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Эффе�тивность�системы�профессионально"о�развития�ш�ольных�
чителей�определяет�
спешность�реформ

образования.�В�данной�статье�выявляются�возможности�создания�на
чной�основы�оцен�и�эффе�тивности

�
рсов�повышения��валифи�ации�в�Казахстане.�Исследование�этой�проблемы�основано�на�анализе�теоре-

тичес�ой�и�нормативной�литерат
ры,�из
чении�деятельности�и�ф
н�ций�центров�повышения� �валифи�а-

ции.�В� статье� систематизированы� темати�и�и� подходы� �� выявлению�эффе�тивности� �
рсов�повышения

�валифи�ации�с�
четом�межд
народно"о�опыта.�Обоснована�необходимость�смещения�фо�
са�названных

исследований�от�фа�тора�
довлетворенности�
частни�ов��
рсов�повышения��валифи�ации�на�фа�тор�
спе-

ваемости�
чащихся�в�ш�олах.�Авторы�представляют�ар"
менты�для�инициации�широ�о"о�межд
народно"о

обс
ждения�вопросов�об�эффе�тивности�с
ществ
ющих�принципов�оцен�и��
рсов�повышения��валифи�а-

ции�ш�ольных�
чителей�в�странах�постсоветс�о"о�пространства.

Ключевые	слова:�Казахстан,�система�повышения��валифи�ации,�профессиональное�развитие�
чителей.

Effectiveness�of� school� teachers’� professional� development� serves� as� a� prerequisite� for� success�of� education

reforms.�This�paper�discusses�opportunities�for�creating�a�scientific�basis�for�evaluating�effectiveness�of�teachers’

professional�development�programs� in�Kazakhstan.�The�study� is�based�on�the�analysis�of� theoretical� literature,

legislative� frameworks,� and� analytical� review� of� functions� and� activities� of� professional� development� centers.

The� article� begins�with� a� comprehensive� review� of� the� themes� and� approaches� to� identifying� effectiveness

of�teachers’�professional�development�programs�with�the�review�of�international�practices�in�the�field.�The�paper

implies�a�rationale�for�shifting�the�focus�of�traditional�evaluation�studies�of�CPD�from�course�participants’�satisfaction

to�students’�academic�achievement�at�schools.�The�study�also�suggests�inclusion�of�informal�types�of�professional

development� that� are�widely� recognized�by� the� teaching� community.� The�authors�present� arguments� that� are

calling�for�a�broad�international�discussion�of�effectiveness�of�existing�approaches�to�evaluating�teachers’�professional

development�programs�in�post-Soviet�countries.

Keywords:�Kazakhstan,�OECD,�TALIS,�teachers’�professional�development.

Система	профессионально�о	развития	ш�ольных

�чителей	претерпевает	изменения	во	мно�их	стра-

нах.	В	Казахстане,	�а�	и	в	большинстве	постсовет-

с�их	стран,	система	профессионально�о	развития

традиционно	воспринимается	�а�	инстит�ционализи-

рованная	система	прохождения	��рсов	повышения

�валифи�ации.	Интенсивное	 развитие	 личностно-

центрированной	и	рефле�сивной	педа�о�и�и	и	об-

новление	содержания	ш�ольно�о	образования	ста-

вят	под	сомнение	�ачество	формальных	про�рамм

повышения	 �валифи�ации	 �чителей	 [1].

В	 данной	 статье	мы	рассматриваем	 возможности

совершенствования	 подходов	 �	 оцен�е	 эффе�-

тивности	этих	про�рамм	с	�чётом	межд�народно�о

опыта.

В	вед�щей	межд�народной	пра�ти�е	вопрос	по-

вышения	�валифи�ации	�чителей	рассматривается

�а�	один	из	аспе�тов	более	обширно�о	понятия	«не-

прерывное	профессиональное	развитие»	(Continuing

Professional�Development)	педа�о�а.	Со�ласно	отче-

т�	TALIS	(Teaching�and�Learning�International�Survey)

за	2009	�од,	«профессиональное	развитие	�чителя

может	 предоставляться	 различными	 способами	–

от	формально�о	до	неформально�о.	Оно	может	быть

предоставлено	через	внешние	э�спертные	знания

в	форме	��рсов,	семинаров	или	официальных	про-

�рамм	повышения	�валифи�ации.	Развитие	может

быть	 ор�анизовано	 посредством	 сотр�дничества

межд�	ш�олами	 или	 �чителями	 в	 разных	ш�олах

(например,	наблюдение	за	занятиями	в	др��их	ш�о-

лах	 или	 через	 сетевое	 сообщество	 �чителей)	 или

в	ш�олах,	в	�оторых	работают	�чителя.	В	этом	по-

следнем	сл�чае	развитие	может	быть	обеспечено

посредством	�о�чин�а/наставничества,	совместно-

�о	планирования	и	об�чения,	а	та�же	обмена	пере-

довым	опытом»	[2].

Вызовы�реформирования�системы�повыше-

ния��валифи�ации��чителей�в��онте�сте�обнов-

ленно�о�содержания�средне�о�образования

Система	средне�о	образования	Казахстана	про-

шла	длительный	п�ть	от	принятия	решения	по	пере-

ход�	 на	 обновлённое	 содержание	 до	 осознания

и	ос�ществления	�он�ретных	мер.	В	общей	сложно-

сти	страте�ия	это�о	перехода	фи�сировалась	в	трёх

�ос�дарственных	 про�раммах.	В	 Гос�дарственной

про�рамме	 развития	 образования	 Респ�бли�и
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Казахстан	 на	 2005–2010	 �оды	 была	 поставлена

задача	 перехода	 на	 12-летнее	 образование	 [3].

В	след�ющей	�ос�дарственной	про�рамме,	рассчи-

танной	на	2011–2020	�оды,	внедрение	обновлённо�о

содержания	 и	 переход	 на	 12-летнее	 образование

оставались	в	приоритете	[4].	Толь�о	в	действ�ющей

сейчас	Гос�дарственной	про�рамме	развития	обра-

зования	и	на��и	РК	на	2016–2019	�оды	(State	Program

for	the	Development	of	Education)	определены	основ-

ные	принципы	массово�о	перехода	на	новый	фор-

мат	ш�ольно�о	образования	[5].

Реализация	реформы,	та�им	образом,	от�ладыва-

лась	дважды	–	в	2008	и	2010	�одах.	Основной	причи-

ной	это�о	были	несовершенство	�ровня	профессио-

нальной	под�отов�и	�чителей	�	переход�	на	12-летнее

об�чение,	�старевшая	система	повышения	�валифи-

�ации	и	аттестации	педа�о�ичес�их	�адров.	В	Казах-

стане	 отс�тствовали	инстр�менты	 �ровневой	 под-

�отов�и	�адров,	оцен�и	потенциала	роста	�чителей.

Влияние	эффе�тивно�о	профессионально�о	раз-

вития	на	систем�	ш�ольно�о	образования	из�чено

во	мно�их	исследованиях	 [6;	 7;	 8].	Со�ласно	при-

знанной	 �онцепт�альной	 модели	 эффе�тивной

ш�ольной	системы	М.	Барбера,	одним	из	девяти	её

стр��т�рных	элементов	является	именно	непрерыв-

ное	�л�чшение	педа�о�ичес�их	навы�ов	и	�мений	[9].

Более	 то�о,	 �а�	 отмечает	Десимо�н,	 «понимание

то�о,	 что	 делает	 профессиональное	развитие	 эф-

фе�тивным,	имеет	решающее	значение	для	пони-

мания	�спеха	или	не�дачи	мно�их	реформ	в	облас-

ти	образования»	[10,	с.181].

В	Казахстане	действовавшая	до	это�о	времени

система	повышения	�валифи�ации	педа�о�ичес�их

�адров	с�ществовала	более	60	лет	и	в	сложившем-

ся	виде	не	мо�ла	поддерживать	новые	изменения

[11].	Поэтом�	реформирование	 системы	повыше-

ния	�валифи�ации	�чителей	средних	ш�ол	в	Казах-

стане	 стало	 �лючевым	 �омпонентом	 обновления

содержания	средне�о	образования.

Одна�о	по�а	в	Казахстане	не	разработаны	пара-

метры,	позволяющие	оценить	эффе�тивность	сис-

темы	повышения	�валифи�ации	в	поддерж�е	обра-

зовательных	трансформаций.	Вопрос	оцен�и	важен

та�же	 с	 э�ономичес�ой	 точ�и	 зрения,	 пос�оль��

в	Казахстане	еже�одно	на	повышение	 �валифи�а-

ции	�чителей	�ос�дарством	выделяется	в	среднем

о�оло	6,8	млрд	тен�е	(приблизительно	20	млн	дол-

ларов	США)	[12].

Ка�	следствие,	об�чение	�чителей	�а�	вед�щий

фа�тор	�спешности	ш�ольных	реформ	не	обладает

достаточным	потенциалом	�	�л�чшению.

Реор�анизация� инстит�циональной� стр��-

т�ры�национальной�системы�повышения��вали-

фи�ации

В	ходе	модернизации	системы	профессиональ-

но�о	развития	сначала	была	реор�анизована	её	ин-

стит�циональная	стр��т�ра.	Для	обеспечения	�ад-

рами	реформы	ш�ольно�о	образования	в	2012	�од�

были	созданы	два	вед�щих	провайдера	–	А�ционер-

ное	общество	«Национальный	центр	повышения	�ва-

лифи�ации	 «θрле�»	 (АО	 «НЦПК	 «θрле�»,	 далее	 –

«θрле�»)	и	Центр	педа�о�ичес�о�о	мастерства	(ЦПМ)

при	Автономной	ор�анизации	образования	«Назар-

баев	Интелле�т�альные	ш�олы»	(АОО	НИШ),	а	та�-

же	в	Высшей	ш�оле	образования	Назарбаев	Уни-

верситета.

След�ющим	 ша�ом	 модернизации	 системы

повышения	�валифи�ации	стало	стр��т�рирование

работы	по	профессиональном�	развитию	с	�четом

сос�ществования	старо�о	и	ново�о	Гос�дарственных

стандартов	образования	–	2012	и	2015–2016	�одов.

След�ет	та�же	�читывать	то,	что	обновление	содер-

жания	ш�ольно�о	образования	в	Казахстане	сопро-

вождается	 введением	 трехъязычно�о	 об�чения.

С	целью	формирования	профессиональных	�омпе-

тенций	педа�о�ов	для	работы	в	трехъязычной	обра-

зовательной	среде	необходимо	проводить	язы�овые

��рсы	для	 �чителей	 естественно-математичес�о�о

направления.

В	ито�е	стр��т�рные	направления	новой	систе-

мы	повышения	�валифи�ации	в	Казахстане	вы�ля-

дели	след�ющим	образом:

–	��рсы	по	обновлению	содержания	образования;

–	�рат�осрочные	��рсы	для	работни�ов	дош�оль-

ных	 ор�анизаций	 образования,	 педа�о�ов	 допол-

нительно�о	образования;	дире�торов	ш�ол	по	�со-

вершенствованию	 менеджмента;	 для	 �чителей

по	 ин�люзивном�	 образованию;	 по	 общеобразо-

вательным	предметам	ГОСО	2012	�ода;

–	 ��рсы	 по	 модернизированным	 �ровневым

про�раммам	«Эффе�тивное	об�чение»,	«Лидерство

�чителя	в	ш�оле»,	«Лидерство	�чителя	в	педа�о�и-

чес�ом	сообществе»,	 «Общечеловечес�ие	ценнос-

ти	на	�ро�е»,	«Общечеловечес�ие	ценности	в	цело-

стном	педа�о�ичес�ом	процессе	�ласса»;

–	 язы�овые	 ��рсы	 для	 преподавания	 в	 ходе

трехъязычно�о	об�чения;

–	��рсы	по	Про�рамме	повышения	�валифи�ации

преподавателей	 педа�о�ичес�их	 специальностей

высших	�чебных	заведений.

Ещё	одним	важным	ша�ом	реформы	стала	раз-

работ�а	специалистами	НИШ	и	�олле�ами	из	Фа-

��льтета	образования	Кембриджс�о�о	�ниверсите-

та	�ровневых	образовательных	про�рамм,	про�рамм

по	 обновленном�	 содержанию	 на	 основе	 ГОСО

обновленно�о	 содержания,	 �оторый	 та�же	 создан

в	 сотр�дничестве	 с	 Кембриджс�им	 �ниверсите-

том	[13].

Уровневые	 ��рсы	повлияли	 на	 изменение	 под-

ходов	�	аттестации	педа�о�ов	и	оплате	их	тр�да.	Те-

перь,	начиная	с	1	января	2016	�ода,	пол�ченный	сер-

тифи�ат	��рсов	даёт	педа�о��	право	на	досрочное

присвоение	след�юще�о	�ровня	�валифи�ации	[14].

В	2017	�од�	в	стране	принят	Профессиональный

стандарт	педа�о�а,	�оторый	стал	основой	сертифи-

�ации	�чителей	и	присвоения	им	�валифи�ации	[15].
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Оцен�а� эффе�тивности� ��рсов� повышения

�валифи�ации�педа�о�ов:�опыт�центров�профес-

сионально�о� развития� �чителей� в� Казахстане

и�межд�народная�пра�ти�а

Провайдеры	об�чения	�чителей	в	Казахстане	пе-

решли	�	использованию	мониторин�овых	исследо-

ваний	для	�л�чшения	�ачества	��рсов.	Это	за�реп-

лено	на	�ровне	При�аза	Министерства	образования

и	на��и.	Цели	этих	исследований,	�оторые	в	�азах-

станс�ом	�онте�сте	называются	пост��рсовым	мо-

ниторин�ом,	 направлены,	 со�ласно	 нормативным

а�там,	на	«сопоставление	фа�тичес�о�о	состояния

ш�ольной	 пра�ти�и	 с	 ожидаемыми	рез�льтатами»

или	повышение	�спеваемости	�чени�ов	[16].

