулярных  
орбиталей. Ионная связь. Теория Льюиса 

11 Межмолекулярное взаимодействие Общая характеристика s-элементов 

12 Общая характеристика s-элементов Общая характеристика p-элементов.  
Химия элементов VIIА-группы 

13 Общая характеристика p-элементов. Элементы  
VIIA-группы (галогены). Фтор и его соединения 

Химия элементов VIIА-группы 

14 Химия хлора, брома и йода Химия элементов VIА-группы.  
Кислород и его соединения. 

15 Общая характеристика элементов VIA-группы  
(халькогенов) 

Химия элементов VIА-группы. Особенности 
химии серы. Соединения серы 

16 Химия кислорода Заключительная (предэкзаменационная  
консультация) 

17 Химия серы и ее соединений  
18 Общая характеристика элементов VA-группы. Азот  
19 Соединения азота. Химия фосфора  
20 Заключительная (предэкзаменационная консультация)  

 

РАЗВОРОТ�ТЕТРАДИ

ЛЕВАЯ�сторона�тетради����������������������������������������������ПРАВАЯ�сторона�тетради

Рис.�Пример�оформления�лабораторно"о�ж
рнала

Дата 
Лабораторная работа № 

________________________________________________ 
название лабораторной работы 

Опыт №  
____________________________________________________________ 

название опыта 
Уравнения  

химических реакций 
Наблюдения,  

результаты работы 
Комментарии, обсуждение результатов,  
ответы на вопросы, выводы, расчеты П
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Баллы� за� лабораторн�ю� работ�� выставляются

при��словии�выполнения�и�сдачи�её�в�сро��(домаш-

няя� под�отов�а,� выполнение,� оформление� отчёта

и�сдача�е�о�преподавателю).

ТЕСТОВЫЕ	КОНТРОЛЬНЫЕ	РАБОТЫ�(ТКР)�по

темам�«О�ислительно-восстановительные�реа�ции»,

«Химичес�ое�равновесие»,�«Гидролиз»�и�«Строение

атома,� Периодичес�ий� за�он,� химичес�ая� связь

и�строение�моле��л»�представляют�собой�варианты

(основ�� составляют� восемь),� содержащие� десять

заданий,� �а�� правило,� с� одним� вариантом�ответа

(не�оторые�из��оторых�мо��т�в�лючать�в�себя�не-

с�оль�о� п�н�тов),� и� выполняются� об�чающимися

в�письменной�форме�в�начале�занятия�(в�соответ-

ствии�с��рафи�ом)�в�течение�20–30�мин�т.�Бан��ва-

риантов�и�заданий�ТКР�представлен�в�[3].�ТКР�«Ввод-

ная»� проводится� на� первом� занятии� для� оцен�и

остаточных�знаний�ст�дентов.

ДОМАШНИЕ	 КОНТРОЛЬНЫЕ	 РАБОТЫ� (ДКР)

обычно� в�лючают� для� выполнения� от� четырёх� до

шести�заданий:�теоретичес�ие�вопросы�содержат-

ся�в�[4],�расчётные�задачи�в�[5].�На�первом�занятии

об�чающем�ся�назначается�один�из�тридцати�воз-

можных�вариантов,�в�соответствии�с��оторым�в�от-

дельной�тетради�б�д�т�выполняться�теоретичес�ие

и� пра�тичес�ие� задания� и� расчётные� задачи�ДКР

по�след�ющим�темам:

1)�Номен�лат�ра�неор�аничес�их�веществ.�Урав-

нения�обменных�реа�ций;

2)� О�ислительно-восстановительные� реа�ции

(�равнения�ОВР,�направление�ОВР);

3)� О�ислительно-восстановительные� реа�ции

(расчётные�задачи,�за�он�э�вивалентов);

4)�Химичес�ое�равновесие;

5)�Состав�и�при�отовление�растворов;

6)�Водные�растворы�протолитов.�Часть�1;

7)�Водные�растворы�протолитов.�Часть�2;

8)�Произведение�растворимости;

9)�Периодичес�ий�за�он�и�строение�атома;

10)�Химичес�ая�связь�и�строение�моле��л.

Баллы�за�ДКР�выставляются�при��словии�выпол-

нения�и�сдачи�их�в�сро�.

РУБЕЖНЫЕ	 КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ

(РКМ)	проводятся,��а��правило,�в�письменной�фор-

ме�на�пред�смотренном��рафи�ом��чебно�о�процес-

са�занятии�в�течение�1,5–2�ч�(в�сл�чае�проведения

�олло�ви�ма� может� потребоваться� всё� занятие:

часть�времени�посвящена�под�отов�е�ответов,�др�-

�ая�часть�–�обс�ждению�рез�льтатов).�В�таблице�2

представлены�вид�РКМ,�е�о�со�ращённое�обозна-

чение�и�темати�а,�а�та�же�примерные�сро�и�прове-

дения�в�зависимости�от�формы�ор�анизации��чеб-

но�о�процесса�в�высшем��чебном�заведении.

Стр��т�ра,�содержание,�особенности�проведения

и��оличественная�оцен�а�(с�приведением�в��ачестве

примеров� теоретичес�их� вопросов,� пра�тичес�их

заданий�и�расчётных�задач�из�вариантов,�предла�а-

емых�на�пра�ти�е�об�чающимся�в�течение�мно�их

лет)�р�бежно�о��онтрольно�о�мероприятия�по�теме

«О�ислительно-восстановительные�реа�ции.�Хими-

чес�ое�равновесие»�приведены�в�[6],�по�теме�«Ра-

створы.�Протолиз.�Гидролиз»�в�[7],�по�теме�«Строе-

ние�атома�и�Периодичес�ий�за�он.�Химичес�ая�связь

и�строение�моле��л»�в�[8–9].�В�пра�тичес�ом�посо-

бии� [10]� представлены� теоретичес�ие,� пра�тич

ес�ие� и� расчётные� задания� (и� сформированные

на� их� основе� �отовые� варианты),� �оторые�мо��т

быть�использованы�при�проведении�РКМ�«О�исли-

тельно-восстановительные�реа�ции»�и�«Химичес�ое

равновесие».

В� таблице� 3� представлен� примерный� �рафи�

занятий�по�дисциплине� «Общая�и�неор�аничес�ая

химия»� при� ор�анизации� �чебно�о� процесса� по

триместрам,�а�в�таблице�4�–�по�семестрам.

В�таблице�5�представлена��оличественная�оцен-

�а� основных� видов� �чебной� работы� с� �чётом� их

�оличества� в� зависимости� системы� ор�анизации

�чебно�о�процесса.

Несмотря�на�то,�что�из�чение�химии�элементов

начинается�в�рам�ах� ��рса� «Общая�и�неор�аниче-

с�ая� химия»� независимо�от� системы�ор�анизации

�чебно�о�процесса,��чёт�баллов�за�выполнение�тех

и�или�иных�видов��чебной�работы�по�химии�элемен-

тов�идёт�толь�о�в�семестровой�системе,�в�тримест-

ровой�системе�эти�баллы�переносятся�на�след�ющий

триместр,� �де� происходит� из�чение� толь�о� химии

элементов.�Та�им�образом,�в�системе�триместров

не� происходит� «обесценивания»� баллов� (табл.� 5)

и�соблюдается�не�ая�ло�ичность�в�из�чении�разде-

лов�этой�дисциплины.�Поэтом��ино�да�для�большей

точности� для� ��азанной� дисциплины� использ�ют

название�«Теоретичес�ие�основы�общей�и�неор�а-

ничес�ой� химии»�без� в�лючения�разделов,� посвя-

щённых�химии�элементов�и�их�соединений.

Из� таблицы� 5� та�же� видно,� что�ма�симальная

с�мма�баллов,��отор�ю�может�пол�чить�об�чающий-

ся,�равна�50.�При�этом�с�ществ�ет��радация���м�-

лятивных�оцено��(КО),�представленная�в�таблице�6.

Та�им�образом,�тип�ор�анизации��чебно�о�про-

цесса�(по�триместрам�или�по�семестрам)�в�высшем

�чебном�заведении�определяет��оличество,�форм�,

стр��т�р�,� содержание,� �оличественн�ю� оцен��

и� распределение� во� времени� различных� видов
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Таблица 2 

График проведения рубежных контрольных мероприятий 
 

Сроки проведения (неделя) 
№ Вид РКМ Обозначение Тематика РКМ триместровая  

система 
семестровая 

система 

1 
Итоговая  

контрольная работа 
№1 

ИКР-1 

Окислительно-
восстановительные  
реакции. Химическое  

равновесие 

4-5 4-5 

2 
Итоговая  

контрольная работа 
№2 

ИКР-2 
Растворы. Протолиз.  

Гидролиз 
7-9 8-9 

3 Коллоквиум №1 К-1 

Строение атома  
и Периодический закон.  

Химическая связь  
и строение молекул 

10-12 14-15 

 
 

Таблица 3 

График занятий при триместровой системе 
 

№ Лабораторная работа Текущий и рубежный контроль Домашнее задание 

1 
Вводная. Химическая  

лаборатория и химическое 
оборудование 

ТКР «Вводная» ДКР 1 

2 
Окислительно-

восстановительные реакции 
(ОВР) 

ТКР «ОВР». 
Приём ДКР 1 

ДКР 2 и 3 

3 ОВР 
ТКР «Химическое равновесие 

Приём ДКР 2 и 3 
ДКР 4  

Подготовка к ИКР 1 

4 ОВР 
ИКР №1 «ОВР. Химическое равновесие». 

Приём ДКР 4 
ДКР 5 

5 Приготовление растворов Приём ДКР 5 ДКР 6 и 7 

6 Гидролиз 
ТКР «Гидролиз». 
Приём ДКР 6 и 7 

ДКР 8  
Подготовка к ИКР 2 

7 Гидролиз 
ИКР 2 «Растворы. Протолиз. Гидролиз». 

Приём ДКР 8 
ДКР 9 

8 
Химия элементов  

IA- и IIA-групп 
ТКР «Строение атомов и молекул».  

Приём ДКР 9 
ДКР 10 

9 
Химия элементов  

IA- и IIA-групп 
ТКР «Элементы IA- и IIA-групп»  

Приём ДКР 10 
Подготовка  

к коллоквиуму 

10  
Коллоквиум № 1 

«Строение атомов. Химическая связь» 
ДКР 11 

11 Химия галогенов Прием ДКР 11 ДКР 12 

12 Химия галогенов 
ТКР «Галогены». 
Приём ДКР 12 

 

13  Зачётное занятие  
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Таблица 4 
График занятий при семестровой системе 

 

№ Лабораторная работа Семинар Текущий и рубежный 
контроль 

Домашнее  
задание 

1 
Вводная. Химическая лаборато-
рия и химическое оборудование 

Классы неорганических 
веществ. Обменные  

реакции. ОВР. Составле-
ние уравнений реакций 

ТКР «Вводная» ДКР 1 

2 
Окислительно-

восстановительные реакции 
(ОВР) 

ОВР. Решение  
расчетных задач 

ТКР «ОВР».  
Приём ДКР 1 ДКР 2 и 3 

3 ОВР Химическое равновесие 
ТКР «Химическое  
равновесие».  

Приём ДКР 2 и 3 

ДКР 4.  
Подготовка  
к ИКР 1 

4 – – 
ИКР 1 «ОВР. Хими-
ческое равновесие». 

Приём ДКР 4 
ДКР 5 

5 Приготовление растворов – Приём ДКР 5 ДКР 6 

6 Гидролиз 
Протолитические  

равновесия. Решение  
расчетных задач 

ТКР «Гидролиз».  
Приём ДКР 6 ДКР 7 

7 Гидролиз Решение задач Приём ДКР 7 ДКР 8 

8 Гидролиз Произведение раствори-
мости. Решение задач Приём ДКР 8 Подготовка  

к ИКР 2 

9 – – 

ИКР 2 «Растворы. 
Протолиз.  
Гидролиз». 
Приём ДКР 8 

ДКР 9 

10 Химия элементов IA и IIA-групп 
Объяснения  

к лабораторной работе. 
Строение атома 

ТКР «Элементы  
IA и IIA-групп».  
Приём ДКР 9 

ДКР 10 

11 Химия элементов IA и IIA-групп 
Химическая связь  
и строение молекул 

ТКР «Строение  
атомов и молекул». 
Приём ДКР 10 

ДКР 11 

12 Химия галогенов Объяснения  
к лабораторной работе Приём ДКР 11 ДКР 12 

13 Химия галогенов Решение задач ТКР «Галогены».  
Приём ДКР 12 

– 

14 Химия галогенов Химия галогенов – Подготовка к 
коллоквиуму 

15 – – 
Коллоквиум 1 

«Строение атомов. 
Химическая связь» 

– 

16 – – 
Защита лаборатор-

ных работе – 

Зачетное занятие 

 
 
 

Таблица 5 
Количество и баллы за выполнение различных видов учебной работы  

в зависимости от графика учебного процесса 
 

Система триместров Система 
семестров 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5   

Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы Кол-во Баллы 

ЛР 5 5 6 6 4 8 6 12 5 10 5 5 

ДКР 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 

ТКР 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 

РКМ 3 30 3 30 3 28 3 24 3 26 9 27 
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�чебной�работы�по�дисциплине�«Общая�и�неор�ани-

чес�ая� химия»� и� влияет� на� отводимое� �чебным

планом�и�рабочей�про�раммой��оличество�часов�ле�-

ционных,� пра�тичес�их� и� лабораторных� занятий,

отводимых�на�из�чение�той�или�иной�темы.