В	�азахстанс�ой	пра�ти�е	сложилось	понимание

мониторин�а	в	системе	повышения	�валифи�ации

�а�	 части	 педа�о�ичес�о�о	 менеджмента.	Мони-

торин�	 является	 источни�ом	 информации	 о	 ходе

и	 рез�льтате	 образовательной	 деятельности	 для

принятия	 на	 этой	 основе	 определённо�о	 �прав-

ленчес�о�о	решения.

Распространен	подход,	 рассматривающий	 ��р-

сы	повышения	�валифи�ации	�а�	«образовательн�ю

�сл���»,	 целью	 �оторой	 является	 �довлетворение

личных,	 �р�пповых	 и	 общественных	 потребностей

в	повышении	�валифи�ации,	развития	интелле�т�-

ально�о	потенциала	личности,	ор�анизации	образо-

вания	и	общества.

Мониторин�,	 проводимый	 «θрле�»,	 позволяет

�становить	степень	соотношения	межд�	образова-

тельными	запросами	сл�шателей	и	возможностями

их	�довлетворения	и	обеспечивает	эффе�тивность

��рсовой	под�отов�и	педа�о�ов.

В	«θрле�»	сами	сл�шатели	��рсов	оценивают	свои

фа�тичес�ие	знания,	рейтин�	тренеров,	рес�рсное

обеспечение	 ��рсов.	Оцен�а	проводится	 в	 начале

и	по	завершении	об�чения.	«θрле�»	о�азывает	под-

держ��	�чителям,	не	�довлетворенным	рез�льтата-

ми	об�чения.	Мониторин�овые	данные	пред�смат-

ривают	 оцен��	 �чителями	 изменений	 в	 своем

профессиональном	поведении	и	�беждениях.

Проводится	 та�же	 анализ	 деятельности	 под�о-

товленных	�чителей	через	оцен��	их	работы	р��о-

водителями	ор�анизаций	образования.	Кроме	то�о

исслед�ется	влияние	об�чения	�чителей	на	�спева-

емость	 �чени�ов	 посредством	 из�чения	 мнения

родителей,	 мотивации	ш�ольни�ов	 �	 об�чению,

творчес��ю	 а�тивность,	 формирование	 навы�ов

анализа,	синтеза,	оцен�и.

Предметом	мониторин�овых	исследований	явля-

ется	та�же	фи�сация	изменений	в	�ачестве	профес-

сиональной	деятельности	�чителей,	их	отношениях

с	�чени�ами,	в	�чебных	а�диториях.

Высшая	ш�ола	образования	Назарбаев	Универ-

ситета	в	своей	деятельности	по	об�чению	на	язы�о-

вых	 ��рсах	 для	 �чителей	 информати�и,	 физи�и,

химии	и	биоло�ии	впервые	стала	проводить	эмпи-

ричес�ие	 исследования	 на	 основе	 смешанно�о

подхода	с	использованием	�ачественных	и	�оличе-

ственных	методов	[17].

К	пример�,	исследования	сосредоточены	на	вы-

явлении	 �орреляции	 межд�	 �ровнем	 освоения

язы�а	 и	 �оличеством	 язы�ов,	 �оторыми	 владеют

ш�ольные	�чителя,	их	возрастом	и	др.

Оцен�а� эффе�тивности� ��рсов� повышения

�валифи�ации��чителей�на�основе�эмпиричес�их

исследований

Обзор	примеров	ор�анизации	��рсов	повышения

�валифи�ации	вед�щими	провайдерами	по�азыва-

ет:	в	системе	повышения	�валифи�ации	сос�щест-

в�ют	 два	 подхода	 �	 из�чению	их	 эффе�тивности.

Традиционный	подход	основан	на	мониторин�е,	�о-

торый	 в	 основном	 оценивает	 �довлетворенность

педа�о�ов	рез�льтатами	 ��рсов.	Второй,	исследо-

вательс�ий	подход,	�оторый	начинает	развиваться,

использ�ет	 эмпиричес�ие	данные	и	 направлен	 на

из�чение	фа�торов	 рез�льтативности	 повышения

�валифи�ации	педа�о�ов.

Применение	 эмпиричес�их	 исследований	 �а�

основы	для	планирования	и	совершенствования	��р-

сов	 повышения	 �валифи�ации	 является	 важным

ша�ом	для	 создания	 их	 (��рсов)	 на�чной	 основы.

Важно	 та�же	 �точнить	фо��с	 та�их	 исследований,

исходя	из	известно�о	пост�лата	 «Качество	препо-

давания	 является	 наиболее	 важным	фа�тором,

влияющим	на	�чебные	рез�льтаты»	[9].

Это	же	�тверждение	лежит	в	основе	методоло-

�ии	Межд�народно�о	 исследования	 преподавания

и	об�чения	TALIS,	�де	профессиональное	развитие

�чителей	 названо	 вед�щим	фа�тором	 повышения

�спеваемости	�чени�ов	[18].

Поэтом�	 в	 Казахстане	 основой	 исследований

профессионально�о	развития	�чителей	должно	стать

определение	степени	влияния	содержания,	продол-

жительности	и	методов	об�чения	на	�спеваемость

�чени�ов	и	разработ�а	тем	самым	основы	для	раз-

вития	системы.

Вопросы,	поставленные	перед	исследователями

эффе�тивности	профессионально�о	развития	 �чи-

телей,	мо��т	быть	та�овы:	Чем�	мы	должны	об�чать

педа�о�ов?	Ка�ие	методы	эмпиричес�о�о	исследо-

вания	 необходимо	 использовать?	 Ка�ова	 должна

быть	 продолжительность	 и	 периодичность	 та�о�о

об�чения?

Именно	 эти	 вопросы	 находятся	 в	фо��се	 ряда

межд�народных	эмпиричес�их	исследований	в	об-

ласти	профессионально�о	развития	�чителей	[10].

Система	это�о	на�чно�о	направления	предпола�ает

сбор	данных	и	 е�о	 постоянное	 �л�чшение,	 разра-

бот��	инстр�ментов	анализа	данных,	формирование

базы	 данных	 предыд�щих	 исследований.	 Та�ая

стр��т�ра	позволяет	выстроить	ф�ндамент	для	базы

знаний	по	профессиональном�	развитию	�чителей.

По	словам	Уилсона	и	Берна	[19,	с.	203]	«предмет-

ные	аспе�ты	об�чения	�чителей	должны	быть	иден-

тифицированы,	�онцепт�ализированы	и	оценены».
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Второй	важный	ша�	в	этой	работе,	�а�	по�азыва-

ют	вед�щие	исследования,	это	поис�	п�тей	измере-

ния	 эффе�тивности	 профессионально�о	 развития

через	 выяснение	 е�о	 влияния	 на	 �спеваемость

�чени�ов.	 В	 своих	 исследованиях	 эффе�тивности

профессионально�о	развития	�чителей	Лора	Деси-

мо�н	совет�ет	не	опираться	на	самоотчеты	�чите-

лей,	 пос�оль��	 �чителя	 «переоценивают	 эффе�ти

вность	свое�о	профессионально�о	развития»	 [10].

По	словам	исследователя,	при	пост��рсовом	ан�е-

тировании	�чителя	�а�	�частни�и	про�рамм	профес-

сионально�о	развития,	мо��т	выбирать	социально-

ожидаемые	ответы.	Действительно,	�же	до�азано,

что	исследователям	не	след�ет	пола�аться	на	само-

отчеты	�чителей,	та�	�а�	эти	данные	мо��т	по�азать

слиш�ом	оптимистичный	вз�ляд	�чителей	на	эффе�-

тивность	про�раммы	[20].

Педа�о�ичес�ом�	сообществ�	необходимо	а�тив-

но	работать	над	развитием	стро�их	�ритериев	ор�а-

низации	 эмпиричес�их	 исследований	 в	 области

эффе�тивности	про�рамм	профессионально�о	раз-

вития.	По	словам	Десимо�н,	«сочетание	этой	изме-

рительной	работы	с	про�рессом	в	�онцепт�ализа-

ции	профессионально�о	развития	и	её	влиянии	на

преподавание	 и	 об�чение	 позволит	 нам	добиться

больших	�спехов	в	�л�чшении	понимания	влияния

профессионально�о	развития	на	�чителей	и	�чени-

�ов»	[10,	с.	191].

Традиционно	�лючевые	аспе�ты	влияния	об�че-

ния	на	�спеваемость	�чени�ов	в	рассмотренных	нами

исследованиях	возни�ают	фра�ментарно	и	не	влия-

ют	на	процесс	разработ�и	и	проведения	про�рамм.

Чаще	целью	анализа	рез�льтативности	��рсов	ста-

новятся	�освенные	вопросы	выяснения	�ровня	�дов-

летворенности	 �чителей	 об�чением,	 самооцен�а

�чителями	свое�о	профессионально�о	�ровня,	пере-

числение	 использ�емых	методов	 после	 об�чения

на	��рсах	повышения	�валифи�ации.	Та�ой	подход

сосредоточен	на	промеж�точных	задачах	��рсов	по-

вышения	�валифи�ации.	Вызывает	сомнение	выбор

в	�ачестве	респондентов	�чителей	в	оцен�ах	их	же

эффе�тивности,	пос�оль��,	�а�	было	с�азано,	�чи-

теля	переоценивают	свои	возможности.

Система	повышения	�валифи�ации	�чителей	н�ж-

дается	в	создании	на�чной	основы	в	виде	эмпири-

чес�их	 исследований	 по	 содержанию,	 продолжи-

тельности	и	методам	об�чения	с	�четом	их	влияния

на	 �спеваемость	ш�ольни�ов.	Именно	 эта	 задача

должна	стоять	во	�лаве	тематичес�их	исследований

по	формированию	про�рамм	об�чения	�чителей.	Для

реализации	 исследований	 потреб�ются	 �валифи-

цированные	 на�чные	 �адры,	 зна�омые	 с	 л�чшей

пра�ти�ой	эмпиричес�их	исследований	по	данном�

направлению;	разработанный	диа�ностичес�ий	ин-

стр�ментарий;	сформированные	базы	данных;	меры

по	�л�чшению	системы	сбора	данных.	Это	позволит

принимать	обоснованные	решения	по	определению

содержания	 про�рамм	 и	 техноло�ий	 об�чения,

непосредственно	 влияющих	 на	 эффе�тивность

профессионально�о	развития	�чителя.
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Статья�посвящена�проблеме�под"отов�и�р
�оводящих�и�педа"о"ичес�их�работни�ов�общеобразовательных

ор"анизаций� �� прое�тированию�образовательной� среды�естественнона
чной�направленности�на�основе

сетево"о�взаимодействия.�Авторами�дана�хара�теристи�а�и�представлены�подходы���реализации�дополни-

тельной�профессиональной�про"раммы�повышения� �валифи�ации� «Ор"анизационно-
правленчес�ие�ме-

ханизмы�формирования�образовательной�среды�естественно-на
чной�направленности�в�образовательной

ор"анизации�на�основе�сетево"о� взаимодействия».�Особенности�реализации�данной�про"раммы�авторы

рассматривают�в�трех�аспе�тах.�Первый�аспе�т�за�лючается�в�том,�что�повышение��валифи�ации�ос
ще-

ствляется�в�форме�стажиров�и,�второй�–�об
чение�проводится�для�ш�ольных��оманд,�третий�–�стажиров�а

ор"аниз
ется� на�базе� ре"иональной�инновационной�площад�и.�Содержание�и� ор"анизация� стажиров�и

об
славливаются�особенностями�деятельности�МОУ�Сар"азинс�ая�СОШ�Сосновс�о"о�района�Челябинс�ой

области,�ре"иональной�инновационной�площад�и,�по�реализации�ре"иональной�Концепции�развития�есте-

ственно-математичес�о"о�и� техноло"ичес�о"о�образования� «ТЕМП».�Особый�а�цент�делается� на�отборе

содержания�про"раммы�стажиров�и,��оторый�ос
ществляется�на�основе�сформировавшейся�инновацион-

ной�пра�ти�и�МОУ�Сар"азинс�ая�СОШ�по�вышеозначенной�темати�е.

Ключевые	слова:	дополнительная�профессиональная�про"рамма�повышения��валифи�ации,�стажиров�а,

ш�ольная��оманда,�ре"иональная�инновационная�площад�а,�образовательная�среда�естественно-на
чной

направленности,� ре"иональная� Концепция� развития� естественно-математичес�о"о� и� техноло"ичес�о"о

образования�«ТЕМП».

The� article� is� devoted� to� the� problem�of� preparation� of� the� leading� and�pedagogical�workers� of� educational

organizations�to�the�design�of�the�educational�environment�of�natural�science�orientation�on�the�basis�of�network

interaction.�The�authors�assess�the�characteristic�and�approaches�of�implementing�additional�professional�training

program�«Organizational�and�management�mechanisms�of�formation�of�educational�environment�of�natural�science

orientation�in�educational�organization�on�the�basis�of�network�interaction».�The�authors�consider�the�peculiarities

of�the�program�implementation�in�three�aspects.�The�first�aspect�is�that�the�training�is�carried�out�in�the�form�of

training,�the�second�–�training�is�carried�out�for�school�teams,�the�third�–�training�is�based�on�a�regional�innovation

platform.�The�content�and�organization�of�the�training�are�due�to�the�peculiarities�of�the�activity�of�the�Municipal

Educational�Entity�of�the�Sargazinskaya�High�School,�the�Sosnovsky�District�of�the�Chelyabinsk�Oblast,�the�regional

innovation�platform,�for�the�implementation�of�the�regional�Concept�of�development�of�natural�and�mathematical

and�technological�education�«TEMP».�Special�emphasis�is�placed�on�the�selection�of�the�content�of�the�internship

program,�which�is�based�on�the�established�innovative�practice�of�the�Sargazinskaya�school�in�the�above�topics.