Фонд�оценочных�средств�(ФОС)�по�дисциплине,

использ�емый� для� различно�о� вида� �онтроля,

формир�ется� за� счёт� не�оторых� ��азанных� видов

�чебной�работы� (ТКР,�ДКР,�РКМ),� �оличественная

оцен�а� �оторых� позволяет�формировать� рейтин�

об�чающе�ося�и�выст�пать��а��оцен�а�рез�льтатив-

ности�освоения�ст�дентами�тех�или�иных�разделов

��рса.

Знания,�навы�и�и��мения,��оторые�использ�ются

при�из�чении�др��их�химичес�их�и�связанных�с�ними

дисциплин,� об�чающиеся� пол�чают� в� том� числе

и�при�прохождении�дисциплины�«Общая�и�неор�а-

ничес�ая� химия».� Поэтом�� важной� и� а�т�альной

является�задача��рамотной�ор�анизации�её�из�че-

ния�и�освоения,�при��оторой�б�дет�ос�ществляться

формирование� базы�ф�ндаментальных� теорети-

чес�их�знаний�и�общепрофессиональных�и�профес-

сиональных��омпетенций���б�д�щих�специалистов.
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Таблица 6 
 

Распределение кумулятивных оценок в зависимости от количества баллов 
 

Система триместров Система семестров 

Диапазон баллов Оценка Диапазон баллов Оценка 

0 – 15 неудовлетворительно 0 – 15 неудовлетворительно 

15 – 20 посредственно 15 посредственно 

21 – 30 удовлетворительно 16 – 25 удовлетворительно 

31 – 40 хорошо 26 – 40 хорошо 

41 – 50 отлично 41 – 50 отлично 
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В� статье� подробно� рассматривается� �артина�мероприятия� «Университет� превентивной�медицины».

Это�третье�неординарное�мероприятие�в�Алапаевс�ом�медицинс�ом��олледже�(в�2002–2003�"".�–�«Боль-

шие��линичес�ие�и"ры»,�в�2017�".�–�«Ст
денчес�ий�фестиваль��линичес�о"о�мышления»�совместно�с�Бело-

рец�им�медицинс�им� �олледжам).� Все� три�мероприятия� –� инновации� в� образовании,� нововведения.

Это�новые�веяния.
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The�article�examines�in�detail�the�picture�of�the�event�«University�of�preventive�medicine».�This�is�the�third�extraordinary

event� in� the� Alapayevsk�medical�College� (in� 2002-2003�–� «Big� clinical� games»,� in� 2017�–� «Student� festival

of� clinical� thinking»� together�with�Beloretsk�medical� colleges).� All� three� events� are� innovations� in� education,

innovations.�This�is�a�new�trend.
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Превентивная�медицина�является�довольно�пер-

спе�тивной.�В�России�эта�методи�а�не�польз�ется

по�а� что� поп�лярностью� ни� среди� медицинс�их

работни�ов,� ни� среди� обывателей.�Одна�о� евро-

пейс�ие� специалисты� �же� нес�оль�о� лет� а�тивно

развивают� это� направление.� Ита�,� превентивная

медицина� занимается� пред�преждением� заболе-

ваний�различно�о�рода.�Ка��правило,�пред�предить

болезнь�значительно�ле�че,�чем�вылечить,�поэтом�

та�ая�методи�а�завоёвывает�всё�больш�ю�поп�ляр-

ность�в�Германии,�Израиле,�Италии�и�США.�Но�что-

бы�пред�предить�заболевание,�необходимо�иметь

достаточный�информационный�ба�аж�знаний�по�па-

толо�иям,� вели�олепное� �линичес�ое� мышление

со�страте�ичес�им�смыслом�и�достаточный�пра�ти-

чес�ий�опыт.

Цель� �ос�дарственной� полити�и� в� области

здравоохранения�мно�их� �ос�дарств�–�повышение

�ачества� и� дост�пности� медицинс�ой� помощи,

�л�чшение� по�азателей� здоровья� населения,

продолжительности�жизни,� снижение� смертности.

От� системы� здравоохранения� общество� ожидает

рез�льтативных�мероприятий� по� снижению�роста

смертности,�особенно�в�тр�доспособном�возрасте.

В�ритори�е�мно�их�р��оводителей�средних�про-

фессиональных�заведений,�в�лючая�мед�олледжи

часто�зв�чит��ате�ория�«образовательный�менед-

жмент»,� �оторый� се�одня� является� предметом

оживлённых�дис��ссий�в�зар�бежной�педа�о�и�е.

Яр�о� стал�иваются� два� различных� образа� мыш-

ления.�С�одной�стороны,�ориентацию�на�личность

(индивида,� с�бъе�та� деятельности),� а� с� др��ой�–

на��ос�дарственн�ю�э�ономичес��ю�вы�од�,�пра�-

тичес��ю�целесообразность,�общественн�ю�рез�ль-

тативность.

Учитывая� с�ществ�ющее� противоречие�межд�

э�ономичес�ими�и�педа�о�ичес�ими�императивами

в� �правлении� образовательными� процессами

и� системами� «образовательный� менеджмент»

исходит�из�то�о,�что��лавный�ве�тор�оптимизации

процессов�должен�преследовать�прежде�все�о�цель

с�щественно�о� повышения� �ачества� образования,

а� значит� рождения� �валифицированно�о� специа-

листа.

По�а� средняя� медицинс�ая�ш�ола� не� начнёт

«��паться»�в�инновациях�и�новациях,�мы�не�сможем

с�азать,�что�мы�рван�ли�вперёд�в�системе�образо-

вания� и� здравоохранения.� Пришла� пора� переза-

�р�з�и,�неординарных��чебных�мероприятий�широ-

�о�о�формата�для�творчес�их�ст�дентов.

Се�одня�в�информационно-методичес�их�изме-

нениях� н�ждается� о�оло� 30� про�рамм� предметов

с��чётом�современно�о�развития�медицины.�Твор-

чес�ой�м�тации� треб�ет� система�ведения�ле�ций,

семинаров,� пра�тичес�их� занятий.� Н�жен� поис�

педа�о�ов-новаторов.

Именно�новаторы�способны�создать�инновации

в�образовании��а��процесс�вновления,�реализации,

а�с�др��ой�стороны,�внедрение�в�социальн�ю�пра�-

ти��.�Инновации�в�образовании�–�внедрение�пере-

дово�о� педа�о�ичес�о�о� решения.� Данное�меро-

приятие� –� инновационный� элемент.� В� настоящее
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время� параллельное� внедрение� старо�о� и� ново�о

образовательно�о� процесса� имеет� позитивный

эффе�т.�Главное�не�должно�быть�ри�идно�о�мыш-

ления.

Зло�потребление�тестами�в�мед�олледжах�ведёт

вып�с�ни�ов� в� «речевой� т�пи�».�Их� о�раниченный

словарный�запас�б�дет�работать�толь�о�против�них.

Нам�стоит�взять�положительные�элементы�об�чения

в�Казахстане,�У�раине,�Белор�ссии.

Российс�ое�образование�должно�войти�в�десят-

���л�чших���2024��од�.�Реализация�целей�в�разви-

тии�здравоохранения�планир�ет�решение��лючевых

задач� в� области� образования.�Среди� них� след�ет

обратить�внимание:

–�на�внедрение�новых�методов�об�чения�и�вос-

питания;

–� на� создание� передовых� образовательных

техноло�ий;

–�на�внедрение�адаптивных,�пра�ти�о-ориенти-

рованных�про�рамм.

Се�одня�важно�ос�ществить�прорывное�на�чно-

техноло�ичес�ое�развитие�РФ,�значимо�ос�ществить

�величение��чебных��чреждений�с�новыми�метода-

ми�об�чения�и�воспитания,�даже�если�потреб�ется

р�чной�режим��орре�тиров�и.�Необходимо�повышать

�рад�с�творчес�ой�а�тивности,�ис�ать�новые�«меха-

низмы»�в�образовании.

Съезд� общенародно�о�фронта,� состоявшийся

в�РФ�29�ноября�2018��ода,�стал�масштабной�все-

российс�ой�площад�ой�для�дис��ссий,�выст�плений,

диало�ов,� ре�омендаций.� В� съезде� �частвовала

сопредседатель� центрально�о�штаба�ОНФ,� р��о-

водитель�образовательно�о�фонда�«Талант�и��спех»,

член�совета�при�президенте�РФ�по�на��е�и�образо-

ванию�Шмелева�Елена�Владимировна.�По�её�мне-

нию� л�чшие� пра�ти�и� образования� должны� идти

в�жизнь.�Они� явятся�ф�ндаментом� решительно�о

пролома�вперёд.

В� рам�ах� серий� «Инновационные�мероприятия

21�ве�а»�в�Алапаевс�ом�мед�олледже�(Свердловс�ая

область)�28–29�ноября�2018��ода�состоялось�от�ры-

тие� «Университета� превентивной�медицины»� для

ст�дентов�1���рса�отделения�«Лечебное�дело»,�пла-

нир�ющих�в�б�д�щем�работать�на�с�орой�помощи,

МЧС,� �р�ентной� санитарной� авиации� и� в� палатах

интенсивной�терапии.�Настало�время�работать�спар-

танс�ой�системе�развития��линичес�о�о�мышления.

Российс�ая�молодёжь�должна�быть�образованной.

Рабочий�бло��перво�о�занятия,��оторый�явился

отправной�точ�ой�для�жизни�«Университета»,�в�лю-

чал� в� себя� обс�ждение� теоретичес�их� проблем

и� пра�тичес��ю� деятельность� по� определённым

запланированным�сит�ациям:

1.� Симбиоз� общемедицинс�их� дисциплин

и�эле�тро�ардио�рафии.

а)�Справ�а�об�анатомии,�физиоло�ии,�патоло�и-

чес�ой� анатомии� и� патоло�ичес�ой�физиоло�ии

сердечной�мышцы.�Дана�информация�по�стр��т�р-

ном��ремоделированию�сердца,�что�является�изме-

нением��еометрии,�размеров�е�о�полостей�и�мио-

�арда�(базис�для�развития��линичес�о�о�мышления).

Данный�информационный� се�мент� подробно� рас-

�рыт�методистом� �олледжа�Ириной� Геннадьевной

Кал��иной.

б)� Значимость� эле�тро�ардио�рафии� в� работе

сотр�дни�ов�с�орой�медицинс�ой�помощи.

в)�Архите�т�ра�ЭКГ��омпле�са:�з�бцы,�се�менты.

Их� измерение� (се��нды,� миллиметры).� Расчёты.

Особенности�патоло�ичес�их��артин�ЭКГ��омпле�-

са�при�различных�заболеваниях.

�)�ЭКГ-отведения,�в�лючая�дополнительные.�Их

значимость�в�топичес�ой�диа�ности�е�патоло�ичес-

�их�сит�аций�мио�арда.�Понятие�об�э�топичес�ом

оча�е�(в�рам�ах�патофизиоло�ии�и�патоло�ичес�ой

анатомии).

д)�С�щность� Холтеровс�о�о�мониторирования,

велоэр�ометрии.

2.�«Информационный�ветер»�с�IV�съезда�терапев-

тов�Уральс�о�о�ре�ионально�о�о�р��а� (1–2�ноября

2018� �ода),� состоявшийся� под�р��оводством�пре-

зидента�РНМОТ,�а�адеми�а�РАН,�до�тора�медицин-

с�их�на��,�профессора�А.И.�Мартынова.

3.�Зна�омство�с�до��ментацией�и�её�оформле-

нием�работни�ами�с�орой�помощи�(�арта�вызова;

�чётная�форма�№�110/�,� �тверждённая� при�азом

Министерства�здравоохранения�и�социально�о�раз-

вития�РФ�от�2�де�абря�2009��ода�№�942,�а�та�же

сопроводительный�лист�и�талон���нем��станции�с�о-

рой�медицинс�ой� помощи� имени� В.Ф.� Капиноса

�.�Е�атеринб�р�).