Keywords:�additional�professional�program�of�professional�development,�training,�school�team,�regional�innovation

platform,� educational� environment� of� natural� science�orientation,� regional�Concept� of� development� of� natural

mathematics�and�technological�education�«TEMP».
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В	соответствии	с	основными	приоритетами	�о-

с�дарственной	полити�и	для	современной	системы

образования	страте�ичес�ой	целью	является	повы-

шение	дост�пности	�ачественно�о	образования,	по-

зволяюще�о	обеспечивать	инновационное	развитие

э�ономи�и	 и	 соответств�юще�о	 современным

потребностям	 общества	 и	 �аждо�о	 �ражданина.

В	�ачестве	основы	развития	системы	обще�о	обра-

зования	Концепция	дол�осрочно�о	социально-э�о-

номичес�о�о	развития	Российс�ой	Федерации	на	пе-

риод	до	2020	�ода	определила	та�ие	принципы,	�а�

применение	прое�тных	методов,�от�рытость	обра-

зования	�	внешним	запросам,	поддерж�а	лидеров,

�спешно	реализ�ющих	новые	подходы	на	пра�ти�е,

адресность	 инстр�ментов	 рес�рсной	 поддерж�и

и	 �омпле�сный	 хара�тер	 принимаемых	 решений.

В�своё	время	данные	позиции	были	�точнены	в	ме-

роприятиях	Федеральной	целевой	про�раммы	раз-

вития	образования	(далее	–	ФЦПРО)	на	2016–2020

�оды	в	области	развития	современных	механизмов

и	техноло�ий	обще�о	образования.	В	частности,�её

реализация	пред�сматривала	создание	�словий	для

развития	 современной	 образовательной	 среды

средствами	 поддерж�и	 внедрения	 новых	 образо-

вательных	 техноло�ий	 и	 обновления	 содержания

обще�о	образования.	В	связи	с	отменой	ФЦПРО	на

2016–2020	�оды	и	вст�плением	в	действие	�ос�дар-

ственной	про�раммы	Российс�ой	Федерации	«Раз-

витие	 образования»	 на	 2018–2025	 �оды	 данная

задача	не	отменяется,	а	наоборот,	на	наш	вз�ляд,

расширяется.	Это	нашло	отражение	в	первой	цели

про�раммы,	 �де	 �ачество	 образования	 хара�тери-

з�ется	сохранением	лидир�ющих	позиций	Россий-

с�ой	Федерации	 в	межд�народном	исследовании

�ачества	чтения	и	понимания	те�ста	(PIRLS),	а	та�-

же	в	межд�народном	исследовании	�ачества	мате-

матичес�о�о	 и	 естественно-на�чно�о	 образования

(TIMSS),	 повышением	позиций	Российс�ой	Феде-

рации	в	межд�народной	про�рамме	по	оцен�е	об-

разовательных	достижений	�чащихся	(PISA)	не	ниже

20	места	в	2025	�од�.	Тем	самым	эти	направления

можно	рассматривать	среди	приоритетных	для	си-

стемы	обще�о	образования,	причём	�а�	в	части	мо-

дернизации	содержания,	та�	и	в	части	модерниза-

ции	техноло�ий.	В	Челябинс�ой	области	развитие

системы	обще�о	образования	ос�ществляется	по-

средством	 реализации	 �омпле�са	 ре�иональных

инновационных	про�рамм	и	прое�тов,	в	том	числе

через	 реализацию	 с	 2014	 �ода	 образовательно�о

прое�та	 развития	 естественно-математичес�о�о

и	 техноло�ичес�о�о	 образования	 «ТЕМП»,	 осново-

пола�ающие	положения	�оторо�о	за�реплены	в	со-

ответств�ющей	Концепции	[1].	В	�ачестве	одно�о	из

механизмов,	обеспечивающих	�спешн�ю	реализа-

цию	Концепции	«ТЕМП»,	является	сетевое	взаимо-

действие.	В	связи	с	этим,	проблема	определения

подходов	�	формированию	образовательной	среды

естественно-на�чной	направленности	в�общеобра-

зовательной	 ор�анизации	 на	 основе	 принципов

сетево�о	взаимодействия	является	а�т�альной	для

ре�иональной	образовательной	системы	и	отдель-

ных	м�ниципалитетов.

В	�онте�сте	рассматриваемо�о	вопроса	а�т�аль-

ной	становится	проблема	развития	профессиональ-

ной	�омпетентности	работни�ов	общеобразователь-

ных	ор�анизаций,	от	�оторых	зависит	обеспечение

достижения	�ачества	обще�о	образования	в	�аждой

�он�ретной	ш�оле,	в	том	числе	посредством	фор-

мирования	 образовательной	 среды	 естественно-

на�чной	 направленности	 на	 основе�принципов

сетево�о	взаимодействия.	Вместе	с	тем	реальная

пра�ти�а	по�азывает,	что	не	все�да	�а�	�правлен-

цы,	та�	и	педа�о�и	�отовы	обеспечить	необходимый

�ровень	достижения	�ачества	образования.	Одним

из	вариантов	решения	проблемы	является	развитие

их	профессиональной	�омпетентности,	в	том	числе

посредством	ор�анизации	об�чения	работни�ов	об-

разования	по	дополнительным	профессиональным

про�раммам	повышения	�валифи�ации.	В	частности,

разработ�а	и	реализация	дополнительной	профес-

сиональной	 про�раммы	повышения	 �валифи�ации

«Ор�анизационно-�правленчес�ие	механизмы	фор-

мирования	 образовательной	 среды	 естественно-

на�чной	 направленности	 в	 образовательной	ор�а-

низации	 на	 основе	 сетево�о	 взаимодействия».

Особенности	 реализации	 данной	 про�раммы	мы

рассматриваем	в	трёх	аспе�тах,	хара�териз�ющих

ценность	 данной	 про�раммы	 для	 пра�тичес�их

работни�ов	 общеобразовательных	 ор�анизаций.

Во-первых,	повышение	�валифи�ации	ос�ществля-

ется	в	форме	стажиров�и.	Под	стажиров�ой	пони-

мается	пра�ти�о-ориентированная	образовательная

деятельность,	ос�ществляющаяся	в	образователь-

ной	ор�анизации	в	соответствии	с	дополнительной

профессиональной	 про�раммой	 в	 целях	 освоения

новых	методов,�приёмов	и	техноло�ий	профессио-

нальной	 деятельности,	 иных	 достижений	 теории

и	 пра�ти�и	 непосредственно	 в	 ор�анизации,	 �де

они	возни�ли	[2].�Кроме	то�о,	стажиров�а	ориенти-

рована	на	в�лючение	сл�шателя	в	прое�тн�ю	и	ис-

следовательс��ю	 деятельность,	 обеспечивающ�ю

совершенствование	е�о	профессиональной	�омпе-

тентности,	пос�оль��	любая	форма	работы	предпо-

ла�ает	 пол�чение	 �он�ретно�о	 прод��та,	 �оторый

может	 быть	 использован	 сл�шателем	 в�профес-

сиональной	 пра�тичес�ой	 деятельности	 [3,	 4].

Именно	с	этих	позиций	мы	рассматриваем	ценность

ор�анизации	 повышения	 �валифи�ации	 в	форме

стажиров�и.

Во-вторых,	 стажиров�а	 проводится	 для	ш�оль-

ных	 �оманд,	 в	 состав	 �оторых	 входят	 �правленцы

и	педа�о�и,	�оторые	б�д�т	задействованы	в	реше-

нии	из�чаемой	проблемы	в	своей	образовательной

ор�анизации.	Об�чение	�оманды	мы	рассматрива-

ем	�а�	мощный	инстр�мент,	позволяющий	объеди-

нить	 все�элементы	 педа�о�ичес�ой	 системы,	 её
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рес�рсы	в	целях	продвижения	ш�олы	на	более	вы-

со�ий	 �ровень	 развития	 [5].	В�процессе	 об�чения

ш�ольной	�оманды	в	форме	стажиров�и	возможно

�олле�тивное	прое�тирование,	моделирование	ло-

�альных,	мод�льных,	системных	инноваций,	направ-

ленных	на	развитие	образовательной	системы	ш�о-

лы,	представителями	�оторой	являются	�частни�и

�оманды.	Доверие,	взаимная	поддерж�а	и	помощь

повышают	ценностный	аспе�т	совместной	деятель-

ности	при	об�чении	и	снижают	возможность	рис�ов

при	 воплощении	 освоенных	 новых	 �омпетенций

в	реальной	пра�ти�е	[6].

В-третьих,	стажиров�а	ор�аниз�ется	на	базе	об-

разовательно�о	 �чреждения,�являюще�ося	 ре�ио-

нальной	инновационной	площад�ой	по�реализации

Концепции	«ТЕМП».�Необходимо	отметить,	что	со-

ответств�ющее	постановление	правительства	Челя-

бинс�ой	области	в	�ачестве	ре�иональных	иннова-

ционных	 площадо�	 определяет	 образовательные

ор�анизации,	реализ�ющие	инновационные	прое�-

ты	или	про�раммы,	 �оторые	имеют	с�щественное

значение	для	обеспечения	развития	системы	обра-

зования	 в	 ре�ионе.	 В	 связи	 с	 этим,	 а�т�альным

становится	ор�анизация	стажирово�	на	базе	подоб-

ных	площадо�	с	 точ�и	 зрения	 трансляции	эффе�-

тивно�о	 опыта	 достижения	 �ачества	 образования

[7,	8,	9,	10,	11,	12].

А�т�альность	проблемы,	а	та�же	особенности	её

разрешения	 в	 системе	 повышения	 �валифи�ации

посредством	об�чения	ш�ольных	�оманд	в	форме

стажиров�и	на	базе	одной	из	ш�ол-лидеров,	раз-

рабатывающих	эт�	проблем�,	определили	особен-

ности	 целепола�ания	 дополнительной	 профес-

сиональной	 про�раммы.	 Та�,	 было	 определено

в	�ачестве	цели	формирование	�	сл�шателей	�ом-

петенций,	позволяющих	ос�ществлять	прое�тирова-

ние	 образовательной	 среды	 естественно-на�чной

направленности	в	общеобразовательной	ор�аниза-

ции	на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия.

Сформ�лированная	цель	позволяет	�он�ретизиро-

вать	задачи	работы	со	сл�шателями	по	реализации

описываемой	про�раммы.	К	ним	относятся:

–	формирование/совершенствование	�	сл�шате-

лей	представлений	об	особенностях	образователь-

ной	 среды	 естественно-на�чной	 направленности

в	общеобразовательной	ор�анизации;

–	формирование/совершенствование	�	сл�шате-

лей	представлений	об	особенностях	ор�анизации	се-

тево�о	взаимодействия	общеобразовательной	ор�а-

низации	с	различными	социальными	партнёрами;

–	пол�чение	сл�шателями	представлений	о	спо-

собах	формирования	образовательной	среды	есте-

ственно-на�чной	направленности	в	общеобразова-

тельной	ор�анизации	на	основе�принципов	сетево�о

взаимодействия	и	освоение	этих	способов.

Немаловажное	значение	для	�спешной	реализа-

ции	дополнительной	профессиональной	про�раммы

является	 определение	 на	 этапе	 целепола�ания

перечня	формир�емых/совершенств�емых	�	сл�ша-

телей	 �омпетенций	 и	 планир�емых	 рез�льтатов

освоения	 про�раммы	 [13,	 14,	 15].	 В	 частности,

реализация	 данной	 про�раммы	 обеспечивает

формирование	/	совершенствование	�омпетенций,

выражающиеся	в	способностях	сл�шателей:

–	применять	положения	«За�она	об	образовании

в	Российс�ой	Федерации»	№	273-ФЗ	и	подза�онных

а�тов	по	вопросам	формирования	образовательной

среды	естественно-на�чной	направленности	в�ш�о-

ле	на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия;

–	проводить	отбор	средств	об�чения	и	воспита-

ния,	методов	и	 техноло�ий	образования,	 соответ-

ств�ющих	целям	и	задачам	образовательных	про-

�рамм,	 �оторые	 реализ�ются	 в	ш�оле,	 запросам

соци�ма	с	�чётом	ш�ольных	рес�рсов	в	�онте�сте

формирования	образовательной	среды	естествен-

но-на�чной	 направленности	 на	 основе�принципов

сетево�о	взаимодействия;

–	�правлять	достижением	образовательных,	в	том

числе	 социо��льт�рных,	 рез�льтатов	 и	 эффе�тов

деятельности	ш�олы	 в	 �словиях	 сформированной

образовательной	 среды	 естественно-на�чной

направленности;

–	 ор�анизовывать	 деятельность	 по	 определе-

нию	и	 со�ласованию	 с	 социальными	 партнёрами,

в�том	числе	др��ими	образовательными	ор�аниза-

циями,�местным	соци�мом,	основных	мероприятий

и	событий,	обеспечивающих	�спешн�ю	реализацию

сетево�о	взаимодействия	по	формированию	обра-

зовательной	 среды	 естественно-на�чной	 направ-

ленности;

–	проводить	процед�р�	самообследования	обще-

образовательной	ор�анизации,	в	том	числе	в�части

формирования	образовательной	среды	естествен-

но-на�чной	 направленности	 на	 основе�принципов

сетево�о	взаимодействия;

–	оценивать	различные	рес�рсы	и	потенциаль-

ные	источни�и	их	привлечения	в	части	формирова-

ния	 образовательной	 среды	 естественно-на�чной

направленности	 в	 ш�оле	 на	 основе�принципов

сетево�о	взаимодействия.