4.�Резонансная�тема�«Квалифицированные�тех-

ноло�ии�приёма�меди�аментов�и�введения�препа-

ратов�вн�тримышечно�и�вн�тривенно».�Их�разведе-

ние,�применяемые�растворы,�использ�емые�объёмы

данных� растворов,� с�орость� введения� препарата,

возможные� побочные� эффе�ты� в� период� и� после

введения.�Сочетаемость�в�шприце�2–3�препаратов.

Понятие� о� «Болюсе».� Значимость� приёма� табле-

тированных� препаратов� с�блин�вально.� Данн�ю

информацию�представила�зав.�пра�тичес�им�об�-

чением�Семёнова�Рашида�Ра�фовна.

5.�Фа�торы�рис�а�патоло�ий.�Их�роль�в�возни�-

новении�заболеваний.

6.�Санаторно-��рортное�лечение.

7.�Правильное�питание.

8.�Лечебная�физ��льт�ра,�массаж.
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Динамично�развивающаяся�трансформация�зна-

ний,� �мений,�навы�ов�от�преподавателя� ��ст�ден-

там�должна�основываться�на��важении���больным.

Во�всем�этом�необходимо�быть�«зерн�»�формиро-

вания�лидерс�их��ачеств�и,��онечно,�воспитатель-

ная�составляющая.�Эстафета�добра�и�сострадания

от� медицины� прошлых� лет� �� ст�дентов� XXI� ве�а

должна�жить.

9.�Данный�пилотный�прое�т� «Университет�пре-

вентивной� медицины»� базир�ется� на� педа�о�и-

чес�их�моделях,�использ�емых�в�Алапаевс�ом�мед-

�олледже:

А)�Ле�ционные�занятия�проводятся�в�неординар-

ной� х�дожественной� интерпретации� по� разделам

«П�льмоноло�ия»� и� «Кардиоло�ия»� для� развития� �

ст�дентов� �линичес�о�о�мышления.�Использ�ется

синтез�различных�сторон�патоло�ий.�Та��называе-

мый��линичес�ий�формат�«3D»,�в��оторый�входит:

1)�схема-рис�но��патоло�ии;

2)� патанатомичес�ая� и� патофизиоло�ичес�ая

справ�а�соответств�юще�о�заболевания;

3)� м�льтиинформационный� бло�� по� данным

лабораторно-инстр�ментальных�методов�исследо-

вания,�в�лючая�р�тинные�(осмотр,�пальпация,�пер-

��ссия,� а�с��льтация),� ЭКГ� с� дополнительными

отведениями,�R-�рафия.

Б)�Кр�пный�информационный�тандем�знаний�се-

минарс�о-пра�тичес�их� занятий� по� пропедевти�е

вн�тренних�болезней�и�терапии.

Составляющая�1.�Умение�соединять�различные

фра�менты�медицинс�их�информационных�се�мен-

тов�из�«физиоло�ии»,�«патфизиоло�ии»,�«неор�ани-

чес�ой�химии»,�«ор�аничес�ой�химии»,�«физичес�ой

и� �оллоидной� химии»,� «биохимии»,� «�линичес�ой

фарма�оло�ии».

Составляющая�2.�«Строительство»��линичес�их

ал�оритмов��а��по�трае�тории�обследования�паци-

ента,� та�� и� по� трае�тории� лечения� («поли�лини-

чес�ий��анал»,�«�р�ентный��анал»,�«стационарный

�анал»).

Составляющая� 3.� Использование� в� работе

со� ст�дентами� полно�о� �оличества� современной

�линичес�ой�терминоло�ии�из�различных�разделов

лабораторно-инстр�ментальных�методов�исследо-

вания.

Составляющая�4.�В�лючение�в�раздел�«лечение»

диеты,�техноло�ии�использования�различных�меди-

�аментов,� хир�р�ичес�ое� вмешательство,� реаби-

литация,�санаторно-��рортное�лечение,�профила�-

тичес�ие�действия�с��чётом�фа�торов�рис�а.

Составляющая�5.�Об�чение�ст�дентов�«спорить

в� рам�ах� раз�мно�о»,� «размышлять»,� «анализиро-

вать»,�«оценивать�сит�ацию»,�дис��тировать�по�про-

лон�ированном�� принцип�� находить� «�линичес��ю

истин�»�(«рациональное�зерно»).

Все�подробности�новейших�техноло�ий�об�чения

ст�дентов�в�нашем��олледже�являются�е�о�интел-

ле�т�альной�собственностью,�и�мы�в�праве�их�оста-

вить�за��адром.

В�данный�раздел�вписывается�и�ш�ола�по�обще-

нию�с�о�р�жающими�людьми,�аде�ватном��поведе-

нию,� этичес�им� основам� общения� с� пациентами,

�олле�ами.�Та�,�Джен�Я�ер�в�своём�исследование

«деловой�эти�ет»�выделял�6��лавных�принципов:

а)�п�н�т�альность;

б)��онфиденциальность;

в)�любезность�и�приветливость;

�)�внимание���о�р�жающим;

д)�соответств�ющий�внешний�вид;

е)�речь�с�собеседни�ом�(пациентом,��олле�ой).

В)�Использование��онтроля�знаний�в�виде�«э�с-

пресс-опросов»� (на� обд�мывание� и� написание

ответа�на�вопрос�даётся�нес�оль�о�се��нд).�Это�важ-

но�для�развития�именно�быстро�о�мышления,� что

необходимо�в�работе�с�орой�помощи,�МЧС,�при�лю-

бых�с�оростных�нестандартных�сит�ациях.�В�данной

техноло�ии�использовались�педа�о�ичес�ие�элемен-

ты,� применявшиеся� при� под�отов�е� разведчи�ов

СССР�для�работы�за��раницей�в�1935–1945���.

Данные� реальные� очертания� педа�о�ичес�о�о

процесса� �олледжа� взяты� за� основ�� работы

«�ниверситета».

Базир�ясь� на� предыд�щих� �ниверситетс�их

педа�о�ичес�их�ша�ах�мероприятия�общая��артина

приобретает�сложн�ю,�но�дост�пн�ю�в�понимании

информационн�ю�систем�:

а)�даётся�патофизиоло�ичес�ая�интерпретация

трёх�аритмий�(фибрилляция�предсердий,�э�стра-

систоличес�ая� аритмия,� паро�сизмальная� тахи-

�ардия);

б)�ЭКГ��артины�аритмий�подаются�на�э�ран�но-

сителя�совместно�со�зв��овой�интерпретацией;

в)�даётся�хара�теристи�а�рент�ено�рамм�(изме-

нение�паренхимы�лё��их�и��артины�сердца);

�)�параллельно�изображенной�ЭКГ�аритмии�про-

водится�имитация�вн�тривенно�о�введения�соответ-

ств�ющих� аритмичес�их� препаратов,� проведение

инф�зионной�терапии�«на�две�вены»;

д)� методом� имитации� проводится� на� м�ляже

съём�а�ЭКГ;

е)�ст�денты�озна�омились�с�бло�ом�меди�амен-

тов�палаты�интенсивной�терапии.

Специально���мероприятию�под�отовлены�15��ли-

ничес�их�дороже��по�различным�аспе�там��р�ент-

ной��ардиоло�ии.�Данный��ластер�дороже���отовил-

ся�под�патронажем�Алиевой�Самиры�Эйн�лла��ызы.
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Вып�щены�2�ма�робюллетеня�по�темам�«Атерос�-

лероз»,�«Липидный�спе�тр».�Создан�стенд�«Интер-

венционной��ардиоло�ии»�(баллонная�ан�иопласти-

�а,�стентирование,�аорто�оронарное�ш�нтирование).

Работни�ами�библиоте�и�был�под�отовлен��омпле�т

литерат�ры�для�работы�на�первом�занятии�«Универ-

ситета».

Использовалась� �омпьютерная� информация

по�решению�фарма�оло�ичес�их�проблем�под�р��о-

водством�менеджера�Минеевой�Веры�Дмитриевны

и� завед�ющей� сим�ляционной� зоны� Клещёвой

Ираиды�Ви�торовны.

Вып�с�ни�� �олледжа� должен� иметь� в� своей

б�д�щей�тр�довой�деятельности�холодный�расс�до�

и�острый��м.�Он�должен�быть�социализирован�в�об-

ществе.�Мно�ие� р�тинные�методы� в� диа�ности�е

и�лечении�должны�постепенно��ст�пать�место�но-

вым�инстр�ментам�в�работе�с�пациентом.�Каждый

преподаватель�желает�видеть�в�вып�с�ни�е�«зерно»

таланта,�м�дрости,�фейервер��творчес�их�идей.

Медицинс�ий�работни��должен�жить�и�работать

с��чётом�требования�времени�и�хочется�ем��с�азать:

«Не�жди�перемен,�твори�перемены!»�Россия�–�стра-

на�больших�возможностей�и�педа�о�ичес�ий��олле�-

тив�должен��читывать�это�при�работе�с�молодёжью.

След�ющее�рабочее�мероприятие��ниверситета

планир�ется�для�ст�дентов,��оторые�б�д�т�работать

�част�овым� терапевтом.� Данное� занятие� вберёт

в�себя:

1)�профессиональные�особенности:

а)��омпьютерное�заполнение�амб�латорной�ис-

тории�болезни;

б)�чтение�лабораторно-инстр�ментальных�за�лю-

чений;

в)�самостоятельное�чтение�ЭКГ;

�)�оформление�рецептов�на�ль�отные�препараты;

д)� расшифров�а� современной� медицинс�ой

терминоло�ии.

е)�создание�информационных�дороже��медицин-

с�о�о�хара�тера;

ж)�чтение�различных�анализов�мочи��част�овым

терапевтом;

2)�воспитательный��омпонент�мероприятия:

а)� ла�реаты� Нобелевс�ой� премии� 2018� �ода

в�области�медицины;

б)� по� линии� ис��сства� «Жизнь� и� творчество

Мариса�Лиепы»� (След� в� истории.� 2019� �од� –� �од

театра);

в)� с�дьбы�поэтов�первой�волны�белой�эми�ра-

ции�(Их�стихи�–�это�шедевры!);

�)� Российс�ая�ш�ола�фи��рно�о� �атания� под

р��оводством�Татьяны�Анатольевны�Тарасовой;

д)�фотопанно:� «Лица� современно�о�мирово�о

ф�тбола»;

е)� страница� воспитания:� «Цитаты�Д.� Карне�и»

(в�записн�ю��ниж���ст�дента).

След�ет�отметить,�что��аждом��сл�шателю�пер-

во�о�занятия��ниверситета�был�выдан�бло��инфор-

мационных� листов� по� современной� диа�ности�е

и�лечению�больных.

Динами�а� жизни� треб�ет� построения� новой

модели� воспитания.�Желательно� держать� ве�тор

на� �ачественные� изменения� в� об�чении� ст�ден-

чества.

Человечес�ий��апитал�энер�ично�старт�ет�в�мир

познания�во�мно�их�странах.�Эт��паради�м��развития

должна�использовать�и�Россия.�Творчес�ое��редо

данно�о�прое�та�–�«Всё�новое�–�молодым�ст�ден-

там»,� а� ст�денчес�ий� �орп�с� �о� дню� пол�чения

дипломов� должен� иметь� чёт��ю� �ражданс��ю

позицию.

Колледж� трансформир�ется� в� современн�ю

медицин��и�современное�общество.

В� Алапаевс�ом� �олледже� се�одня� изменяется

воспитательный�процесс,� что�отражено�в� стенной

�азете�«Ст�денчес�ий�вестни�»�№�3–6.

Ми�� жизни� молодо�о� челове�а� должен� быть

наполнен�не� толь�о�прошлым,��же�созданным,�но

и�б�д�щим.

В� работе� �ниверситета� использовалось�м�зы-

�альное�оформление:� �лассичес�ая�м�зы�а�и� ст�-

денчес�ие�песни.

Апробация�пилотно�о�прое�та�«Университет�пре-

вентивной�медицины»�по�мнению�педа�о�ичес�о�о

�олле�тива�и�ст�дентов�–��дачная!
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В�статье�рассмотрен��о
чин"овый�подход�в�образовании,�а� та�же�представлена�возможность�в�лючения
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ч-техноло"ий� в� процесс� об
чения�для�формирования� аде�ватной� самооцен�и�младших�ш�ольни�ов.

Опытно-э�спериментальная� работа� по� из
чению� самооцен�и�младших�ш�ольни�ов� проведена� на� базе
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The�article�considers�the�coaching�approach�in�education,�as�well�as�the�possibility�of�including�coaching�technologies

in�the� learning�process�to�form�an�adequate�self-esteem�of�younger�students.�Experimental�work�on�the�study
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«Lyceum�№�9.�K.E.�Tsiolkovsky»�city�of�Kaluga,�presents�interim�results�of�the�study.

Keywords:�coaching,�coaching�in�education,�self-esteem,�adequate�self-esteem,�primary�school�age.

В�ш�ольном�образовании�всё�отчётливее�видна

потребность�в�новых�формах�развития�и�об�чения

детей,� соответств�ющих� потребностям� времени

и�е�о�задачам.�Учитель,�использ�ющий�в�своей�дея-

тельности��о�чин�овый�подход�и�опирающийся�на

базовые� принципы� �о�чин�а,� может� эффе�тивно

дости�ать�целей�и�задач,�заявленных�в�Федераль-

ном� �ос�дарственном�образовательном�стандарте

начально�о�обще�о�образования,�в�основе��оторо�о

лежит�системно-деятельностный�подход,�обеспечи-

вающий�формирование��отовности���саморазвитию

и� непрерывном�� образованию,� а�тивн�ю� �чебно-

познавательн�ю�деятельность,�построение�образо-

вательно�о� процесса� с� �чётом� индивид�альных

возрастных,� психоло�ичес�их� и�физиоло�ичес�их

особенностей��чени�ов�[15].

Та�им�образом,�основными�задачами�современ-

но�о� образования� является� не� толь�о� передача

�чащимся�знаний,�но�и�формирование���них��мения

и� желания� �читься� на� протяжении� всей� жизни,

работать�в��оманде,�способность���самоизменению

и�самореализации.

Концепции� современно�о� образования�ма�си-

мально�соответств�ет��о�чин�овый�подход��а��эф-

фе�тивная,� апробированная� на� пра�ти�е� система

развивающе�о�взаимодействия,�а��о�чин�овые�на-

вы�и�ор�анично�встраиваются�в�профиль��омпетен-

ций�современно�о��чителя.�Учитель-�о�ч,� �оторый

применяет� �о�ч-техноло�ии,� помо�ает� своим� �ча-

щимся�становиться�личностями,�целе�стремленны-

ми,�самостоятельными,��омм�ни�абельными,�жела-

ющими� �читься� и� развиваться,� способными

аде�ватно�оценить�себя�и�свои�силы.

Ко�чин��–�это�не�новый�метод,��оторый�сорев-

н�ется� с� преподаванием,� а� инстр�мент,� �оторый

позволит��чителям�наиболее�эффе�тивно�взаимо-

действовать�с��чащимися.

Термин�«�о�чин�»�распространён�во�мно�их�стра-

нах,� он� развивается� по� мно�им� направлениям:

личный,� профессиональный,� �орпоративный,� биз-

нес-�о�чин��и��о�чин��в�образовании�[7,�с.�144].

Цель��о�чин�а�в�образовании�–�помо�ать��чащим-

ся� �читься� сознательно� и� а�тивно,� поддерживать

намерение� самостоятельно� приобретать� знания,

способствовать�том�,�чтобы�они�мо�ли�использовать

свой�потенциал,�развивать�навы�и,�л�чше�выполнять

свои��чебные�обязанности�и�в�рез�льтате�–�дости-

�ать�желаемых�рез�льтатов�[8,�с.�47].

Первое� официальное� использование� �о�чин�а

в�сфере�ш�ольно�о�образования�было�предпринято

в�2002��од��в�Норве�ии.�Автором�прое�та�стал�Ян

Геор��Кристиансен�–�мастер-�о�ч�Межд�народной

Федерации�Ко�чин�а,��лава�Эри�соновс�о�о��нивер-

ситета�Норди��[17].

Ко�чин��может�считаться�ос�ществлённым�толь-

�о�в�том�сл�чае,�если��чащийся�приходит���ис�рен-

нем��осознанию�необходимости��чебной�деятель-

ности�для�достижения�своих�личных�целей.�Задача

�о�ча�–�помочь�ем��прийти���этом��осознанию.�Ка�

пиш�т�Э.�Парсло��и�М.�Рэй,�«вы�не�можете�ни�о�о

ничем��на�чить,�прежде�чем�челове��сам�это�о�не

захочет;�вы�можете�привести�лошадь�на�водопой,

но�не�в�ваших�силах�заставить�её�пить!»�[13,�с.�57].

Нам�представляется�важным��делить�особое�вни-

мание� сфере� личностных� �ниверсальных� �чебных

действий,� предпола�ающих,� что� �� современно�о
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вып�с�ни�а�должна�быть�сформирована�способность

��самооцен�е�на�основе��ритерия��спешной��чеб-

ной� деятельности.� В� «Планир�емых� рез�льтатах

начально�о� обще�о� образования»� в�Федеральном

�ос�дарственном� образовательном� стандарте� на-

чально�о�обще�о�образования�с�азано:�«Вып�с�ни�

пол�чит� возможность� для�формирования� положи-

тельной� аде�ватной� самооцен�и� на� основе� �ри-

терия� �спешности� реализации� социальной� роли

“хороше�о��чени�а”»�[15].

Самооцен�а� –� «это� оцен�а� челове�ом� само�о

себя:�своих��ачеств,�возможностей,�способностей,

особенностей�своей�деятельности»�[4,�с.�85].

Самооцен�а�формир�ется� в� единстве� дв�х� со-

ставляющих�её�фа�торов:�рационально�о,�отража-

юще�о�знания�челове�а�о�себе,�и�эмоционально�о,

отражающе�о�то,��а��он�воспринимает�и�оценивает

эти� знания,� в� �а�ой� общий� ито�� они� с�ладыва-

ются�[4].

В�психоло�ичес�ом�словаре�–	определяется��а�

оцен�а�личностью�самой�себя,�своих�возможностей,

�ачеств�и�свое�о�места�среди�др��их�людей�[14].

Проблема�формирования� самооцен�и� входит

в� предметн�ю� область� на�чных� исследований

мно�их��чёных,�среди��оторых�можно�назвать�та�их

известных�деятелей�психоло�ичес�ой�и�педа�о�иче-

с�ой�мысли,��а��Б.Г.�Ананьев,�Л.И.�Божович,�Г.В.�Бо-

роздин�,�И.В.�Д�бровин�,�И.А.�Зимнюю,�А.И.�Лип-

�ин�,�М.И.�Лисин�,� В.С.�М�хин�,�Д.Б.�Эль�онина,

Д.�Мид,�К.�Роджерса,�Э.�Эри�сона.

Самооцен�а� является� одним� из� с�щественных

�словий,� бла�одаря� чем�� индивид� становится

личностью,� она�формир�ет� потребность� соответ-

ствовать�не�толь�о��ровню�о�р�жающих,�но�и��ров-

ню�собственных�личностных�оцено��[3,�с.�81].

Ка��известно,�психоло�и�выделяют�три�основных

вида�самооцен�и:�завышенн�ю,�аде�ватн�ю�и�зани-

женн�ю.�Под� аде�ватностью�понимается� соответ-

ствие� самооцен�и� объе�тивным� проявлениям

личности.� Если� ребёно�� недооценивает� себя,�мы

�оворим�о�наличии���не�о�заниженной�самооцен�и,

и,�наоборот,��о�да�он�переоценивает�свои�возмож-

ности,�рез�льтаты�своей�деятельности,�личностные

�ачества�личностями�–�о�завышенной�[2,�с.�71].

Дети�с�завышенной�самооцен�ой�переоценива-

ют�свои�возможности,�рез�льтаты��чебной�деятель-

ности,�личностные��ачества.�Они�выбирают�задачи,

�оторые�им�не�по�силам.�После�не�спеха�продол-

жают�настаивать�на�своём�или�т�т�же�пере�люча-

ются�на�сам�ю�лё���ю�задач�,�движимые�мотивом

престижности�[16,�с.15].

Оптимальным� вариантом� самооцен�и� является

аде�ватная�самооцен�а.�Чем�ближе�она���реальнос-

ти,�тем�л�чше�ребёно��себя�ч�вств�ет.�Детям�с�аде�-

ватной�самооцен�ой�хара�терны�та�ие��ачества�лич-

ности,��а��общительность,�находчивость,�а�тивность,

ч�вство�юмора.�Они�охотно� �частв�ют�в�и�рах,� не

обижаются,� если� о�азались� прои�равшими� и� не

дразнят�др��их�в�сл�чае�прои�рыша.�Дети�с�аде�-

ватной�самооцен�ой�довольны�собой.�Они�относят-

ся���себе�с��важением,�знают�о�своих�сильных�сто-

ронах,�ощ�щают�собственн�ю�ценность�[3,�с.�89].

Повышенная� ранимость,� пассивность,� обидчи-

вость,�мнительность�часто�свойственны�детям�с�за-

ниженной�самооцен�ой.�Они�не� хотят� �частвовать

в�и�рах,�потом��что�боятся�о�азаться�прои�равши-

ми,� а� если� �частв�ют� в� них,� то� часто� обижаются

и��ходят.�Младшие�ш�ольни�и�с�низ�ой�самооцен-

�ой�делают�а�цент�на�своих�недостат�ах,�выражают

не�веренность�в�их�преодолении.�Из-за�представ-

ления�о�себе��а��о�неспособных����чёбе,���обще-

нию,���любым�др��им�видам�деятельности���детей

с�низ�ой�самооцен�ой�часто�возни�ают�тр�дности

в�ш�оле�и�дома�[3,�с.�93].

В� �аждом� возрастном�периоде� на�формирова-

ние� самооцен�и� преим�щественно� влияет� та� дея-

тельность,��оторая�в�этом�возрасте�является�вед�-

щей.� На� формирование� самооцен�и� �� старших

дош�ольни�ов� бла�оприятно� влияют� виды� дея-

тельности,� �оторые� связаны� с� чёт�ой� �станов�ой

на�рез�льтат� (например,�и�ра�в�мяч�и�в��ласси�и,

и�ры�с�бросанием�в�мишень).�В�этом�сл�чае�дети

р��оводств�ются�мотивом�повышения�самооцен�и.

В�то�же�время�при�выполнении�деятельности�про-

д��тивно�о�хара�тера�(например,�вырезание�из�б�-

ма�и),�связанной�с�необходимостью�ос�ществления

достаточно�тон�их�операций,�не�вызывающих�яр�о-

�о�эмоционально�о�отношения,�мотивы�самооцен�и

отст�пают�на�задний�план,�а�первостепенное�значе-

ние�для�детей�приобретает�интерес���самом��про-

цесс��деятельности.�Точность�и�объе�тивность�оцен-

�и� и� самооцен�и� дош�ольни�ов� раст�т� по� мере

овладения�детьми�правилами�и�ры,�приобретения

лично�о�опыта�[11].

К� �онц�� дош�ольно�о� возраста� самооцен�а

ребён�а,�е�о�оценочные�с�ждения�об�о�р�жающих

постепенно�становятся�более�полными.�Эти�изме-

нения�объясняются�появлением�интереса�старших

дош�ольни�ов���вн�треннем��мир��людей,�перехо-

дом�их���личностном��общению,��своением�значи-

мых��ритериев�оценочной�деятельности,�развитием

мышления� и� речи.� В� самооцен�е� дош�ольни�а

находят�отражение�развивающиеся���не�о�ч�вства

�ордости�и�стыда�[1,�с.�47].

Ка�� ��азывает� Е.Н.� Каменс�ая:� «В� младшем

ш�ольном� возрасте� вед�щей� является� �чебная

деятельность.�В�решающей�степени�формирование

самооцен�и�ребён�а�напрям�ю�связано�с�е�о��спе-

ваемостью,��спехами�в��чении»�[9,�с.�74].

Младший�ш�ольный�возраст�–�сензитивный�пе-

риод� для�формирования� и� развития� самооцен�и.

Л.С.�Вы�отс�ий���азывал,�что�именно�в�семилетнем
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возрасте�начинает�с�ладываться,�оформляться�са-

мооцен�а.�Именно�в�период�младше�о�ш�ольно�о

возраста�самооцен�а�пол�чает�своё�развитие�за�счёт

�чебной� деятельности,� новой� позиции� –� позиции

�чени�а.�Именно�в�этот�период�ребёно��впитывает,

на�апливает�знания�о�др��их�и�о�самом�себе�[5].

А.И.�Лип�ина�считает�особенностью�это�о�воз-

растно�о� периода� то,� что� ��младших�ш�ольни�ов

обнар�живаются� все� виды� самооцен�и,� �оторые

имеют�свою�специфи���[10].

Самооцен�а� младше�о�ш�ольни�а� в� большей

мере,� чем� �� взросло�о� челове�а,� поддаётся� воз-

действию�и�изменению.

В�данной�статье�представлены�рез�льтаты�из�-

чения�самооцен�и�детей�младше�о�ш�ольно�о�воз-

раста.� Наше� исследование� проводилось� на� базе

М�ниципально�о�бюджетно�о�общеобразовательно-

�о��чреждения�«Лицей�№�9�им.�К.Э.�Циол�овс�о�о»

�орода� Кал��и.� В� исследовании� приняли� �частие

23� �чени�а� 2� «А»� �ласса�–� 10�девоче�� и� 13�маль-

чи�ов.�Возраст�об�чающихся�–�8–9�лет.