Успешное	 освоение	 дополнительной	 профес-

сиональной	 про�раммы	 позволяет	 сл�шателям

достичь	рез�льтатов	в	области:

–	применения	правовых	норм	в	сфере	образова-

ния	в	части	формирования	образовательной	среды

естественно-на�чной	 направленности	 в�ш�оле

на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия;

–	определения	специфи�и	деятельности	ш�олы

и	проведения	оцен�и	её	 �он��рентно�о	состояния

в	 части	 формирования	 образовательной	 среды

естественно-на�чной	 направленности	 на	 основе

принципов	сетево�о	взаимодействия;

–	 применения	 прое�тных	методов	 �правления

ш�олой	 в	 части �формирования	 образователь-

ной	 среды	 естественно-на�чной	 направленности

на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия;
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–	�чёта	принципов,	методов	и	техноло�ий	�прав-

ления	 разработ�ой	 и	 реализацией	 образователь-

ных	 про�рамм,	 обеспечивающих	формирование

образовательной	 среды	 естественно-на�чной

направленности	 на	 основе	 принципов	 сетево�о

взаимодействия;

–	применения	методов	и	инстр�ментов	монито-

рин�а	 реализации	 и	 оцен�и	 про�рамм,�прое�тов

и	рез�льтатов	деятельности	ш�олы,	в	�оторой	сфор-

мирована	 образовательная	 среда	 естественно-

на�чной	 направленности	 на	 основе	 принципов

сетево�о	взаимодействия;

–	 �правления	 процессами	достижения	 образо-

вательных	и	социо��льт�рных	рез�льтатов	деятель-

ности	ш�олы	в	части	формирования	образователь-

ной	 среды	 естественно-на�чной	 направленности

на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия;

–	 �мения	 ор�анизовывать	 различные	 виды

вне�рочной	 и	 вне�чебной	 деятельности	 �чащихся

на	основе	принципов	сетево�о	взаимодействия.

Дополнительная	 профессиональная	 про�рамма

«Ор�анизационно-�правленчес�ие	механизмы	фор-

мирования	 образовательной	 среды	 естественно-

на�чной	 направленности	 в	 образовательной	ор�а-

низации	на	основе	сетево�о	взаимодействия»	была

разработана	и	�спешно	апробирована	специалис-

тами	Челябинс�о�о	инстит�та	перепод�отов�и	и	по-

вышения	 �валифи�ации	 работни�ов	 образования

и	МОУ	 Сар�азинс�ая	 СОШ	Сосновс�о�о	 района

Челябинс�ой	области	в	рам�ах	реализации	прое�та

ре�иональной	инновационной	площад�и	«Формиро-

вание	образовательной	среды	естественно-на�чной

направленности	 на	 основе	 сетево�о	 взаимо-

действия».

При	разработ�е	дополнительной	профессиональ-

ной	про�раммы	повышения	�валифи�ации	в	форме

стажиров�и	 особое	 внимание	 �делялось	 отбор�

содержания,	 �оторое	 определялось	 прежде	 все�о

вышеозначенными	 целью	 и	 задачами,	 а	 та�же

перечнями	формир�емых/развиваемых	 �омпетен-

ций	и	планир�емых	рез�льтатов.

Реализация	про�раммы	начинается	с	норматив-

но-правовых	 вопросов	 развития	 образования,

при	этом	особое	внимание	в	работе	со	сл�шателя-

ми	�деляется	нормативным	основаниям	формиро-

вания	образовательной	среды	естественно-на�чной

направленности	на	основе	принципов	сетево�о	вза-

имодействия	в	ш�оле.	В	частности,	на	основе	ана-

лиза	действ�ющих	за�онодательных	и	нормативных

а�тов	 сл�шателями	 производится	 отбор	 норм,

�оторые	позволяют	ос�ществлять	в	правовом	поле

формирование�образовательной	среды	естествен-

но-на�чной	направленности	на	основе	сетево�о	вза-

имодействия.�Далее,	 на	 основе	 выявленных	 норм

сл�шатели	определяют	�омпетенции	образователь-

ной	ор�анизации,	�оторые	позволят	�спешно	сфор-

мировать	вышеназванн�ю	образовательн�ю	сред�.

Ло�ичным	 продолжением	 освоения	 содержания

дополнительной	профессиональной	про�раммы	ста-

новится	рассмотрение	подходов	�	формированию

образовательной	 среды	 �а�	 психоло�о-педа�о�и-

чес�ой	 проблемы.	 В	 частности,	 в	 совместной

деятельности	преподавателя	со	сл�шателями	с	ис-

пользованием	 элементов	 прое�тной	деятельности

определяется	 понимание	 образовательной	 среды

естественно-на�чной	направленности,	под	�оторой

понимается	сово��пность	�омпонентов	 (простран-

ственно-предметно�о,	содержательно-методичес�о-

�о,	ор�анизационно-�правленчес�о�о),	целенаправ-

ленно	 сформированных	 в	 общеобразовательной

ор�анизации	на	основе	эффе�тивно�о	использова-

ния	имеющихся	рес�рсов	и	обеспечивающих	раз-

витие	личности	об�чающе�ося	в	рам�ах	естествен-

но-на�чно�о	 образования.	 Кроме	 то�о,	 на	 основе

представляемо�о	опыта	Сар�азинс�ой	СОШ	сл�ша-

тели	выявляют	с�щностные	хара�теристи�и	�аждо-

�о	из	трёх	�омпонентов	образовательной	среды.

Работа	 сл�шателей	 по	 вопросам	 нормативно-

правово�о	 и	 психоло�о-педа�о�ичес�о�о	 обеспе-

чения	 формирования	 образовательной	 среды

естественно-на�чной	 направленности	 на	 основе

принципов	сетево�о	взаимодействия	в	общеобра-

зовательной	ор�анизации	обеспечивает	основ�	не-

посредственно�о	 освоения	 пра�тичес�о�о	 опыта

образовательной	ор�анизации	по	данном�	направ-

лению.	На	этом	этапе	стажиров�и	сл�шатели	осва-

ивают	способы	анализа	рез�льтатов	деятельности

общеобразовательно�о	�чреждения	и	потребностей

�чащихся	и	их	родителей	(за�онных	представителей)

в	 естественно-на�чном	 образовании.	 Подробно

анализир�ются	возможности	применения	методов

страте�ичес�о�о	планирования	при	формировании

образовательной	 среды	 в	 общеобразовательной

ор�анизации.	Из�чаются	подходы	�	прое�тированию

сетево�о	 взаимодействия	 общеобразовательно�о

�чреждения	с	др��ими	образовательными	ор�ани-

зациями	и	социальными	партнёрами.

При�ладной	 аспе�т	формирования	 образова-

тельной	среды	естественно-на�чной	направленнос-

ти	на	основе�принципов	сетево�о	взаимодействия

в	общеобразовательной	ор�анизации	хара�териз�-

ется	освоением	сл�шателями	опыта	МОУ	Сар�азин-

с�ая	СОШ	по	отбор�	 и	 использованию	различных

рес�рсов.	Мы	 выделяем	 три	 �омпле�са	 рес�рсов,

�оторые	Сар�азинс�ая	 средняя	ш�ола	 использ�ет

для	формирования	подобной	образовательной	сре-

ды.	Первый	�омпле�с	рес�рсов	–	это	вн�тренние	ре-

с�рсы	образовательной	ор�анизации,	позволяющие

ор�анизовать	 �рочн�ю,	 вне�рочн�ю	 и	 вне�чебн�ю

деятельность�об�чающихся	 в	 рам�ах	 реализации

Концепции	 «ТЕМП»,	 социальное	 прое�тирование

и	 профориентационн�ю	 работ�	 с	 об�чающимися.

Второй	�омпле�с	рес�рсов	–	рес�рсы	образователь-

ных	ор�анизаций	м�ниципалитета,	а	именно:	инте-

�рированной	э�оло�ичес�ой	лаборатории	для	рабо-

ты	с	одарёнными	детьми,	ф�н�ционир�ющей	на	базе
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МОУ	Полетаевс�ая	СОШ,	использ�ющиеся	для	ор�а-

низации	образовательной	деятельности	об�чающих-

ся	 и	 ор�анизации	 профильных	 смен	 естественно-

на�чной	направленности	в	летний	период.	К	третье-

м�	 �омпле�с�	 рес�рсов	 относятся	 рес�рсы	 соци-

альных	 партнеров	 м�ниципалитета.	 Основными

социальными	партнёрами	МОУ	Сар�азинс�ая	СОШ

являются	На�чно-производственное	 объединение

«Сады	России»	и	Хас�и-центр	 «А�вилон»,	рес�рсы

�оторых	использ�ются	�а�	для	ор�анизации	�рочной,

та�	вне�рочной	и	вне�чебной	деятельности.	Соот-

ветственно,	 использование	 рес�рсов	 второ�о

и	третье�о	�омпле�сов	возможно	толь�о	на	основе

принципов	сетево�о	взаимодействия.

Завершается	стажиров�а	ито�овой	аттестацией

в	форме	защиты	�р�пповой	прое�тной	работы.	Про-

е�тная	работа	способств�ет	а�т�ализации	�	сл�ша-

телей	теоретичес�их	знаний,	применению	из�чен-

но�о	опыта	работы	МОУ	Сар�азинс�ая	СОШ	в	своей

профессиональной	деятельности.	Работа	над	про-

е�том�в�лючает	 обобщение	 и	 соединение	 в	 одно

целое�всех	материалов,	�оторые	выполнялись	сл�-

шателями	на	пра�тичес�их	занятиях	стажиров�и	при

помощи	дида�тичес�их	материалов	(сравнительных

таблиц,	ал�оритмов	действий,	ре�ламентов	ор�ани-

зации	работы,	листов	оценивания	и	др.),	являющихся

неотъемлемой	частью	про�раммы	повышения	�ва-

лифи�ации.	Защита	прое�та	ос�ществляется	с	пред-

ставлением	�частни�ам	стажиров�и	презентации.

В	за�лючение	отметим,	что	реализация	допол-

нительной	профессиональной	про�раммы	повыше-

ния	�валифи�ации	«Ор�анизационно-�правленчес�ие

механизмы	формирования	образовательной	среды

естественно-на�чной	 направленности	 в	 образова-

тельной	ор�анизации	 на	 основе	 сетево�о	 взаимо-

действия»�для	ш�ольных	�оманд	в	форме	стажиров-

�и	на	базе	ре�иональной	инновационной	площад�и

позволяет	 �спешно	формировать	 �	 сл�шателей

необходимые	�омпетенции	�а�	�правленчес�ой,	та�

и	педа�о�ичес�ой	деятельности	для	прое�тирования

образовательной	 среды	 естественно-на�чной	 на-

правленности	в	общеобразовательной	ор�анизации

на	основе	принципов	сетево�о	взаимодействия.
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Лишь�тот�обо�ащает�человечество,��то�помо�ает�ем$

познать�себя,��то�$�л$бляет�е�о�творчес�ое�сознание.

Стефан�Цвей"

Российс�ая	 полити�а	 в	 области	 образования

в	последние	�оды	направлена	на	раннюю	специали-

зацию	об�чающихся	с	целью	под�отов�и	востребо-

ванных	 профессионалов.	Особенно	 это	 �асается

инженерно-техничес�ой	сферы,	�де	�же	сейчас	�ри-

тичес�ий	дефицит	�адров.	По	словам	президента	РФ

В.В.	П�тина:	 «Нельзя	 доп�стить,	 чтобы	 с�ществ�-

ющий	 �адровый	 дефицит	 стал	 сдерживающим

фа�тором	развития	э�ономи�и».

Се�одня	 востребованы	 специалисты,	 облада-

ющие	�онстр��тивным,	инженерным,	исследователь-

с�им	мышлением,	способные	творчес�и	решать	про-

фессиональные	 задачи.	 Ко�да	 и	 �а�	 в	 челове�е

рождается	 инженер,	 �онстр��тор,	 изобретатель?

На	этот	вопрос	нет	однозначно�о	или	верно�о	отве-

та.	Но	одно	абсолютно	точно:	от	педа�о�а,	от	е�о

работы	 зависит,	 �а�	 и	 нас�оль�о	 б�дет	 развито

инженерно-техничес�ое,	исследовательс�ое	и	изо-

бретательс�ое	мышление	ребён�а.

Е.В.	Белиц�ая	считает,	что	с	течением	времени

изменилась	основная	роль	педа�о�а	в	педа�о�иче-

с�ом	процессе.	Если	раньше	основная	е�о	ф�н�ция

сводилась	�	передаче	необходимо�о	опыта	не�оем�

�средненном�	 об�чающем�ся,	 то	 се�одня	 �читель

должен	выполнять	ф�н�ции	п�теводителя	по	обра-

зовательным	 трае�ториям,	 �аранта	 �словий	инди-

вид�ально�о	развития	�аждо�о	об�чающе�ося.	В	свя-

зи	 с	 этим	 деятельность	 педа�о�а	 предпола�ает

расширение	е�о	профессиональной	�омпетентности,

и	в	рез�льтате	этих	преобразований	наблюдается

переход	от	р��оводства	�	тьюторств�	[2].

В	 словаре	 «Терминоло�ия	 в	 системе	 дополни-

тельно�о	профессионально�о	образования»	значе-

ние	 термина	 «тьютор»	 определяется	 след�ющим

образом:	«тьютор	(в	переводе	с	ан�л.	–	преподава-

тель-�онс�льтант)	 –	 лицо,	 обле�чающее	 процесс

об�чения,	 чья	 роль	 –	 быть	 знающим	 партнёром

своих	 сл�шателей»	 [1:74].	 Каждый	 об�чающийся

н�ждается	в	наставни�е.	По	нашем�	мнению,	этим

наставни�ом	и	посредни�ом	может	и	должен	быть

тьютор.