При�проведении�исследования�использовались

та�ие�методы,��а��беседа,�наблюдение�за�деятель-

ностью�об�чающихся,�опрос,�методы�анализа�и�об-

работ�и� пол�ченных� данных.� На� основе� анализа

психоло�о-педа�о�ичес�ой�и�методичес�ой�литера-

т�ры�нами�была�подобраны�методи�и�«Три�линии»

и�«Ка�ой�Я?»�модифи�ация�О.С.�Бо�дановой.�Эти�ме-

тоди�и�дост�пны�для�детей�младше�о�ш�ольно�о�воз-

раста�и�в�сово��пности�позволяют�пол�чить�точн�ю

и�объе�тивн�ю�информацию�о�самооцен�е�младших

ш�ольни�ов.

Первой� при� определении� �ровня� самооцен�и

об�чающихся� была� использована�методи�а� «Три

линии».� Цель� использования� данной�методи�и� –

из�чить� �ровни� самооцен�и�младших�ш�ольни�ов

(завышенная,� аде�ватная,� заниженная)� на� началь-

ном�этапе�э�сперимента.

Учени�ам�были�предложены�3�линии:�первая�–

�м,�вторая�–��веренность�в�себе,�третья�–�авторитет

�� сверстни�ов.� Учени�� на� �аждой� линии� должен

поставить�черт��та�,��а��считает���себя�сформиро-

ванным�данное��ачество.

К��р�ппе��чащихся�с�завышенной�самооцен�ой

отнесём��чащихся�с�рез�льтатами�от�75�до�100�бал-

лов,����р�ппе�с�аде�ватной�самооцен�ой�–�от�45�до

74�баллов,� �� �р�ппе�с�заниженной�самооцен�ой�–

с�рез�льтатом�ниже�45�баллов.

Рез�льтаты� данной� методи�и� представлены

на�рис�н�е�1.

Та�им�образом,�проведённое�исследование�по-

зволило�сделать�вывод�о�том,�что�во�2�«А»��лассе

распределение��чащихся�в�зависимости�от��ров-

ня�самооцен�и�происходит�след�ющим�образом:

большинство��чени�ов�имеет�завышенн�ю�само-

оцен���–�14�челове��(61%),�аде�ватн�ю�самооцен��

по�азали�6�челове��(26%),�заниженн�ю�–�3�чело-

ве�а�(13%).

Для� из�чения� особенностей� самооцен�и� детей

младше�о�ш�ольно�о�возраста�была�проведена�вто-

рая�методи�а�«Ка�ой�Я?»�модифи�ация�О.С.�Бо�да-

новой.�Цель:�выявление��ровня�осознанности�нрав-

ственных��ате�орий�и�аде�ватности�оцен�и�наличия

��себя�нравственных��ачеств:�доброта,�а���ратность,

посл�шание,� внимательность,� вежливость,� тр�до-

любие,�честность�и�т.д.

Ребёно�� оценивает� себя� по� десяти� различным

положительным� �ачествам� личности.�Оцен�и,� вы-

ставленные�ребён�ом�самом��себе�в�соответств�ю-

щих��олон�ах�таблицы,�затем�переводятся�в�баллы.

В�соответствии�с�рез�льтатами,� �ровень�само-

оцен�и�мо��пол�читься� завышенным,� аде�ватным,

заниженным.

К��р�ппе��чащихся�с�завышенной�самооцен�ой

отнесём��чащихся�с�рез�льтатами�от�8�до�10�бал-

лов,����р�ппе�с�аде�ватной�самооцен�ой�–�с�рез�ль-

татом�от�4�до�7�баллов,����р�ппе�с�заниженной�само-

оцен�ой�–�с�рез�льтатом�ниже�4�баллов.

Анализ�работ�детей�по�азал�достаточно�разно-

образн�ю� �артин�� в� оцен�е� своих� нравственных

черт.�Рез�льтаты,�пол�ченные�по�данной�методи�е,

приведены�на�рис�н�е�2.

Рис.	1.�Распределение�
чащихся�2�«А»��ласса

в�зависимости�от�
ровня�самооцен�и

Рис.	2.	Распределение�
чащихся�2�«А»��ласса

в�зависимости�от�
ровня�самооцен�и

по�методи�е�«Ка�ой�Я?»
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Анализ�рез�льтатов�свидетельств�ет,�что�боль-

шинство��чени�ов�имеет�завышенн�ю�самооцен���–

15� чел.� (65%),� аде�ватн�ю� самооцен��� по�азали

9�чел.�(35%),�заниженн�ю�–�0�чел.�(0%).

Количественные�по�азатели�по�дв�м�методи�ам

представлены�в�таблице.

Таблица

Самооцен"а�младших�ш"ольни"ов

("онстатир�ющий�этап�э"сперимента)

По�ито�ам�исследования,�проведённо�о�на�дан-

ном� этапе� педа�о�ичес�о�о� э�сперимента,�можно

сделать�выводы,�что:

–� во� 2� «А»� �лассе� прис�тств�ют� три� �ате�ории

�чащихся:�с�завышенной,�аде�ватной�и�заниженной

самооцен�ой;

–� доля� �чащихся,� обладающих� завышенной

самооцен�ой,�превосходит�по�численности�др��ие

�ате�ории�(63%);

–� �ате�ория� детей� с� аде�ватной� самооцен�ой

составляет�меньше�половины��ласса�(30,5%);

–�есть�дети�с�заниженной�самооцен�ой,�данная

�ате�ория� самая� малочисленная,� одна�о� та�ие

�чащиеся�всё�же�прис�тств�ют.

На� основе� анализа� пол�ченных� рез�льтатов

э�спериментально�о� исследования� самооцен�и

младших�ш�ольни�ов�нами�в�лючены�в�процесс�об�-

чения� 2� «А»� �ласса� подобранные� �о�ч-техноло�ии

(приёмы)� для� формирования� аде�ватной� само-

оцен�и���детей�младше�о�ш�ольно�о�возраста.

Инстр�ментарий� �чителя-�о�ча�и�применяемые

в�нём�техни�и�довольно�разнообразны.�Мно�ие�при-

ёмы��о�чин�а�близ�и�педа�о�и�е�и�хорошо�зна�омы

педа�о�ам.�Рассмотрим�не�оторые�приёмы�в�зави-

симости�от�формы�самооцен�и,��оторые�совпадают

с�техноло�иями��о�чин�а.

I.�Речевые�"о�ч-приёмы

Вариант� ор�анизации� работы� по� самооцен�е:

в��онце��ро�ов�задаются�след�ющие�вопросы:

–�Кто�доволен�своей�работой?

–�У��о�о�не�всё�пол�чилось?�(Дети,�оценив�свою

работ�,�поднимают�р���.)

–�За�что�себя�можешь�похвалить?

–�Над�чем�ещё�надо�поработать?

–�Ка�ие�задания�по�азались�тр�дными?

–�Дости��ли�ты�поставленн�ю�в�начале��ро�а�цель?

II.�Зна"овые�письменные�"о�ч-приёмы

«Дорож!а	�спеха».	После�выполнения��а�о�о-

либо�вида�работы��чащимся�предла�ается�отметить,

на��а�ом�этапе�они�находятся.�Приём�способств�ет

формированию�аде�ватной�самооцен�и.

Принцип	«зелёной	р�ч!и».	Этот�метод�прид�-

мала�Татьяна�Иван�о.�Её�идея�за�лючается�в�том,

чтобы�а�центировать�внимание�ребён�а�на�том,�что

�� не�о� пол�чилось.�Сам� принцип� «зелёной� р�ч�и»

использовать� можно� по-разном�:� например,� для

внедрения�на��ро�ах�письма�метод�«зелёной�р�ч�и»

в�е�о�прямом�исполнении.�После�то�о,��а��дети�про-

писали�нес�оль�о�строче��чистописания,�необходи-

мо�попросить�их�обвести�в��р�жо��сам�ю��расив�ю

б��в��из�всех,��оторые�они�написали.�Большинств�

�чени�ов�очень�ле��о�прививается�сама�идея�обра-

щать�внимание�на�свои��дачи.

III.�Зна"овые�внешние�"о�ч-приёмы

«Дерево	�спехов».	Ито�и�дня�можно�подводить

на�«Дереве��спехов».�После��ро�ов�дети�при�реп-

ляют�на�дерево�(нарисован�пла�ат)�плод,�цвето��или

листо�:�ябло�о�–�всё��далось,�цвето��–�неплохо�по-

работал,�но�что-то�не�совсем�пол�чилось,�листо��–

се�одня�не�пол�чилось,�но�я�не�отчаиваюсь

IV.�Ш"алы

«Волшебные	линееч!и»�являются�содержатель-

ной�формой�самооцен�и.�Эта�линееч�а�напоминает

ребён���измерительный�прибор.�С�помощью�лине-

ече��можно�измерить�всё,�что���одно.�Та�ая�оцен�а:

–� позволяет� любом�� ребён��� �видеть� свои

�спехи�(все�да�есть��ритерий,�по��отором��ребёно�

может�оценить�себя��а���спешно�о);

–� помо�ает� избежать� сравнения� детей�межд�

собой�(пос�оль������аждо�о�из�них�оценочная�лине-

еч�а�толь�о�в�собственной�тетрад�е).

V.�Таблицы

«Лист	 самооцен!и».	Оценочный� лист� на� �ро-

�е�–�важное�средство�самооцен�и�и�само�онтроля.

Оценочный�лист,�опираясь�на��оторый��чени��рабо-

тает�на��ро�е,�может�соответствовать��а��содержа-

нию�все�о� �ро�а,� та�� и� определённом�� е�о� этап�,

п�сть�это�б�дет�провер�а�домашне�о�задания,�пра�-

тичес�ая�работа� по� теме�или� за�репление�ново�о

материала.

В�за�лючение�ещё�раз�а�центир�ем�внимание�на

том,�что�самооцен�а�и�рает�о�ромн�ю�роль�в�фор-

мировании�личности,�поэтом��та��важно��делять�её

формированию�особое�внимание,�в�том�числе�в��с-

ловиях�образовательно�о�процесса.�Рез�льтаты��он-

статир�юще�о� этапа� э�сперимента� подчёр�ивают

важность�ор�анизации�та�ой�работы.�Подводя�име-

ющиеся�на�данном�этапе�промеж�точные�ито�и�ис-

следования,� сделаем� предположительный� вывод

Методика 

№ 1 

Методика 

№ 2 

Общий  

показатель 

уровня  

самооценки 

Уровни 

самооценки 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% % 

Заниженный 3 13 - - 6,5 

Адекватный 6 26 9 35 30,5 

Завышенный 14 61 15 65 63 

Всего: 23 100 23 100 100 
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о� том,� что� с� помощью� подобранных� нами� �о�ч-

техноло�ий� (приёмов)� можно� ор�анизовывать

работ��по�формированию�аде�ватной�самооцен�и

младших� ш�ольни�ов� в� �словиях� ш�ольно�о

об�чения.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ  ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА  УРОКАХ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА
ПО  ФОРМИРОВАНИЮ  НРАВСТВЕННОЙ  ПОЗИЦИИ
ПОДРОСТКОВ

ПИЛЕИНА	Г.Н.,�
читель�ан"лийс�о"о�язы�а�МОУ�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�7»

".�Саянс�а,�Ир�
тс�ая�область

В�статье�рас�рываются�формы�и�методы�д
ховно-нравственно"о�воспитания�ш�ольни�ов�в�процессе�из
че-

ния�ан"лийс�о"о�язы�а.�В�числе�наиболее�эффе�тивных�методов�автором�названы�прое�тная�деятельность,

решение�нравственных�сит
аций�в�и"ровой�или�дис�
ссионной�формах,�работа�с�«Дневни�ом�саморазвития»,

мно"одневная�деловая�и"ра�с�нравственным�содержанием�ДИТИ�–�детс�ая�интелле�т
ально-тренин"овая�и"ра.

Ключевые	 слова:	 д
ховно-нравственное� воспитание,� �о"нитивный� �омпонент,� эмоционально-мотива-
ционная� сфера,� ценностно-ориентированное� воздействие,� с
бъе�тность,� саморе"
ляция,� само�онтроль,

самооцен�а,�нравственные�сит
ации,�метод�прое�тной�методи�и.

The� article� reveals� the� forms� and�methods� of� spiritual� and�moral� education� of� schoolchildren� in� the� process

of�learning�English.�Among�the�most�effective�methods�the�author�named�project�activities,�solving�moral�situations

in� a�game�or� discussion� form,�working�with� the� «Diary� of� self-development»,� a�multi-day�business�game�with

the�moral�content�of�DITI�–�children’s�intellectual�and�training�game.