Основное	содержание	тьюторс�о�о	сопровожде-

ния	(по	Т.М.	Ковалевой):	«Во-первых,	это	создание

среды	 выбора.	 Во-вторых,	 это	 нави�ация,	 �о�да

ребён��	 �же	 предложены	 различные	 варианты,

�оторые	он	должен	попробовать.	В-третьих,	это	об-

с�ждение	след�юще�о	ша�а	в	реализации	образова-

тельной	про�раммы»	[4].	Тьюторс�ое	сопровождение

ш�ольни�ов	создаёт	�словия	для	а�тивности	�аждо-

�о	об�чающе�ося,	для	развития	е�о	самостоятельно-

сти	�	самоопределению,	самоор�анизации,	осмыс-

лению	своих	образовательных	потребностей	[6].

Поддерж�а	техничес�о�о	творчества,	инженерно-

�онстр��торс�ой,	 изобретательс�ой	 деятельности

об�чающихся,	формирование	эффе�тивной	системы

работы	с	техничес�и	одарёнными	детьми	заявлены
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�а�	 а�т�альные	 направления	 в	 Страте�ии	 разви-

тия	 системы	 образования	 Т�таевс�о�о	 района

до	2020	�ода.

Данные	 приоритеты	 были	 положены	 в	 основ�

инновационно	о� проета	 «Образовательная	 сеть

«Детс�ий	 технопар�	 �а�	 рес�рс	 формирования

и	 развития	 инженерно-техничес�их,	 исследова-

тельс�их	 и	 изобретательс�их	 �омпетенций	 об�ча-

ющихся»,	 �оторый	 реализ�ется	 в	 Т�таевс�ом	МР

с	2017	�ода	в	стат�се	ре	иональной�инновационной

площади	(РИП).

Цель	прое�та	–	разработать	и	апробировать	ор�а-

низационно-�правленчес��ю	модель	образователь-

ной	 сети	 «Детс�ий	 технопар�»,	 обеспечивающей

формирование	и	развитие	�	об�чающихся	назван-

ных	�омпетенций.	Творчес�ий	состав	РИП	нацелен

на	 создание	 в	 системе	 образования	 Т�таевс�о�о

района	мно�о�ранной	среды,	формир�ющей	�	де-

тей	 изобретательс�ое,	 �реативное,	 �ритичес�ое

и	прод��тивное	мышление.

Инновационность	прое�та	состоит	в	�онстр�и-

ровании	�словий	для	ор�анизации	и	внедрения	но-

вых	 образовательных	 техноло�ий	 в	 деятельность

�частни�ов	образовательно�о	пространства	на	ос-

нове	 сетево�о	 взаимодействия	 образовательных

�чреждений.

Новизна	 прое�та	 за�лючается	 в	 возможности

совершенствования	 �омпле�са	 �словий	и	 средств

поддерж�и	 техничес�о�о	 творчества,	 инженерно-

�онстр��торс�ой,	 изобретательс�ой	 деятельности

об�чающихся	 �а�	 мно�о�ровневой	 системы.	Она

в�лючает	в	себя	след�ющие	взаимосвязанные	�ров-

ни:	м�ниципальная	система	образования	ТМР,	об-

разовательные	�чреждения	разных	типов,	с�бъе�ты

образовательной	деятельности	(об�чающиеся,	ро-

дители	(за�онные	представители),	педа�о�и).

На	 начальном	 этапе	 реализации	РИП	 с	 целью

по�р�жения	�частни�ов	в	деятельность	по	прое�т�

была	проведена	большая	работа	по	из�чению	опы-

та	имеющихся	пра�ти�	по	данном�	направлению	в

ре�ионе	и	с�бъе�тах	РФ.	Методистами	Центра	со-

ставлен	реестр	партнёров,	в	�отором	на	се�одняш-

ний	день	13	ор�анизаций:	это	и	в�зы,	и	�чреждения

дополнительно�о	образования,	�чебно-методичес-

�ие	центры,	�омпании	техничес�ой	направленнос-

ти.	Списо�	пополняется	по	мере	продвижения	ра-

боты	 в	 РИП.	 С	 не�оторыми	 из	 партнёров

�становлены	др�жес�ие	связи.	Для	педа�о�ов	были

ор�анизованы	образовательные	э�с��рсии	(в	Центр

анимационно�о	творчества	«Перспе�тива»,	реда�цию

�азеты	ярославс�их	старше�лассни�ов	«В	��рсе»	на

базе	 �чреждения	 дополнительно�о	 образования

«Ярославс�ий	�ородс�ой	Центр	внеш�ольной	рабо-

ты»,	Детс�ий	технопар�	Ярославс�ой	области	«Кван-

тори�м	76»	в	�.	Рыбинс�е,	на	техничес��ю	площад��

К�льт�рно-образовательно�о	центра	«Лад»	�.	Ярос-

лавля),	в	ходе	�оторых	они	позна�омились	с	техни-

чес�ой	базой	�чреждений	и	посетили	мастер-�лас-

сы.	В	2018	�од�	сотр�дничество	с	К�льт�рно-обра-

зовательным	центром	«Лад»	вышло	на	новый	�ро-

вень:	 �чреждение	 пол�чило	 стат�с	 соисполнителя

наше�о	инновационно�о	прое�та.

Соисполнителями	прое�та	являются	9	�чрежде-

ний,	из	�оторых	2	–	дош�ольно�о	образования,	6	–

общеобразовательных	и	 1	 –	 дополнительно�о	 об-

разования	детей.	Для	обеспечения	совместной	де-

ятельности	по	со�ласованию	целей	и	схем	взаимо-

действия,	 определению	 образовательных

рез�льтатов	и	проведению	профессиональной	э�с-

пертизы	ор�анизована	постоянно	действ�ющая	пе-

ре�оворная	площад�а	–	Совет	Технопар�а.	В	не�о

вошли	 представители	Департамента	 образования

(ос�ществляет	общий	�онтроль	и	�правление	про-

е�том),	МУ	ДПО	«Информационно-образовательный

центр»	 (�оординир�ет	и	ос�ществляет	методичес-

�ое	сопровождение	�частни�ов),	а	та�же	админист-

ративные	 работни�и	 всех	 �чреждений-�частни�ов

РИП,	ответственные	за	реализацию	прое�та	в	ОУ.

Взаимодействие	 образовательных	 ор�анизаций

вн�три	сети	ре�ламентир�ется	Со�лашениями	о	со-

вместной	деятельности,	подписанными	межд�	ними

и	Информационно-образовательным	центром,	 �де

прописаны	техничес�ие	задания	для	�аждо�о	ОУ.

Выстраивание	связей	и	отношений	ор�анизаций

в	 прое�те	 ос�ществляется	 на	 основе	матричной

стр��т�ры	формирования	сетевой	ор�анизации	(рис.

1).	Она	основывается	 на	 �оризонтальном	 взаимо-

действии	с	ма�симально	возможным	�оличеством

связей	и	в�лючением	любо�о	числа	объе�тов.	Все

ор�анизации	 действ�ют	 в	 рам�ах	 общей	 среды	и

едино�о	 информационно�о	 поля.	Основопола�аю-

щим	принципом	матричной	модели	сетево�о	взаи-

модействия	 является	 �л�чшение	 взаимодействия

партнёров	в	целях	реализации	прое�та	или	эффе�-

тивно�о	решения	определённой	проблемы.

Рис.	1.�Матричная�стр
�т
ра�ор"анизации

взаимодействия�
чреждений�в�прое�те

В	современных	исследованиях	прое�тирования

вариативных	моделей	сетево�о	взаимодействия	раз-

ных	�ровней	образования	сеть	в	основном	рассмат-

ривается	с	дв�х	позиций:	сеть,	�оторая	создана	по

определённом�	 повод�,	 для	 пол�чения	рез�льтата
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посредством	объединения	рес�рсов,	и	сеть,	создан-

ная	для	обмена	рес�рсами,	�де	при	этом	рез�льтат

�	�аждо�о	�частни�а	б�дет	свой	[5].

Наша	модель	построена	на	первой	позиции,	�о�-

да	формат	 добровольно�о	 сообщества	 образова-

тельных	�чреждений	позволяет	объединить	рес�р-

сы	 техничес�ой	 направленности,	 а	 та�же	 �силить

материальные,	методичес�ие	рес�рсы	�чреждений

для	формирования	 и	 развития	 инженерно-техни-

чес�их,	исследовательс�их	и	изобретательс�их	�ом-

петенций	 об�чающихся	 района.	Сетевой	 принцип

взаимодействия	�частни�ов	ре�иональной	иннова-

ционной	площад�и	та�же	позволяет	�онсолидиро-

вать	 интелле�т�альный	 потенциал	 на�чно-методи-

чес�их	работни�ов,	�правленцев	и	педа�о�ов	района.

В	�аждом	ОУ	созданы	рабочие	�р�ппы	педа�о�ов

по	 реализации	 прое�та.	В	 �чреждениях	 проведён

анализ	 рес�рсов	 (материальных,	 техничес�их).

На	основании	е�о	рез�льтатов	в	ш�олах	приобре-

тены	наборы	�онстр��торов	LEGO	Education	и	Lego

Mindstorms	EV3,	поля	«Лабиринт»	для	соревнований

роботов,	�омпле�ты	полей	«Первый	ша�	в	робото-

техни��»,	 3D-принтеры,	 обор�дованы	 хими�о-

биоло�ичес�ая	и	физичес�ая	лаборатории,	�оторые

отвечают	всем	требованиям	для	проведения	опы-

тов	и	постанов�и	э�спериментов.	В	Центре	допол-

нительно�о	образования	«Созвездие»	обор�довано

помещение	 хими�о-биоло�ичес�ой	 лаборатории,

�абинет	 техничес�о�о	 творчества.	 В	 дош�ольных

�чреждениях	 за��плены	 �омпле�ты	 �онстр��тора

РОБОТРЕК,	 образовательно�о	 �онстр��тора	 Kid

K’NEX	Education,	LegoWeDo,	LEGO	DUPLO.	Мы	счита-

ем,	 что	 образовательный	 процесс	 в	 �чреждениях

�же	 в	 достаточной	мере	оснащён,	 и	 лаборатории

Технопар�а	рады	принять	об�чающихся	для	создания

интересных	прое�тов.

Стр��т�ра	Технопар�а	состоит	из	4	�ластеров:	«Кон-

стр�ирование	и	робототехни�а»,	«Техничес�ое	твор-

чество	и	моделирование»,	«Медиатехноло�ии»	и	«Ис-

следования	в	области	естественных	на��»	(рис.	2).

Кластер	 –	 от�рытая	 система	 образовательных

лабораторий	с	различными	формами	образователь-

ной	деятельности	в	определённых	областях.	В	�аж-

дом	 �ластере	 определены	 опорные	 �чреждения,

назначены	��раторы	из	числа	специалистов	Инфор-

мационно-образовательно�о	центра,	составлен	план

Рис.	2.	Стр
�т
ра�Технопар�а
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работы	и	ор�анизована	деятельность	от	2	до	4	ла-

бораторий.	Лаборатории	ф�н�ционир�ют	 на	 базе

образовательных	�чреждений	района	–	�частни�ов

прое�та.

Модель	предпола�ает	след�ющие	формы	сете-

во�о	взаимодействия	и	партнёрства:	сетевые	про-

�раммы,	сетевые	события	для	педа�о�ов,	сетевые

события	для	детей.

1.�Сетевые�про�раммы

Дети	 и	 подрост�и	 при	 �частии	 тьютора	 имеют

возможность	выбора	наиболее	интересных	и	полез-

ных	для	себя	исследовательс�их	и	�онстр��торс�их

пра�ти�	 на	 основе	широ�о�о	 спе�тра	 про�рамм

лабораторий	технопар�а.	В	сентябре	началась	раз-

работ�а	 образовательных	 про�рамм	лабораторий.

В	 помощь	 педа�о�ам	 был	 ор�анизован	 семинар

с	�частием	специалистов	«ИРО»	и	центра	«ЛАД»,	на

�отором	они	представили	 требования	 �	 стр��т�ре

дополнительных	общеобразовательных	общеразви-

вающих	про�рамм	и	про�рамм	вне�рочной	деятель-

ности.	На	данном	этапе	 в	 соответствии	 с	 планом

прое�та	разработаны	образовательные	про�раммы

лабораторий	«Роботехни�а»,	 «LEGO-�онстр�ирова-

ние»,	«3D-моделирование»,	«Техничес�ое	черчение

и	 инженерная	 �рафи�а»,	 «Ми�роэле�трони�а»,

«М�льтст�дия»,	«Издательс�ое	дело	и	ж�рналисти-

�а»,	«Исследования	в	области	э�оло�ии»,	«Исследо-

вания	в	области	физи�и»,	«Исследования	в	области

биоло�ии».	Эти	про�раммы	педа�о�и	мо��т	взять	за

основ�	 при	 разработ�е	 рабочих	 про�рамм	 ��рсов

вне�рочной	деятельности	и	дополнительных	ООП.

Тьюторами	 поддерживаются	 �ченичес�ие	 ини-

циативы,	 созданы	бла�оприятные	 �словия	 для	 их

развития	и	самоопределения	в	различных	областях

техносферы.	Образовательный	процесс	в	лабора-

ториях	направлен	на	помощь	в	приобретении	об�-

чающимися	 навы�ов	XXI	 ве�а:	 �омандной	работы,

�омм�ни�ации,	 �правления	 прое�тами,	 �енерации

идей.	Обеспечивается	развитие	интересов	и	 спо-

собностей	об�чающихся	на	основе	передачи	им	зна-

ний	и	опыта	познавательной	и	творчес�ой	деятель-

ности,	 а	 та�же	 понимания	 ими	 смысла	 основных

на�чных	 понятий	 и	 за�онов,	 взаимосвязи	 межд�

ними,	формирования	представлений	о	физичес�ой

�артине	мира.

2.�Сетевые�события�для�педа�о�ов

Неотъемлемой	 частью	 идеи	 прое�та	 является

вызов	�	профессиональным	�омпетенциям	педа�о-

�ов,	фа�тор,	мотивир�ющий	их	�	профессионально-

м�	рост�.	В	2017	�од�	было	об�чено	27	педа�о�ов

по	9	про�раммам:	«Констр�ирование	и	робототех-

ни�а	 в	дош�ольном	образовании»,	 «3D-моделиро-

вание	и	печать»,	«Пра�ти��м	по	анимационном�	твор-

честв�»,	«Методи�а	об�чения	предмет�	“Черчение”»,

«Ор�анизация	образовательной	деятельности	с	ис-

пользованием	 �онстр��торов	 HUNA»,	 «Методи�а

работы	с	WEDO/	WEDO	2.0»,	«Основы	работы	с	Lego

Mindstorms	EV3»,	«До��мент-�амера	�а�	инстр�мент

работы	педа�о�а»,	«Фото-	и	видеосъём�а,	обработ-

�а	медиа-материалов».	В	настоящее	время	26	пе-

да�о�ов	 об�чаются	 по	 про�рамме	 Ре�ионально�о

модельно�о	центра	ГАУ	ДПО	ЯО	«Инстит�т	разви-

тия	образования»	«Развитие	профессиональных	�ом-

петенций	педа�о�ов	дополнительно�о	образования

в	 �словиях	 современной	 техносферы».	 Педа�о�и

проходят	об�чение	не	толь�о	в	Инстит�те	развития

образования,	но	и	в	ор�анизациях-партнёрах.

Кроме	��рсов,	�частни�и	РИП	посещают	ре�ио-

нальные	 мероприятия	 по	 направлению	 прое�та,

чтобы	 позна�омиться	 с	 последними	 тенденциями

в	развитии	техничес�о�о	творчества	и	инженерно-

�онстр��торс�о�о	направления:

–	�р��лый	стол	«Робототехничес�ий	сезон	2017/

2018	�ч.	�ода»,	�.	Ярославль;

–	 от�рытие	 робототехничес�о�о	 сезона	 ЯО

«ЯрРобот»,	�.	Ярославль;

–	�р��лый	стол	«Развитие	робототехни�и	в	ЯО»,

�.	Рыбинс�;

–	 дис��ссионная	 площад�а	 «Обеспечение	 до-

ст�пности	 дополнительно�о	 образования	 детей»

в	 рам�ах	 межре�иональной	 на�чно-пра�тичес�ой

�онференции	«А�т�альные	вопросы	развития	обра-

зования	в	Ярославс�ой	области:	ито�и	2017	�ода»,

�.	Рыбинс�.

Педа�о�и	та�же	�частв�ют	в	различных	меропри-

ятиях,	 ор�аниз�емых	 �чреждениями-партнёрами,

для	 повышения	 своей	 профессиональной	 �омпе-

тентности	и	пополнения	имеющихся	знаний:

–	 мастер-�ласс	 «Основы	 про�раммирования

в	среде	Scratch»,	�.	Ярославль,	ГАУ	ДПО	ЯО	«ИРО»

(март,	2017);

–	семинар	«Техноло�ия	из�отовления	простейших

моделей	с�дов»,	�.	Ярославль,	ЦДЮТТ	(апрель	2017,

март	2018);

–	 семинар	 «Применение	 �омпьютерно�о	 3D-

моделирования	 для	 из�отовления	 деталей	 на	 3D-

принтере»,	�.	Ярославль,	ЦДЮТТ	(апрель	2017);

–	мастер-�ласс	 «Про�раммирование	 роботов»

(на	платформах:	LEGO	WeDo,	LEGO	NXT,	LEGO	EV3,

Аrduino),	�.	Ярославль,	СШ	№	87	(апрель	2017);

–	 семинар	 «Методи�а	 и	 техни�а	 из�отовления

подело�	из	б�ма�и»,	�.	Ярославль,	ЦДЮТТ	(февраль

2018).

В	�аждой	лаборатории	составлен	план	сетево�о

взаимодействия	педа�о�ов	посредством	проведения

пра�ти��мов	и	мастер-�лассов,	на	�оторых	педа�о-

�и	мо��т	пол�чить	необходимые	пра�тичес�ие	навы-

�и,	а	�же	имеющие	опыт	работы	–	продемонстри-

ровать	е�о	�олле�ам.	Были	проведены	след�ющие

мастер-�лассы:	 «Создаём	 м�льтфильм	 в	 среде

Scratch»,	 «Возможности	до��мент-�амеры	для	 со-

здания	 анимации»,	 «Зна�омство	 с	 �рафичес�им

реда�тором	 Gimp»,	 «Зна�омство	 с	 реда�тором

зв��а	Audacity»,	«Ка�	сделать	�азет�:	Первые	ша�и»,
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«Начальное	 техничес�ое	моделирование	 «Катама-

ран»»,	«Констр�ирование	из	объёмных	�еометриче-

с�их	фи��р»,	«Создание	п�бли�аций	в	MSPublisher»,

«Полосы	и	р�бри�и	ш�ольной	�азеты»,	«Ор�аниза-

ция	занятия	с	использованием	�онстр��тора	LEGO

Mindstorms	EV3»,	«Моделирование	в	LEGO	Digital».

Методичес�ое	взаимодействие	педа�о�ов	в	рай-

оне	ор�анизовано	посредством	пра�ти�о-ориенти-

рованных	 семинаров	 и	 �онференций,	 на	 �оторых

�частни�и	РИП	имеют	возможность	делиться	своим

мастерством	со	всеми	желающим	педа�о�ами.

Та�,	детс�ий	сад	№	6	«Я�од�а»	в	апреле	2017	�ода

провёл	педа�о�ичес��ю	пра�ти��	«Образовательная

деятельность	по	робототехни�е	с	детьми	под�ото-

вительно�о	�	ш�оле	возраста».	Педа�о�и	посетили

занятие	«В	сафари-пар�е»,	на	�отором	воспитанни-

�и	с�онстр�ировали	и	запро�раммировали	модели

�ро�одила,	ти�ра	и	обезьян�и.	В	�онце	занятия	ре-

бята	 представили	 рез�льтат	 своей	 деятельности,

расс�азали	о	том,	�а�ие	детали	использовали	в	ра-

боте,	 �а�ие	 испытали	 тр�дности,	 что	 л�чше	 все�о

пол�чилось.	 Учителя-ло�опеды	ДОУ	 представили

опыт	работы	по	теме:	«LEGO-техноло�ии	в	реализа-

ции	ло�опедичес�ой	работы	в	детс�ом	сад�»;	позна-

�омили	 педа�о�ов	 с	 �онстр��тором	 «Моя	 первая

история	DUPLO».

В	сентябре	2017	�ода	на	базе	детс�о�о	сада	№	6

«Я�од�а»	прошёл	м�ниципальный	семинар-пра�ти-

��м	«Создание	анимационно�о	фильма»	для	педа-

�о�ов	из	др��их	детс�их	садов	и	�чителей.	Свой	опыт

работы	 с	 дош�ольни�ами	 по	 м�льтипли�ации

представили	педа�о�и	детс�их	садов	№	14	«С�аз�а»

и	№	6	 «Я�од�а».	 В	 пра�тичес�ой	 части	 семинара

�частни�и	на�чились	создавать	м�льтфильм	с	помо-

щью	светово�о	планшета,	фотоаппарата	в	про�рам-

ме	Киност�дия	WindowsLive.

В	де�абре	на	базе	детс�о�о	сада	№	6	«Я�од�а»

прошёл	 пра�тичес�ий	 семинар	 «Создание	 LEGO-

м�льтфильмов	с	детьми	под�отовительной	�	ш�оле

�р�ппы».	Воспитатели	поделились	с	педа�о�ами	опы-

том	 создания	 LEGO-м�льтфильмов:	 представили

м�льтфильмы,	сделанные	детьми	по	стихотворени-

ям	известных	детс�их	писателей	с	использованием

LEGO-�онстр��торов,	 и	 на�чили	 �олле�	 создавать

м�льтфильм.	Прис�тств�ющие	побывали	на	занятии

с	детьми	«Моя	первая	история»	с	использованием

LEGO-�онстр��тора.	Дети	построили	из	�онстр��то-

ра	истории	о	зиме	и	прид�мали	�	ним	сюжет.

В	феврале	2018	�ода	состоялась	м�ниципальная

�онференция	«А�т�альные	проблемы	и	инновацион-

ные	техноло�ии	в	обеспечении	�ачества	образова-

ния»,	в	рам�ах	�оторой	11	педа�о�ов	провели	мас-

тер-�лассы	по	5	направлениям	РИП:	робототехни�а,

м�льтипли�ация,	моделирование,	техничес�ое	чер-

чение,	исследования	в	области	физи�и.

В	марте	на	базе	МДОУ	№	14	«С�аз�а»	состоялся

пра�ти�о-ориентированный	семинар	«Робототехни�а

на	 платформе	 «Роботре�	Малыш-1,	Малыш-2»,

в	 рам�ах	 �оторо�о	был	 представлен	 опыт	 работы

детс�о�о	 сада	 по	 направлению	 «Робототехни�а

в	современном	ДОУ	–	первый	ша�	 в	 приобщении

дош�ольни�ов	�	техничес�ом�	творчеств�».	Участни-

�и	 посетили	 занятие	 с	 детьми	 под�отовительной

�р�ппы	по	робототехни�е	на	тем�	«Транспорт».	Дети

презентовали	свои	прое�ты	по	теме,	с�онстр�иро-

вали	и	запро�раммировали	вертолёт,	мотоци�л	и	ав-

томобиль.	Педа�о�и	пол�чили	возможность	принять

�частие	в	мастер-�лассе	«Использование	робототех-

ни�и	в	образовательной	работе	с	дош�ольни�ами»

и	посетить	выстав��	детс�их	работ.

След�ет	 отметить,	 что	 наши	 педа�о�и	 охотно

делятся	 с	 �олле�ами	 из	 др��их	 м�ниципальных

районов	эффе�тивными	формами	работы	с	об�ча-

ющимися	 по	формированию	 �	 них	 техничес�их,

инженерно-�онстр��торс�их,	 исследовательс�их

и	 изобретательс�их	 �омпетенций,	 �оторые	мо��т

быть	 адаптированы	 и	 использованы	 в	 пра�ти�е

любо�о	образовательно�о	�чреждения.

В	мае	детс�ий	сад	№	6	«Я�од�а»	встречал	�олле�

из	У�лича	и	Рыбинс�а	в	рам�ах	межм�ниципально�о

семинара	«Развитие	�онстр��тивной	деятельности,

техничес�о�о	творчества	дош�ольни�ов	средствами

ле�о�онстр�ирования	и	робототехни�и».	Гости	по-

бывали	на	занятии,	�де	дети	вместе	с	воспитателя-

ми	с�онстр�ировали	и	запро�раммировали	модели

нападающе�о,	 вратаря	 и	 ли��ющих	 болельщи�ов.

На	 занятии	 воспитанни�и	 исследовали	 дальность

полёта	б�мажно�о	и	теннисно�о	мячей,	сил�	�дара,

действия	вратаря	по	защите	своих	ворот,	вели	под-

счёт	 отбитых	 �даров	и	 проп�щенных	 �олов.	Стар-

ший	воспитатель	расс�азала	о	деятельности	с	деть-

ми	по	ле�о�онстр�ированию	и	робототехни�е.	Кроме

то�о,	 педа�о�ам	 было	 предложено	 по�частвовать

в	мастер-�лассе	и	самим	попробовать	с�онстр�и-

ровать	и	запро�раммировать	люб�ю	модель	из	�он-

стр��тора	LEGO	EducationWeDo.

20	февраля	2018	�ода	на	базе	СШ	№	3	и	МДОУ

№	6	«Я�од�а»	в	рам�ах	ре�иональной	образователь-

ной	 а�ции	 «Педа�о�ичес�ий	 с�бботни�»	 образова-

тельные	�чреждения	Т�таевс�о�о	МР	(�частни�и	РИП

«Образовательная	сеть	«Детс�ий	технопар�»)	пред-

ставили	опыт	работы	по	теме	«Техносфера	–	среда

для	развития	инженерно�о	мышления	об�чающих-

ся».	В	мероприятии	приняли	�частие	194	педа�о�а

из	Рыбинс�о�о,	Не�расовс�о�о,	Гаврилов-Ямс�о�о,

У�личс�о�о,	Ярославс�о�о,	 Ростовс�о�о,	Пошехон-

с�о�о	МР,	�ородов	Ярославля	и	Рыбинс�а.

Участни�и	мероприятия	на	базе	СШ	№	3	смо�ли

позна�омиться	 с	 детс�ими	 прое�тами	 на	 интер-

а�тивной	выстав�е	«RoboStart»	и	посетить	одно	из

10	от�рытых	занятий	по	направлениям:	«Ле�о�онст-

р�ирование	и	робототехни�а»;	«М�льтст�дия»,	«Мо-

делирование»,	 «Исследования	в	области	физи�и».

Им	та�же	была	представлена	возможность	побывать

на	мастер-�лассах,	�де	�аждый	мо�	создать	анима-

ционный	роли�	 (в	ПО	MovieMaker,	среде	Scratch),
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модель	3D	и�р�ш�и,	собрать	робота	и	запро�рам-

мировать	 е�о	 (в	 про�рамме	 LegoDigitalDesigner),

запро�раммировать	маршр�т	робота	без	использо-

вания	 датчи�ов	 (на	 платформе	Mindstorms	 EV3),

спрое�тировать	3D-модель	(в	ПО	Blender),	постро-

ить	трёхмерный	чертёж	объе�та	(в	САПР	«Компас»),

�величить	 с�орость	механизма	 (в	 LegoMindstorms

Education	EV3).