Keywords:�spiritual�and�moral�education,�cognitive�component,�emotional�and�motivational�sphere,�value-oriented

impact,�subjectivity,�self-regulation,�self-control,�self-assessment,�moral�situations,�method�of�project�methodology.

Ослабление�внимания� �ос�дарства�и�общества

�� целенаправленном��формированию�обществен-

но�о� сознания,� �� вопросам� воспитания,� ��ш�оле

в�целом�привело���изменению�психоло�ии��чащих-

ся,�особенно�в�подрост�овой�среде.�Исследовате-

ли�отмечают�та�ие�тенденции,��а��нарастание�ин-

дивид�ализма,� противопоставление� себя� др��им

людям�на�фоне�разр�шения�сложившихся�на�протя-

жении�мно�их�лет�идеалов.�Наряд��с�девальвацией

ценностей,� связанных� со� сл�жением� обществ�,

�ос�дарств�,�происходит�снижение�доверия���стар-

шем��по�олению,�переориентация�на�личное�бла�о-

пол�чие,�выживаемость,�самосохранение,�идёт��си-

ление�процесса�индивид�ализации,�отч�ждения.

Материальные�бла�а�стали�занимать�значитель-

ное�место�в�желаниях�ш�ольни�ов,���льт�ра�и�обра-

зование�отодви�аются� на� периферию�их�ценност-

ных�ориентаций.
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В�связи�с�этим�остро�возни�ает�проблема�нрав-

ственно�о� воспитания� �чащихся,� �оторое� особ�ю

а�т�альность�приобретает�в�ш�ольные��оды.�У�под-

рост�а� впервые� проб�ждается� интерес� �� своем�

вн�треннем��мир�,���самом��себе,�ос�ществляется

переход� от� сознания� �� самосознанию.�Подросто�

размышляет�над�своими�переживаниями,�мыслями,

«вы�ристаллизовывается»�личность,�поэтом��особая

роль�в�формировании�эмоционально-мотивацион-

ной� сферы� личности� принадлежит� д�ховно-нрав-

ственном��воспитанию�ш�ольни�а.

А!т�альность	темы	за�лючается�в�том,�что�од-

ним�из�фа�торов�модернизации�системы�образова-

ния�Российс�ой�Федерации� является� обновление

содержания� образования,� �оторое� должно� быть

ориентировано�прежде�все�о�на�создание��словий

для�развития�и�самореализации�личности,�на�фор-

мирование� мировоззрения�ш�ольни�а,� �оторое

об�славливает��ражданс��ю�позицию�личности,�цен-

ностно-ориентированное�отношение���мир��и�опре-

деление�свое�о�места�в�нём.

Пра!тичес!ая	 значимость	 данно�о� направ-

ления� работы� за�лючается� в� том,� что� собранный

материал�может�стать�опорным�для�методичес�их

разработо�,� внедрения� прое�тов,� про�рамм� для

спец��рсов.

Учебный�предмет�«иностранный	язы!»�распо-

ла�ает� большим� потенциалом� возможностей� для

формирования�нравственных�с�ждений�ш�ольни�ов.

Сама�специфи�а�предмета�позволяет�формирова-

ние�понятий�и�ценностей�в�сознании�ш�ольни�ов.

Воспитательный�материал�заложен�и�в�содержании

�чебно�о�материала,��оторый�может�быть�представ-

лен� достаточно� большим� объёмом� нравственных

понятий.�Учителю�необходимо�толь�о�отобрать�н�ж-

ный� ле�сичес�ий�материал,� составить� �лоссарий

нравственно�о�рашенной�ле�си�и.

В�основе�современно�о�об�чения�и�воспитания,

в�том�числе�и�об�чения�иностранном��язы��,�лежит

создание� �словий� для� всесторонне�о� �армони-

чес�о�о�развития�личности��чени�а,�более�полное

рас�рытие�возможностей��аждо�о��чени�а�в�процес-

се�об�чения�и�воспитания.

В�соответствии�с�этим�меняется�и�цель�об�че-

ния�иностранном��язы���–�пра�тичес�ое�владение

иностранным�язы�ом,�под�реплённое�общеобра-

зовательными�знаниями,���льт�рой�и�интелле�том

�чаще�ося.�При�этом�особое�значение�приобре-

тает� развитие� с�бъе�тной� позиции� �чаще�ося

в� меж��льт�рной� �омм�ни�ации,� ориентации� на

общечеловечес�ие� ценности� в� системе� отно-

шений.

Из�чение� отношения� �� общечеловечес�им

ценностям�подрост�ов�по�азало,�что�«западающим

звеном»� в� системе� отношений� является� Челове�.

Анализ�ш�ольной�пра�ти�и�свидетельств�ет�о�том,

что� в� деятельности� �чителей� иностранно�о� язы�а

недостаточно�опыта�об�чения�иностранном��язы��,

доминантой��оторо�о�было�бы�формирование�нрав-

ственной�позиции��чащихся.

С�целью�выявления�возможностей�иностранно�о

язы�а�по�данной�проблеме�был�из�чен�воспитатель-

ный� потенциал� �чебно-методичес�о�о� �омпле�та

по�ан�лийс�ом��язы���(автор�В.П.�К�зовлев).�Было

выявлено,� что� содержание� �чебно�о� материала

пра�тичес�и�по�всем�темам,�предла�аемым��чебной

про�раммой�для�из�чения�в�5–7-х� �лассах,�не�по-

зволяет� о�азывать� постоянно�о� ценностно�о,

ориентированно�о� влияния� на� сознание� �чени�ов

по� формированию� �� них� нравственных� знаний

и�понятий.

При�отборе�наиболее�эффе�тивных�форм�взаи-

модействия� с� �чащимися� на� �ро�е� прежде� все�о

�читываются� интересы�и� потребности� самих� под-

рост�ов,�чтобы�ор�аниз�емые�ценностно-ориенти-

рованные�воздействия�педа�о�а�о�азывали�положи-

тельное�влияние�на�формирование�их�нравственной

позиции.

Большое�значение�в�формировании�нравствен-

но-волевых��мений�подрост�ов�имеют�специально

создаваемые�нравственные	сит�ации,�предпола-

�ающие�анализ�и�оцен���действий��ероев�и�направ-

ленные� не� толь�о� на�формирование� новых� нрав-

ственных�знаний,�но�и�на�выявление�мотивов�и�целей

пост�п�ов.�Сит�ации�нравственно�о�выбора�помо-

�ают�формировать� �� подрост�ов� �мения� ориенти-

роваться� в� сложившихся� обстоятельствах� и� при-

нимать� нравственные� решения� в� соответствии

с�ценностями.

Последовательное�об�чение��чащихся�при�помо-

щи�та�их�сит�аций�развивает��мения�наблюдения,

вычленения�нравственных�фа�тов,�анализа�и�оцен-

�и�нравственно�о�выбора,�способность�ар��менти-

ровать� собственное� мнение,� до�азывать� своё

с�ждение,�опираясь�на�имеющиеся�знания.

На��ро�ах�дети��чатся�работать�самостоятельно,

соотносить�свои��силия�с��силиями�др��их,��читься

сл�шать�и�понимать�своих�товарищей,�сопоставлять

свои�знания�со�знаниями�остальных,�отстаивать�мне-

ние,�помо�ать�и�принимать�помощь.�На�занятиях�они

способны�сопереживать�острое�ч�вство�радости�от

само�о�процесса�пол�чения�новых�знаний,��мений,

навы�ов,�испытывать�о�орчения�от�не�дач,�ошибо�.

Предла�аю� нес�оль�о� примеров� сит�аций

для�моделирования�и�обс�ждения.

1.	У�вас�день�рождения.�Вы�мечтаете�о�новом

телефоне.�Подр��а�мамы�предла�ает�вашей�маме

��пить�вам�телефон�от�её�имени.�День�и�на�по��п��

ново�о� телефона� она� вышлет� позже.� Но� �� мамы

нет� свободных�дене�.� А� вам�очень� хочется� новый

телефон.

Вопрос:�Ка��вы�пост�пите�в�данной�сит�ации?

А)�Подожд�,�по�а���мамы�появятся�свободные

день�и.

Б)�Подожд�,� по�а�мамина� подр��а� пришлёт

день�и.
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С)�Попрош��мам��одолжить�день�и.

Г)�Устрою�с�андал,�а�потом�помирюсь.

Д)�……………

2.�После��ритичес�о�о�выст�пления�на�собрании

оратор� подходит� �� своем�� товарищ�� по� �ласс�

и� объясняет:� «Не� обижайся…� Понимаешь,� мне

пор�чили.�По-др�жес�и� я� �� тебе� ниче�о� не� имею,

а�по�должности�обязан…».

Вопрос:�Что�бы�вы�ответили�этом��челове��?

3.�Др�жили�две� девоч�и-восьми�лассницы.�Но

вот�одна�из�них�стала�др�жить�ещё�и�с�мальчи�ом.

То�да�вторая�обиделась�и�предложила:�«Выбирай.

Либо�я,�либо�он?»

Вопрос:�Ка��пост�пила�бы�первая�девоч�а?

4.�Сын-девяти�лассни���оворит�отц�:

–�У�меня�отобрали�перчат�и.

–�Ка��это�отобрали?�Кто?�–��дивился�отец.

–�Парень�один.�Сначала�день�и�требовал,�потом

по�моим��арманам�стал�шарить…

–�Н�,�а�ты?�Ты-то�что�сделал?

–�Не�мо��же�я�с�ним�драться.

Вопрос:�А��а��вы�д�маете?

5.�Вы�опаздываете�в�ш�ол�.�Ваш�автоб�с�подъез-

жает� �� останов�е.� Торопитесь� �спеть� на� не�о,� но

вдр���видите,�что��ом�-то�стало�плохо.

Вопрос:�Ка��вы�пост�пите?

6.�Посовет�йте�мне,�что�делать?�Я��верена,�что

не�одна�та�ая,�не�одна�я�болею�этой�«болезнью».

Я�л��,�сама�не�зная,�зачем.�Сол���–�потом��аюсь.

То�да��лян�сь�себе,�что�больше�не�б�д�,�но�при�раз-

�оворах�пол�чается�то�же�самое.

Вопрос:�Почем��люди�л��т?�Бывает�ли�сит�ация,

�о�да�ложь�оправданна?

Есть��чащиеся,��оторые�самостоятельно�занима-

ются�подбором�сит�аций,�происходящих�в�процес-

се�общения�одно�лассни�ов,�во�время�проведения

э�с��рсий,�пост�пающих�из�прессы,�чтения�х�доже-

ственной�литерат�ры�и�др.

Наиболее�заинтересовавшиеся��чени�и�делают

специальные�подбор�и�сит�аций�по�темам,�напри-

мер:� «About�my� self»,� «My� family»,� «Who� is� this?»,

«Рeople� I� like»,� «Can� I� help� you?»,� «We� have� a� lot

in�common»�и�др��ие,�содержание��оторых�связано

с�описанием�внешних�и�вн�тренних�хара�теристи�

челове�а,� себя� само�о,� �становлением� различий

в� хара�тере� разных� людей,� различий� внешней

непохожести� людей,� �расоты�м�жс�ой�и�женс�ой,

хара�теристи�ой�собственных�пост�п�ов�и�пост�п-

�ов�людей.

Одной� из� эффе�тивных�форм� взаимодействия

с��чащимися�на��ро�е�является�та�же�использова-

ние� элементов�прое!тной	методи!и� (например,

прое�тивные�задания�«Образ�“Я”�через�10�лет»).

Процесс� работы� над� прое�том� стим�лир�ет

ш�ольни�ов� быть� деятельными,� развивает� �� них

интерес���ан�лийс�ом��язы��,�воображение,�твор-

чес�ое�мышление,�самостоятельность,��веренность

в�себе,��мение�отстаивать�свою�точ���зрения�или,

наоборот,�точ���зрения�оппонента,��мение�видеть

в�себе�челове�а�способно�о�и��омпетентно�о.

Метод� прое�тов� имеет� больш�ю�пра�тичес��ю

направленность,�позволяет�сочетать�самостоятель-

н�ю�индивид�альн�ю�работ��с��р�пповой�и��олле�-

тивной� деятельностью.� Он� обеспечивает� выход

речевой�деятельности�в�та�ие�виды�деятельности,

�а��тр�довая�и�эстетичес�ая;�стим�лир�ет�самосто-

ятельный� поис�� �чащимися� н�жной� информации;

треб�ет� развития� творчес�ой�фантазии� для� то�о,

чтобы�выи�рышно�ор�анизовать�найденн�ю�инфор-

мацию�и�представить�её�др��им.

Метод�прое�тов�а�тивизир�ет�все�стороны�лич-

ности�ш�ольни�ов:� е�о� интелле�т�альн�ю� сфер�,

типоло�ичес�ие�особенности�и�та�ие�черты�хара�-

тера,� �а�:� целе�стремлённость,� настойчивость,

любознательность,� тр�долюбие,� толерантность,

ч�вства,�эмоции.