Для	педа�о�ов	дош�ольных	�чреждений	на	базе

детс�о�о	сада	№	6	«Я�од�а»	были	по�азаны	занятия

по	 ле�о�онстр�ированию	 «Моя	 первая	 история»

и	робототехни�е	«Та�ие	разные	животные»;	прове-

дены	мастер-�лассы	«Способы	создания	рас�адров-

�и	рис�ночно�о	м�льтфильма	«Сне�ови�»	и	«Созда-

ние	 м�льтфильмов	 с	 помощью	 разных	 техни�

анимации	 (песочная,	 предметная,	 пластилиновая

анимация)».	 По	 ито�ам	 проведённой	 рефле�сии

большинство	�частни�ов	выразили	желание	попро-

бовать	внедрить	новые	техноло�ии	в	собственн�ю

пра�ти��,	а	та�же	предложили	дальнейшее	сотр�д-

ничество.	«Педа�о�ичес�ий	с�бботни�»	стал	площад-

�ой	для	общения,	об�чения	и	презентации	л�чших

пра�ти�	 образовательных	 ор�анизаций,	 педа�о�ов

области,	 по�аза	 нестандартных	 подходов	 �	 реше-

нию	�правленчес�их	и	педа�о�ичес�их	задач.

3.�Сетевые�события�для�детей

Если	ещё	раз	обратиться	�	стр��т�ре	Технопар-

�а,	то	видно,	что	в	центре	её	–	дети.	Именно	они	–

�лавные	�частни�и	данно�о	прое�та.	Тьюторы	сопро-

вождают,	 ор�аниз�ют	 в�лючение	 ребён�а	 в	м�ни-

ципальные	 сетевые	 события,	 способств�ющие

формированию	 и	 развитию	 �	 них	 техничес�их,

инженерно-�онстр��торс�их,	 исследовательс�их

и	изобретательс�их	�омпетенций.

Та�,	в	еже�одной	м�ниципальной	на�чно-пра�ти-

чес�ой	�онференции	«На��а.	Техни�а.	Ис��сство»	–

2017,	 �оторая	 традиционно	 проводится	 в	 апреле

на	базе	лицея	№	1,	в	се�циях	по	направлению	про-

е�та	приняли	�частие	28	об�чающихся.

В	апреле	2017	�ода	в	СШ	№	6	состоялся	и	пер-

вый	 м�ниципальный	Фор�м	 ш�ольных	 на�чных

обществ.	В	работе	Фор�ма	приняли	�частие	деле-

�ации	ШНО	 из	 11	 образовательных	 �чреждений

района.	 «Вз�ляд	 в	 б�д�щее»	 –	 та�ов	 лейтмотив

Фор�ма,	 целью	 �оторо�о	 обозначено	 повышение

эффе�тивности	 прое�тной	 и	 исследовательс�ой

деятельности	ш�ольни�ов	 в	 системе	образования

Т�таевс�о�о	МР.	 Тема	Фор�ма	 это�о	 �ода	–	 «Р�с-

с�ий	�осмизм	в	идеях	и	людях».

В	м�ниципальной	 �онференции	 «Первые	ша�и

в	исследовании»,	�оторая	проходила	в	мае	2017	�ода

на	 базе	 Центра	 дополнительно�о	 образования

«Созвездие»,	 приняли	 �частие	 65	 об�чающихся

из	9	ОУ	района.	В	дни	осенних	и	весенних	�ани��л

в	Центре	была	ор�анизована	работа	профильно�о

отряда	«Технознай�а»,	в	рам�ах	�оторо�о	с	ребятами

проводились	занятия	по	начальном�	техничес�ом�

моделированию,	 �онстр�ированию,	 де�оративно-

при�ладном�	творчеств�.

В	марте	 2018	 �ода	Центром	 дополнительно�о

образования	 «Созвездие»	 был	 ор�анизован	Слёт

юных	 �орреспондентов.	 В	 мероприятии	 приняли

�частие	 пресс-центры	 из	 10	ОУ	 района.	 Ребята

оформили	�азеты	«Мы	в	движении!»	и	представили

их	 жюри.	 Все	 �азеты	 пол�чились	 интересными,

содержательными,	�расочными.

Еже�одно	 на	 базе	Центра	 «Созвездие»	 прохо-

дит	м�ниципальный	�он��рс	детс�о�о	техничес�о-

�о	 и	 при�ладно�о	 творчества	 «Перспе�тива».	 Е�о

�частни�и	демонстрир�ют	свои	�мения	в	области

техничес�о�о	и	при�ладно�о	творчества,	�дивитель-

н�ю	фантазию	и	детс�ое	изобретательство.	В	этом

�од�	в	�он��рсе	приняли	�частие	ребята	в	возрасте

от	5	до	18	лет	из	13	ОУ	района.	Они	представили

113	моделей	техни�и	(�орабли,	самолёты,	ра�еты,

тан�и,	машины),	архите�т�ры	(дома,	зам�и,	башни),

роботов.	Самые	малень�ие	 �частни�и	 выполнили

модели	 из	 �отовых	 наборов.	 Двое	 об�чающихся

заявили	 свои	 работы	 �	 �частию	 в	 областной

выстав�е	 детс�о�о	 техничес�о�о	 и	 при�ладно�о

творчества.

В	I	м�ниципальном	�он��рсе	техничес�о�о	твор-

чества	 «Ле�о-мастера»,	 проведённом	 в	мае	 2017

�ода,	приняло	�частие	53	об�чающихся	(5–7	лет	–

20	чел.,	8–11	лет	–	33	чел.).	Кон��рс	проходил	в	дв�х

номинациях	«Ле�о�онстр�ирование»	и	«Ле�о-робот».

Кон��рс	предоставил	возможность	детям	проверить

свои	силы	и	 способности	 в	 области	 техничес�о�о

�онстр�ирования	 и	 про�раммирования.	 Данный

�он��рс	б�дет	проводиться	еже�одно.

В	 м�ниципальном	 соревновании	 по	 робото-

техни�е	 «РобоТ�т-2017»,	 проведённом	 в	 ноябре,

приняли	�частие	46	об�чающихся	7–16	лет.

С	целью	развития	интереса	об�чающихся	�	тех-

ничес�ом�	 творчеств�	 и	 �величения	 �оличества

об�чающихся,	охваченных	дополнительными	обще-

образовательными	общеразвивающими	про�рам-

мами,	 про�раммами	 вне�рочной	 деятельности,

про�раммами	 и	 прое�тами	ДОУ	 по	 направлению

прое�та,	в	сентябре	для	детей	и	их	родителей	со-

стоится	День	от�рытых	дверей	«Образовательная

сеть	Детс�ий	 Технопар�».	 На	мероприятии	 б�дет

представлена	деятельность	ОУ	в	РИП,	презентова-

ны	дополнительные	общеобразовательные	обще-

развивающие	про�раммы	и	про�раммы	вне�рочной

деятельности	 на	 2018–2019	 �чебный	 �од.	 Роди-

тели	 с	 детьми	 смо��т	 посетить	 выстав��	 детс�их

прое�тов	 и	 принять	 �частие	 в	 мастер-�лассах,

�оторые	 провед�т	 об�чающиеся	 сети	 «Детс�ий

Технопар�».

Тьюторс�ое	сопровождение	об�чающихся	в	ин-

новационном	прое�те	даёт	первые	плоды:	ребята,

�частв�я	в	мероприятиях	ре�ионально�о	и	федераль-



17МЕТОДИСТ   № 6   2018

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

но�о	�ровней,	занимают	призовые	места	(в	с�об�ах

��азано	их	�оличество):

•�Межд�народный	фестиваль	 «РобоФинист»,

�.	Сан�т-Петерб�р�	(5	место	из	60);

•� IX	Всероссийс�ий	робототехничес�ий	фести-

валь	«РобоФест-2017»,	�.	Мос�ва;

•�X	Всероссийс�ий	техноло�ичес�ий	фестиваль

«PROFEST-2018»,	�.	Мос�ва	(1);

•� 2-й	 Всероссийс�ий	 молодежный	 т�рнир

«Робошт�рм	2017»,	�.	Ярославль	(8);

•�Ре�иональный	робототехничес�ий	фестиваль

«РобоФест	–	Ярославль	–	2018»	(2);

•� I	 Ре�иональный	 т�рнир	 в	 сфере	 цифровых

интелле�т�альных	систем	«Ло�и�Ум»	(1);

•�От�рытый	 областной	 �он��рс	 по	 робототех-

ни�е	и	интелле�т�альным	системам	(3);

•� Областной	 т�рнир	 по	 про�раммированию

и	робототехни�е	среди	ш�ольни�ов	(2);

•� Ново�одние	 робото�он�и	 в	 рам�ах

pokolenie.mts.ru(2);

•�III	Ре�иональный	чемпионат	Junior	Skills	(1);

•� Умные	 роботы	 в	 рам�ах	 pokolenie.mts.ru

«Умный	дом»	(3).

По�а	в	мероприятиях	робототехничес�ой	направ-

ленности	федерально�о	 �ровня	 �частв�ет	 толь�о

лицей	№	1	–	 первопроходец	 и	 лидер	 в	 об�чении

робототехни�е.	А	вот	в	ре�иональных	мероприятиях

с	началом	реализации	прое�та	�	нем�	присоедини-

лись	третья,	четвёртая	и	шестая	ш�олы.

Кроме	это�о,	мы	�частв�ем	и	в	�он��рсах	по	др�-

�им	направлениям	прое�та:

•� Всероссийс�ий	 �он��рс	юных	 ж�рналистов

«Серебряное	перо»	(1	призовое	место);

•�VIII	областной	�он��рс	юных	ж�рналистов	и	ре-

да�ций	ш�ольных	 �азет	 «Ж�рналистс�ое	мастер-

ство»	(2);

•�Межд�народная	 на�чно-исследовательс�ая

�онференция	молодых	исследователей	«Образова-

ние.	На��а.	Профессия»	(2);

•� IV	Межд�народный	 �он��рс	 на�чно-исследо-

вательс�их	 и	 творчес�их	 работ	 �чащихся	 «Старт

в	на��е»	(2);

•�Всероссийс�ая	на�чная	�онференция	ш�оль-

ни�ов	«От�рытие»	(2);

•�Всероссийс�ий	 на�чно-техничес�ий	 �он��рс

«От�рытый	мир:	Старт	в	на���»	(1);

•�XIII	Всероссийс�ая	э�оло�ичес�ая	Ассамблея

(3);

•�X	областная	детс�ая	�онференция	«От�рытие

юных»	(2);

•�Ре�иональный	этап	всероссийс�о�о	�он��рса

«Юннат»	(2);

•�Ре�иональный	этап	Российс�о�о	национально-

�о	юниорс�о�о	водно�о	�он��рса	(2).

В	мероприятиях	э�оло�о-биоло�ичес�ой	направ-

ленности	бесспорным	лидером	по	�оличеств�	�час-

тий	и	призовых	мест	является	Центр	дополнитель-

но�о	образования	«Созвездие».

Цель	развития	техносферы	�чреждений	обра-

зования	 определяется	 �чёными	 и	 пра�ти�ами

�а�	создание	�словий	для	техничес�о�о	и	техно-

ло�ичес�о�о	развития	�чреждения	с	�чётом	�ров-

ня	развития	техни�и	и	на�чных	методов	преобра-

зования	современной	цивилизации	и	 запросами

рын�а	 тр�да,	 обеспечивающих	 формирование

новых	 личностных	 �ачеств,	 профессиональных

и	социальных	метазнаний	�а�	педа�о�ов,	та�	и	об�-

чающихся	 в	 соответствии	 с	 потребностями	 лич-

ности,	общества	и	�ос�дарства	[3].	Мы	считаем,

что	 сетевое	 взаимодействие	 �чреждений	 в	 рам-

�ах	РИП,	а	та�же	тьюторс�ое	сопровождение	об�-

чающихся	 позволяют	 сформировать	 в	 районе

эффе�тивн�ю	систем�	работы	с	техничес�и	ода-

рёнными	детьми.	Опыт	Т�таевс�о�о	м�ниципаль-

но�о	района	по�азывает,	что	даже	в	�словиях	не-

большо�о	 м�ниципально�о	 образования	 та�ая

а�т�альная	 и	 высо�ая	 цель	 вполне	 достижима.

Мы	 �отовы	развиваться	 дальше	и	 делиться	 тем,

что	с�мели	наработать,	чтобы	�спешно	привнести

позитивный	опыт	в	образовательный	процесс	ОУ

системы	образования	Т�таевс�о�о	района.	Не	зря

�оворится:	«Доро��	осилит	ид�щий!»
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Прежде	чем	прист�пить	�	изложению	материа-

ла,	след�ет	разобраться	с	понятийным	аппаратом

или	�лючевыми	понятиями.

Методичес�ая�деятельность�–�средство	(спо-

соб)	развития	�адрово�о	потенциала.

Методичес�ое�сопровождение�–�деятельность,

направленная	 на	 реализацию	 индивид�ально�о

педа�о�ичес�о�о	маршр�та.

Интера�тивный�(от	«inter»	–	взаимный	+	«act»	–

действовать)	 –	 означает	 взаимодейств�ющий,	 на-

ходящийся	в	режиме	беседы,	диало�а	с	�ем-либо.

А�т�альность	разработ�и	методичес�их	ре�омен-

даций	об�словлена	требованиями,	�оторые	предъяв-

ляются	 р��оводителями	 образовательных	 �чреж-

дений	 �	 личностным	 �ачествам	 педа�о�ичес�их

работни�ов:	инициативность,	�реативность,	способ-

ность	�	восприятию	новых	идей,	принятию	нестан-

дартных	решений.	Данным	набором	�ачеств	педа-

�о�и	смо��т	овладеть	лишь	при	 �словии	 �рамотно

ор�анизованно�о	 методичес�о�о	 сопровождения

их	 профессионально�о	 становления	 и	 развития.