Чтобы�ш�ольни�и�мо�ли�решить�проблем�,��ото-

рая�лежит�в�основе�прое�та,�необходимы�развитый

интелле�т,�творчес�ие�способности,�сформирован-

ные��омм�ни�ативные��омпетенции�(�мение�вести

дис��ссию,�ла�онично�изла�ать�свою�мысль,�сл�шать

и�слышать�собеседни�а).

Именно� на� формирование� и� развитие� этих

�ачеств�направлены�прое�ты,��оторые�были�реали-

зованы�в�6-м��лассе�–�«Дом�моей�мечты»,�«Ка��ты

ладишь�с�людьми?»,�«Кем�ты�собираешься�стать?»,

в�7-м��лассе�–�«Моя�ш�ола�б�д�ще�о»�и�т.д.

На� первом�этапе� прое�тной�деятельности� зна-

�омлю� �чащихся� с� новыми� необходимыми� ле�си-

чес�ими� единицами�по� теме�и� даю�им�домашнее

задание�–�найти�самостоятельно�ле�си��,��оторая

может� дополнить� списо�� слов.� Учащиеся� должны

свободно� владеть� �а�� а�тивной,� та�� и� пассивной

ле�си�ой�в�рам�ах��чебной�про�раммы�перед�тем,

�а��переходить���обс�ждению�проблемных�вопро-

сов.�Одновременно�отрабатываем�и��рамматичес�ий

материал�через�различные�виды��пражнений�пра�-

тичес�и�до�автоматизма.�Далее�дети�использ�ют�от-

работанные� речевые� образцы� в� диало�ах,� �чатся

выс�азывать�своё�мнение,�принимать�или�не�при-

нимать�точ���зрения�собеседни�а.

Та�им�образом,�совершенств�ются�ранее�сфор-

мированные�навы�и�иноязычно�о�общения�и�за�ла-

дываются�основы�б�д�щих�самостоятельных�выс�а-

зываний��чени�ов.�Последний�этап�–�защита�прое�та

и�е�о�обс�ждение�–�праздни��для�ребят.�Ведь�весь

отработанный�материал�необходимо�оформить�яр�о,

представить,�чтобы�заинтересовать�одно�лассни�ов,

для� �оторых� �аждый�прое�т�их� товарищей�–�сюр-

приз.�Подведение�ито�ов.�Конечно,��аждый�прое�т

засл�живает� похвал�� и� одобрение:� в� не�о� вложен

большой�творчес�ий�тр�д�детей.

Я�стараюсь�не�заострять�внимание�на�ошиб�ах.

Ведь�основное�внимание�обращается�на�содержа-

тельн�ю�сторон��выс�азывания.�А�ошиб�и,�доп�щен-

ные� ребятами,� систематизир�ю� и� отрабатываю
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на�послед�ющих��ро�ах.�Эта�форма�работы�очень

нравится�ш�ольни�ам,�хотя�и�треб�ет�мно�о�време-

ни�и�тр�да.

Наиболее� эффе�тивной� формой� вне�чебной

деятельности�для�подрост�ов�стала�мно�одневная

деловая�и�ра�с�нравственным�содержанием.�ДИТИ

(детс!ая	 интелле!т�ально-тренин�овая	 и�ра)

позволяет�подрост�ам�по�р�жаться�в�нравственн�ю

проблем�,�производить��он�ретные�решения�и�имеет

определённый�прод��т�д�ховной�и�интелле�т�аль-

ной�деятельности��чащихся.�Кроме�то�о,�ДИТИ�пред-

пола�ает�зна�омство�подрост�ов�с�новыми�для�них

видами�деятельности,�а�та�же��частие�в�реальных

отношениях.

Отслеживание�рез�льтатов�даёт�основание�отме-

тить�достижения�подрост�ов�в�нравственном�раз-

витии:�они�освоили�определённый��р���нравствен-

ных�понятий�(с�ждений),�имеют�опыт�по�решению

нравственных�проблем,�способны�в�разной�степени

давать�оцен���сложившимся�отношениям�или�сит�-

ации� и� расс�ждать� о� последствиях� поведения,

использ�я�в��ачестве�средства�ан�лийс�ий�язы�.

Рез�льтатом�одной�из�и�р�появилась�идея�созда-

ния�«Дневни�а�саморазвития»�ш�ольни�а�на�ан�лий-

с�ом� язы�е.� «Дневни�� саморазвития»� позволяет

ор�анизовать�ценностно-ориентированное�взаимо-

действие�с�подрост�ами�на�новом��ровне.�Извест-

но,�что�наиболее�по�азательным�рез�льтатом�нрав-

ственно�о�становления�личности�является��ровень

её� с�бъе�тности.�Поэтом�� основные� наши� �силия

направлены�на�развитие�самостоятельности�и�а�-

тивности�ш�ольни�ов,� �ровня� их� саморе��ляции,

само�онтроля,�самооцен�и�в�нравственном�станов-

лении.

Принципиальное� значение� имеет� достижение

осознанности��чащимися�знаний,�понятий,�ценнос-

тей,� переживание�ими� эмоциональной� �довлетво-

рённости� или� не�довлетворённости� собой,� соб-

ственными� достижениями,� взаимодействиями� со

сверстни�ами.�Возни�новение�противоречия�меж-

д��новыми�знаниями�и�не�мением�их�реализовать

в�сил��недостаточности�жизненно�о�опыта,�понима-

ние�несоответствия�нравственным�нормам�общества

подви�ает��чени�а�ис�ать�п�ти�совершенствования.

Отметим,�что�дневни��был�создан�не�сраз�.�Пред-

варительная� работа� в�лючала� поис�� и� анализ

подобных�«Дневни�ов»�на�пра�ти�е,�а�та�же�под�о-

тов���ш�ольни�ов� �� самостоятельной� работе� над

«Дневни�ом�саморазвития».

Были�обнар�жены�нес�оль�о�дневни�ов�для�са-

мостоятельной�работы�ш�ольни�ов�по�разным�пред-

метам,�одна�о�анализ�по�азал,�что�по�содержанию

не�оторые�из�них�являлись�«Словари�ами»,�др��ая

часть,�по�с�ти�своей,�формировала�в�большей�сте-

пени�знания�по��чебном��предмет�.�Мы�же�пресле-

довали�цель�–�использовать�иностранный�язы���а�

средство� нравственно�о� становления� целостной

личности�ш�ольни�ов,� развития� не� толь�о� �о�ни-

тивно�о�(на��ровне�знаний)��омпонента,�но�и�эмо-

ционально-ценностно�о� и� операционно-дейст-

венно�о.

С�одной� стороны,� разработанный�нами� «Днев-

ни��саморазвития»�является�рез�льтатом�деятель-

ности�подрост�ов�в�рам�ах�ДИТИ,�та���а��рез�ль-

татом�и�ры�все�да�являлся�определённый�прод��т.

Это�«Правила�и��словия�совместно�о�проживания»;

модель�«Я-реальное�–�Я-идеальное»;�«Индивид�аль-

ный�маршр�т�самовоспитания»,�«Памят�а�по�состав-

лению�плана�самовоспитания».

Кроме�намеченно�о�рез�льтата�и�ры,�подрост�и

выдви�али�идеи�на�след�ющ�ю�и�р�.�Та�,�например,

было� зад�мано� создать� за�лад��� для� младших

ш�ольни�ов�на�ан�лийс�ом�язы�е�и�ма�ет�странич�и

ш�ольно�о� сайта� на� ан�лийс�ом� язы�е� «SMART»,

содержанием��оторо�о�были�бы�не�толь�о�пробле-

мы� нравственно�о� хара�тера,� задачи,� сит�ации,

но�и�примеры�достойно�о�их�решения�из�реальной

жизни�подрост�ов,�наболевшие�вопросы�для�обс�ж-

дения,�тол�ование�не�оторых�нравственных�понятий,

фор�м�и�др.�К� ведению�Дневни�а� �чащиеся�были

�отовы,�та���а����них�были��же�сформированы��он-

�ретные��мения�и�знания.

«Дневни��саморазвития»�способств�ет�развитию

а�тивности�и�самостоятельности�ш�ольни�ов�в�соб-

ственном�развитии,�формир�ет�способность�ставить

задачи,� предвидеть� последствия,� анализировать

рез�льтаты� деятельности� и� личные� достижения,

делать� выводы� и� �орре�тировать� собственное

поведение,� т.е.� формир�ет� �� �чащихся� �мения

само�онтроля�и�саморе��ляции.

Содержание� «Дневни�а�саморазвития»�отбира-

лось�в�соответствии�с��чётом��ровня�воспитанно-

сти,��ровня�сформированных�ценностных��станово�

подрост�ов.�Та�,�приоритетной�ценностью�в�подро-

ст�овом� возрасте� является� ценность� «Челове�».

Ш�ольни��в�этом�возрасте�осваивает�и��сваивает

нормы�отношения���Челове����а��та�овом�,���др��о-

м�,���ином�,���своем��«Я»,�а�та�же�нормы�отноше-

ний���Отечеств�,���Знаниям.

Нельзя�с�азать,�что�все�ш�ольни�и�сраз��прояви-

ли�интерес�и�начали�вести�дневни�.�Та���а��необхо-

димым��словием�для�внедрения�та�ой�формы,��а�

Дневни�,�является�полная�самостоятельность�ш�оль-

ни�ов,� то� не� отводилилось� специально� время

для�этой�работы,�не�заставляли�ш�ольни�ов�запол-

нять� дневни�,� тем� более� в� �олле�тивной�форме.

Но�не�напоминать�о�Дневни�е�было�бы�неправиль-

но.�Поэтом��было�ор�анизовано�латентное�влияние,

направленное� на� а�тивизацию� детей� в� ведении

Дневни�а.� Например:� если� на� �ро�е� встречается

нравственное�понятие,��читель�предла�ает�занести

е�о� в�Дневни��на�ан�лийс�ом�язы�е�и�поразмыш-

лять�над�ним;�если�дети�стал�ивались�с�реальной

сит�ацией,� сделать� нравственный� выбор.� Та�им

образом,� �читель� напоминает,� что� есть� возмож-

ность� обосновать� свой� выбор� и� выс�азать� своё
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отношение�в�Дневни�е.�Рефле�сию�возможно�сде-

лать�та�же�в�Дневни�е�на�ан�лийс�ом�язы�е.

Ведение�та�о�о�Дневни�а�для�ш�ольни�а�–�тр�д,

треб�ющий�желания�работать�над�собой,��сидчиво-

сти�и�определённых�знаний,�поэтом��не�всем�под-

рост�ам� это� под� сил�.�Сначала� заинтересовались

единицы�из�все�о��ласса,�затем�небольшая��р�ппа

подрост�ов�начала�систематичес�и�самостоятель-

но�работать�с�Дневни�ом,�обращаясь�за��онс�льта-

циями����чителю�иностранно�о�язы�а.�Сп�стя�не�о-

торое�время,���этой��р�пп�е�стали�присоединяться

и�др��ие�ребята�из��ласса.

В�целом,�работа�с�«Дневни!ом	саморазвития»

ос�ществляется� в� соответствии� с� е�о� ло�и�ой

и�стр��т�рой.

Во-первых,�подрост�ам�даётся�задание�по�осво-

ению�нравственных�понятий�на�ан�лийс�ом�язы�е,

содержащихся�в�дневни�е,�что�способств�ет�разви-

тию� �мения� самостоятельно�о� добывания� знаний

и� работы� с� источни�ом� информации� (словарём).

Особенностью� работы� над� нравственными� поня-

тиями� и� �ате�ориями� на� ан�лийс�ом� язы�е� явля-

ется�не�толь�о��своение�определения��он�ретно�о

понятия,�но�и�е�о�значимости�в�собственной�жизни

и�в�жизни�Челове�а�вообще.�Ребён���необходимо

сформ�лировать�свои�мысли�по�данном��понятию,

понять,��де�он�может�с�ним�стол�н�ться�в�реальной

жизни,� в� �а�их� сит�ациях� проявляется� данное

�ачество�личности�и�т.д.

Во-вторых,�работая�с�нравственными�понятиями,

из� обще�о� спис�а� подрост�ам� предла�ается� ото-

брать�те�нравственные��ачества,��оторыми��чени�

наделяет� себя.�На� этом� этапе�ш�ольни�ам� пред-

ла�ается� создать� модель� «Я-идеальное»,� затем

и�модель�«Я-реальное».

Далее��чащимся�предоставляется�возможность

самостоятельно�сравнить�и�проанализировать�обе

модели,�выделить�слабые�стороны�свое�о�хара�те-

ра;� под�мать,� �а�ие�личные� �ачества� хотелось�бы

сформировать���себя�в�перв�ю�очередь.�Это�под-

водит� подрост�ов� �� постанов�е� реальной� цели

саморазвития,��оторая�разбивается�на��он�ретные

ша�и-ст�пень�и,�действия.

В�Дневни�е�есть�памят�а�по�составлению�плана

саморазвития,� а� та�же� ряд� вопросов,� �оторые

помо�ают�ш�ольни���ещё�раз�оценить�реальность

достижения�поставленной�цели.�Например,�«Смо��

ли�я�достичь�поставленной�цели?»,�«Нас�оль�о�это

для�меня�значимо?»,�«Ка��изменится�моя�жизнь�по

отношению���самом��себе,���о�р�жающим�людям,

семье?»,�«Ка�ие��ачества�необходимо�иметь�для�до-

стижения� поставленной� цели?».� В� предла�аемом

Дневни�ом�плане-сет�е�ш�ольни��сам�может�опре-

делить�тот�период,�за��оторый�он�способен�решить

поставленн�ю�задач�,�измениться��а�им-то�образом,

оценивает�сделанное,�анализир�ет�причины�не�дач,

а� та�же� ос�ществляет� рефле�сию� по� данном�

период��жизни.�

Та�им�образом,�«Дневни��саморазвития»�ш�оль-

ни�а�на�ан�лийс�ом�язы�е�способств�ет�нравствен-

ном��становлению�личности�ш�ольни�а,�позволяет

ш�ольни�ам�самостоятельно�планировать�и�оцени-

вать� свою�жизнедеятельность,� развивает� способ-

ность���овладению�ан�лийс�им�язы�ом.�Для�педа�о-

�а� «Дневни�� саморазвития»� является� средством

диа�ности�и�и�педа�о�ичес�ой�поддерж�и�ш�ольни-

�ов,�позволяет�выявить�проблемы,�волн�ющие�под-

рост�ов�и�помочь�в�формировании�их�нравственной

позиции.�Данный�дневни��является�не�толь�о�объе�-

том�(т.е.�составлен�специально,�чтобы�давать�зада-

ния,��а��работать�с�Дневни�ом).�Язы��имеет�прямое

назначение�помочь�в�освоении�нравственных�поня-

тий.�Дневни��та�же�является�и�с�бъе�том,�потом�

что�содержит�нравственный�содержательный�аспе�т,

направленный�на�развитие�личности�подрост�а.

Эффе�тивность� использования� данных�форм

взаимодействия� на� �ро�ах� иностранно�о� язы�а

и� во� вне�рочной� деятельности� по�формированию

нравственной�позиции�подрост�ов�подтверждается

пол�ченными�рез�льтатами�и�отражена�положитель-

ными� �ачественными�и� �оличественными�измене-

ниями�в�нравственной�позиции�подрост�ов.
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Длительная	 образовательная	 и�ра.	Давайте

разберём��аждое�слово�в�отдельности:�длительная�–

значит,� имеет� определённый� сро�,�образователь-

ная�–� чем�-то� �чит,�и�ра�–� вед�щий� вид� детс�ой

деятельности,�через��оторый�дети�в�соответствии

с� замыслом� бер�т� на� себя� определённые� роли.

А�в�целом�пол�чается�об�чение�идёт�во�время�и�ры.

Чем�же�наша�И�ра�отличается�от�др��их�и�р?�Дело

в�том,�что�мы�и�раем,�читая�произведения,�выделяя

в�них��лючевые�слова,�на�базе�этих��лючевых�слов

и�создаётся��а�ая-либо�деятельность.

В�дош�ольном�отделении�МБОУ�«СОШ�№�40»�для

детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста�реализ�ется

�одовая�длительная�образовательная�и�ра�«П�теше-

ствие� Сибиряч�а� по� с�аз�ам� �оренных� народов

Прибай�алья».�В�процессе�разработ�и�ле�енды�и�р

мы�решили�приобщить�дош�ольни�ов���традициям,

обычаям,���лад��жизни��оренных�народов�Прибай-

�алья�через�прочтение�литерат�рных�произведений:

р�сс�ой� народной� с�аз�и� «Деревянный� орёл»,

б�рятс�ой�–�«Мер�ен�Зори�то»,�эвен�ийс�ой�–�«Се-

верное� сияние»,� взятых� из� детс�о�о� литерат�рно-

х�дожественно�о�ж�рнала�«Сибирячо�»��.�Ир��тс�а.

В�течение�семи�месяцев�один�день�в�неделю�в�дет-

с�ом�сад��проходит�День�И�ры.

Образовательной	целью	и�ры	является	фор-

мирование�представлений���детей�о���льт�ре��орен-

ных�народов�Прибай�алья�через�народные�с�аз�и,

быт,� традиции� в� процессе� совместной� образова-

тельно-и�ровой�деятельности.

Задачи	и�ры:

1.�Сформировать���детей�представления�о�при-

родосообразности� народной� ��льт�ры,� народных

праздни�ах�и�традициях,�истории�родно�о��рая,�про-

фессиях�(ремёслах).

2.� Развивать� творчес�ие,� пра�тичес�ие� �мения

и�навы�и�для�создания�и�ровых�объе�тов.

3.� Развивать� диало�ичес��ю�и�моноло�ичес��ю

речь,��мения�до�овариваться.

4.�Воспитывать��важение���своей�нации�и���пред-

ставителям�др��их�национальностей.

5.�Воспитывать�любовь���родном���раю,�малой

родине.

Ал�оритм	и�ры

После�прочтения�зачина�р�сс�ой�народной�с�аз-

�и� «Деревянный� орёл»� дети� выделяют� понравив-

шиеся� им� �лючевые� слова.� Например,� «Царь»,

«мастер»,�«�ос�дарство»,�«дворец»,�«пос�да»�и�т.д.

Воспитатель�записывает�данные�слова�на�листе�б�-

ма�и,�затем�предла�ает�выбрать�наиболее�значимое

слово.�Дети�выделяют�понятие�«Мастер».�Через�дан-

ное�понятие�в�разнообразных�видах�деятельности

они�зна�омятся�с�обычаями,�традициями,��остюма-

ми,�народно-при�ладным�ис��сством,��тварью,�ин-

стр�ментами.�В�день�и�ры�ребята�бер�т�на�себя�роль

мастера,� при� помощи�профессиональных� инстр�-

ментов� создают� объе�т� и�ры.� В� �онце� дня� дети

фи�сир�ют�свои� �спехи�в�дневни�е�и�ры,� зарисо-

вывают� �отовые� объе�ты,� оформляют� выстав��,

представляют�прод��т�своей�деятельности.

Пра!тичес!ая	часть

В�первый�день�и�ры�дети�решили�пои�рать�в�пор-

тных.� В� ходе� беседы� они� выяснили� техноло�ию

создания� �отово�о�платья�–�от�эс�иза�до�модели,

позна�омились�с�та�ими�профессиями,��а��«порт-

ной»,�«модельер»,�«за�ройщи�»,�«дизайнер».�В�пра�-

тичес�ой� деятельности� ребята� пытались� создать

вы�рой�и�своих�платьев,�атриб�тов,�с�моче�,�об�-

ви,�перчато�.�В�дневни��и�ры�на�леили�свои��ото-

вые�изделия.
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Во�второй�день�и�ры�дети�расс�азывали�об�эле-

ментах�царс�ой�одежды,� та�� �а��эт��информацию

они�ис�али�вместе�с�родителями.�Затем�самостоя-

тельно�создавали�царс��ю�р�баш��,�использ�я�ра-

нее�приобретённ�ю�техноло�ию�создания��отово�о

платья:�вы�рой�а�из�б�ма�и�–�нанесение�на�т�ань�–

вырезывание.�Готовое�платье���рашали�дра�оцен-

ными��аменьями�(стразами�на��леевой�основе).

Третий�день�и�ры�был�посвящён�мастер�-столя-

р��и�мастерице-вышивальщице.�Чтобы�позна�омить-

ся�со�столярными�инстр�ментами�и��знать�техноло-

�ию�создания�мебели,�мы�обратились�за�помощью

в�ш�ол�����чителю�техноло�ии,��оторый�расс�азал

мальчи�ам�о�техноло�ии�создания�столов,�позна�о-

мил� со� столярными� стан�ами� и� инстр�ментами,

правилам� безопасности� при� их� использовании.

Девоч�и�та�же�были�заняты�в�этот�момент�с�др��им

�чителем� техноло�ии,� �оторая� позна�омила�детей

с�профессией�«вышивальщица»,�с�та�им�предметом,

�а��«р�шни�»,�древней�техноло�ией�создания�полот-

на,�видами�и�значением�р�шни�ов,�вышив�ой,�на-

�чила�девоче��вышивать�нит�ами�м�лине�методом

«и�ол�а� вперёд».� Готовые� изделия� ребята� снова

зарисовали�в�дневни�е�и�ры.

Та�им� образом,� проходили� все� двенадцать

и�ровых� дней� по� данной� с�аз�е.� Ребята� брали

на�себя�роли��ончара,�золотых�дел�мастера,�выши-

вальщицы,�зна�омились�с�техноло�ией�создания��ли-

няной� пос�ды,�ювелирных� ��рашений,� вышивали

методом� «�рести�»� обережные� вышив�и� на� �осо-

ворот�ах,� нательных�женс�их� р�бахах,� создавали

и� зна�омились� с� названиями� элементов� р�сс�их

народных� �остюмов.� Рас�рыли� понятие� «Царство-

�ос�дарство»,�о�азалось,�что�для�детей�это�абстра�-

тное�понятие� ни� с� чем�не� ассоциир�ется.�Вместе

с�воспитателями�ребята�создали��арт��свое�о�цар-

ства-�ос�дарства.�Из�отавливали�ма�еты�царс�о�о

терема�и�избы�мастера.�При�создании�избы�масте-

ра�зна�омились�с�са�ральными�обычаями�и�тради-

циями�р�сс�о�о� дома.�Прожили�и� проч�вствовали

всю�значимость� вели�о�о� христианс�о�о�праздни-

�а�–�Рождества,�и�рали�в�подвижные�и�ры,��адали,

�олядовали,�создали�рождественс�ий�вертеп.

Ито�овым�событием�и�ры�стал�масштабный�праз-

дни��по�мотивам�с�аз�и�«Деревянный�орёл»�с�эле-

ментами�м�зы�ально�о�народно�о�творчества.

В�дальнейшем�проходило�зна�омство�с�б�рятс�ой

и� эвен�ийс�ой� с�аз�ами� по� та�ом��же� ал�оритм�

(схема).

В�б�рятс�ой�с�аз�е�«Мер�ен�Зори�то»��лючевым

понятием�стало�слово�«Бо�атство».�Одним�из��еро-

ев�с�аз�и�является�бо�атый�б�рят�по�имени�Сарай.

Зна�омясь� с� бытом,� традициями,� особенностями

��льт�ры�б�рят�дети�рас�рыли�это�понятие�и�опре-

делили,�что�бо�атство�бывает�не�толь�о�материаль-

ным,�но�и�д�ховным.�Значимыми�и�ровыми�событи-

ями�для�дош�ольни�ов�стали�создание��ар�аса�юрты

способом�«пионерин�а»,� войлочных��оври�ов�спо-

собом�«валяния�из�шерсти�по-мо�ром�»,�сюжетно-

ролевая� и�ра� «Камлание�шамана� по� излечиванию

больно�о».�Ито�овым�событием�по�мотивам�б�рят-

с�ой� с�аз�и� стал� праздни�� «Наадан».�Дети� вновь

прожили�сюжет�с�аз�и,�танцевали�народные�танцы,

и�рали� в� народные� и�ры,� �оворили� пожелания

на�б�рятс�ом�и�р�сс�ом�язы�ах.

В� эвен�ийс�ой� с�аз�е� «Северное� сияние»� дети

определили� �лючевое� понятие� «Эвен�� Хе�ни».

Ребята� позна�омились� с� эвен�ийс�ой� ��льт�рой,

с�особенностями�быта�и�места�проживания.�Значи-

мыми� событиями� стали� вышивание� ��рашений

для��оловно�о��бора�«дэрбэ�и»�из�бисера�и�пайе-

то�,�создание�сюжетной��омпозиции�«Ч�м�и�стадо

оленей».� Завершающим� мероприятием� стало

спортивное�развлечение�«Подвижные�и�ры�эвен�ов».

В�за�лючение�отмечаем,�что�в�рез�льтате�смыс-

лово�о� прочтения� народных� с�азо�� дети� �л�бо�о

проживали�и�ровые�события,�принимая�на�себя�оп-

ределённые�роли,� и� через� эти� роли� приобретали

социо��льт�рный� опыт� и� знания� о�мно�ообразии

национальных�традиций,�особенностях�быта�и���ла-

да�жизни��оренных�народов�Прибай�алья.
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