Кроме	 то�о,	 а�т�альность	 за�лючена	 в	 проблемах

методичес�о�о	сопровождения:	ориентация	на	те-

��щие	запросы	педа�о�ов,	а	не	на	развитие	профес-

сиональных	потребностей;	низ�ий	�ровень	мотива-

ции	педа�о�ов	�	инновационной	деятельности;	опора

на	феномен	 ППО,	 а	 не	 на	феномен	 инноваций.

Но	особ�ю	сложность	вызывает	разработ�а	ор�ани-

зационных	сценариев	сопровождения.

При	разработ�е	 плана	 сопровождения	 необхо-

димо:

–	обеспечить	целостность	деятельности	админи-

страции,	методистов	и	педа�о�ов;

–	 обновить	 содержание	 деятельности	 �чреж-

дения;

–	внедрять	инновационно-творчес�ие	принципы

работы;

–	в�лючать	в	план	работы	разнообразные	фор-

мы	ор�анизации	и	методы	об�чения	педа�о�ичес�их

�адров;

–	 сместить	 а�цент	 с	 репрод��тивных	моделей

об�чения	 на	 прод��тивные,	 с	фронтальных	форм

ор�анизации	 работы	 на	 �р�пповые	 и	 индивид�-

альные;

–	освоить	и	использовать	разнообразные	рес�р-

сы	и	средства	развития	�омпетентности	педа�о�ов.

След�ет� �читывать� приоритеты�методичесой

работы:�выбор	педа�о�ом	индивид�альной	трае�то-

рии	развития	с	�чётом	образовательных	запросов

и	потребностей	педа�о�ов;	мотивов	профессиональ-

но�о	развития;	степени	заинтересованности	педа-

�о�а	в	профессиональном	развитии.

Уделить�особое�внимание�соблюдению�принци-

пов�методичесо	о�сопровождения:	ответственность

сопровождаемо�о	за	принятие	решения;	приоритет

интересов	сопровождаемо�о;	непрерывность	сопро-

вождения;	м�льтидисциплинарность	(�омпле�сность)

сопровождения.

В	ходе	методичес�о�о	сопровождения	необходи-

мо	 соблюдать	 �словия	фасилитичес�о�о	 подхода

(обле�чать,	 помо�ать,	 способствовать).	Необходи-

мо	 без�словное	 позитивное	 принятие	 �аждо�о

члена	�олле�тива:	видение	и	принятие	е�о	�ровня

�омпетентности,	определение	зоны	развития.

В	настоящее	время	в	пра�ти�е	сопровождения

широ�о	использ�ются	интеративные�формы�взаи-

модействия:	 �р��лый	 стол	 (дис��ссия,	 дебаты);

моз�овой	шт�рм;	деловые	и	ролевые	и�ры;	анализ

�он�ретных	 сит�аций	 (сит�ационный	 анализ);

мастер-�ласс	 и	 т.п.	Одна�о	 след�ет	 помнить,	 что
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не	�аждая	из	перечисленных	форм	сама	по	себе	мо-

жет	быть	интера�тивной.	Интера�тивность	зависит

от	методов	и	приёмов,	�оторые	использ�ются	в	рам-

�ах	заявленной	интера�тивной	формы.

Задачи,� оторые�необходимо�решить� в�рамах

интеративно	о�взаимодействия:�проб�дить	инте-

рес;	 способствовать	 эффе�тивном�	 �своению

материала,	самостоятельном�	поис��	п�тей	и	вари-

антов	 решения	 поставленной	 �чебной	 задачи

(выбор	одно�о	из	предложенных	вариантов	или	на-

хождение	 собственно�о	 варианта	 и	 обоснование

решения).

Рассмотрим	 основные,	 с	 нашей	 точ�и	 зрения,

�р�ппы	методов:

пассивные� (репрод�тивные)	 методы	 –	 �о�да

педа�о�	 (методист)	 является	 основным	 действ�-

ющим	лицом,	а	 �частни�и	взаимодействия	выст�-

пают	в	роли	пассивных	сл�шателей;

ативные� (проблемно-поисовые)	 –	 �частни�и

взаимодействия	 находятся	 на	 равных	 правах;

интера�тивные	 (творчес�ие)	 методы	 направлены

на	 �становление	 взаимодействия	 �частни�ов

не	 толь�о	 с	 педа�о�ом	 (методистом),	 но	 и	 др��

с	др��ом,	доминир�ет	а�тивность	�частни�ов.

Хара�теристи�а�интера�тивных�методов

По�способам�ор�анизации��частни�ов�взаи-

модействия:

работа	в	малых	�р�ппах;

интера�тивная	э�с��рсия;

видео�онференция;

�р�пповое	обс�ждение;

фо��с	-�р�ппа

По�содержанию:

творчес�ие	задания;

социально-психоло�ичес�ий	тренин�;

метод	портфолио;

метод	прое�тов;

со�ратичес�ий	диало�;

метод	«Займи	позицию»;

метод	«Дерево	решений»;

метод	«Попс-форм�ла»	и	др.

След�ет�помнить�основные�требования���ин-

тера�тивном��занятию:

–	занятие	–	не	ле�ция,	а	общая	работа;

–	все	�частни�и	равны	независимо	от	возраста,

социально�о	стат�са,	опыта,	места	работы;

–	�аждый	�частни�	имеет	право	на	собственное

мнение	по	любом�	вопрос�;

–	нет	места	прямой	�рити�е	личности	(подвер�-

н�ться	�рити�е	может	толь�о	идея);

–	 все	 с�азанное	 на	 занятии	 –	 не	 р��оводство

�	действию,	а	информация	�	размышлению.

Уместно� использовать� и� правила� работы

в��р�ппе:

–	быть	а�тивным,	от�рытым	и	доброжелательным

при	взаимодействии;

–	быть	п�н�т�альным,	�важать	мнение	�частни�ов;

–	быть	заинтересованным	и	ответственным;

–	стремиться	�	нахождению	истины,	быть	�реа-

тивным;

–	�важать	правила	работы	в	�р�ппе,	придержи-

ваться	ре�ламента.

Целью�сопровождения�является�зап�с�	механиз-

ма	 инновационных	 преобразований	 в	 педа�о�и-

чес�ом	процессе	�чреждения	за	счёт	а�тивизации

творчес�о�о	потенциала	педа�о�ичес�их	работни�ов.

Для	достижения	цели	перед	�аждой	�ате�орией

работни�ов	 должны	быть	 поставлены	 �он�ретные

задачи.

Для�методистов:

–	 выявить	 собственный	 творчес�ий	 потенциал

и	наличие	необходимых	знаний	для	ос�ществления

инновационной	деятельности;

–	 определить	 механизм	 в�лючения	 педа�о�ов

в	процесс	творчес�о�о	преобразования;

–	сформировать	бан�	методичес�ой	прод��ции.

Для�педа	о	ов:

–	осознать	необходимость	перехода	от	стерео-

типных	�	инновационным	подходам	в	педа�о�ичес�ой

деятельности;

–	позна�омиться	с	составляющими	творчес�о�о

процесса;

–	освоить	техноло�ию	исследовательс�ой	и	про-

е�тной	деятельности.

В	рам�ах	про�раммы	повышения	профессиональ-

но�о	мастерства	ре�оменд�ется	реализация	разно-

�ровневой	 модели	 сопровождения	 творчес�о�о

роста	педа�о�ов:	начинающий	(пассивный),	относи-

тельно	а�тивный	и	творчес�ий	�ровни.

С	�чётом	пол�ченных	рез�льтатов	подбираются

формы	ор�анизации,	 а	 в	 соответствии	 с	формой

разрабатывается	содержание	методичес�о�о	сопро-

вождения.

Предпочтение	 необходимо	отдать	 разнообраз-

ным	интера�тивным	формам	работы	с	педа�о�ами:

мастер-�лассы,	педа�о�ичес�ие	брейн-рин�и,	фило-

софс�ие	столы,	в	ходе	�оторых	можно	пра�тичес�и

позна�омиться	с	современными	образовательными

и	педа�о�ичес�ими	техноло�иями.

Интера�тивное	формы	работы	это	специальная

форма	ор�анизации	познавательной	деятельности,

подраз�мевающая	вполне	�он�ретные	и	про�нози-

р�емые	цели.

Интера�тивная	форма	работы	предпола�ает	вза-

имодействие,	режим	беседы,	диало�а	с	�ем-либо.

В	 отличие	 от	 а�тивных	 методов,	 интера�тивные
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формы	ориентированы	на	более	широ�ое	взаимо-

действие	педа�о�ов	не	толь�о	с	вед�щим	занятие,

но	и	др��	с	др��ом.

Цель� интера�тивных� форм� ор�анизации,

методов�и�приёмов�работы�за�лючается	в	созда-

нии	 �омфортных	 �словий	 об�чения,	 при	 �оторых

сл�шатель	ч�вств�ет	свою	�спешность,	интелле�т�аль-

н�ю	состоятельность,	что	делает	прод��тивным	сам

процесс	об�чения.	Кроме	то�о,	данная	форма	работы

должна	способствовать	не	толь�о	пол�чению	знаний

и	�мений,	но	и	создать	баз�	для	работы	по	решению

проблем	после	то�о,	�а�	об�чение	за�ончится.

Интера�тивное	об�чение	–	это	прежде	все�о	диа-

ло�овое	об�чение,	в	ходе	�оторо�о	ос�ществляется

взаимодействие	межд�	всеми	�частни�ами.

При	 использовании	интеративных�форм	 роль

вед�ще�о	рез�о	меняется,	он	перестаёт	быть	цент-

ральной	фи��рой,	он	ре��лир�ет	процесс	и	занима-

ется	 е�о	 общей	 ор�анизацией,	 �отовит	 заранее

необходимые	задания	и	форм�лир�ет	вопросы	или

темы	для	обс�ждения	в	�р�ппах,	даёт	�онс�льтации,

�онтролир�ет	время	и	порядо�	выполнения	намечен-

но�о	плана.	Участни�и	обращаются	�	социальном�

опыт�	–	собственном�	и	др��их	людей,	при	этом	им

приходится	вст�пать	в	общение	др��	с	др��ом,	со-

вместно	решать	поставленные	задачи,	преодолевать

�онфли�ты,	находить	общие	точ�и	сопри�основения,

идти	на	�омпромиссы.

При	 ор�анизации	мастер-лассов	 �а�	 интер-

ативной�формы	 ре�оменд�ется	 придерживаться

след�юще�о	ал�оритма	(приложение).

1.	Презентация	педа�о�ичес�о�о	опыта	педа�о-

�а-мастера	(�рат�ая	хара�теристи�а	основных	идей,

техноло�ии;	описание	достижений	в	работе;	презен-

тация	 рез�льтативности	 деятельности	 �чащихся,

подтверждающая	эффе�тивность	техноло�ии;	опре-

деление	проблем	и	перспе�тив	работы	мастера).

2.	Представление	системы	�чебных	занятий	(опи-

сание	системы	занятий	в	режиме	презент�емой	тех-

ноло�ии;	 определение	основных	 приёмов	работы,

�оторые	педа�о�	б�дет	демонстрировать	 сл�шате-

лям).	Цель	проведения	�он�ретно�о	занятия	опреде-

лятся	педа�о�ом	в	зависимости	от	то�о,	что	он	б�дет

по�азывать.	Варианты:�По�аз	занятия.	По�аз	отдель-

ных	форм	работы,	�оторые	использ�ет	в	своей	дея-

тельности	педа�о�.	По�аз	отдельных	методов	рабо-

ты.	По�аз	инновационных	моментов	деятельности.

3.	Имитационная	и�ра	–	по�аз	мастером	�чебно-

�о	занятия	со	сл�шателями	с	демонстрацией	при-

ёмов	эффе�тивной	работы.

4.	Моделирование	–	работа	сл�шателей	по	раз-

работ�е	собственной	модели	занятия	в	режиме	про-

демонстрированной	 педа�о�ичес�ой	 техноло�ии.

Мастер	 исполняет	 роль	 �онс�льтанта,	 ор�аниз�ет

самостоятельн�ю	деятельность	сл�шателей	и	�прав-

ляет	 ею.	Обс�ждение	 авторс�их	моделей	 занятия

сл�шателями.

5.	Рефле�сия	–	дис��ссия	по	рез�льтатам	совме-

стной	деятельности	мастера	и	сл�шателей.	За�лю-

чительное	слово	педа�о�а-мастера	по	всем	замеча-

ниям	и	предложениям.

С	целью	оцен�и	рез�льтативности	и	эффе�тивно-

сти	использования	интера�тивных	форм	методиче-

с�о�о	сопровождения	след�ет	применять	след�ющие

�ритерии:	динами�а	�ровня	развития	мотивацион-

но-творчес�ой	 направленности	 личности	 педа�о�а

(стремление	�	лидерств�,	реа�ция	на	оцен��	со	сто-

роны	администрации);	�ровень	развития	творчес�их

способностей	 педа�о�ов	 (способность	 от�азаться

от	стереотипов	педа�о�ичес�ой	деятельности,	�ме-

ние	 и	желание	 создавать	 авторс�ие	 разработ�и).

Кроме	 то�о,	 необходимо	 отслеживать	 динами��

личностных	 изменений,	 нас�оль�о	 педа�о�и	 стали

решительными,	 �веренными	 в	 себе,	 нас�оль�о

�отовы	принять	на	себя	ответственность	за	рез�ль-

таты	нововведений.
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творчество.�М.:�Педа�о�и�а,�1990.
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Приложение

Методичес�ая�разработ�а�мастер-�ласса

«Интера�тивные�формы

методичес�о�о�сопровождения

профессиональной�деятельности»

Задачи�мастер-�ласса�–�способствовать:

–	 самоанализ�	 �ровня	 профессиональной	 �ом-

петентности;

–	осознанию	необходимости	перехода	от	стерео-

типных	�	инновационным	методам	педа�о�ичес�ой

и	методичес�ой	деятельности;

–	 а�тивизации	 творчес�о�о	 потенциала	 �част-

ни�ов.

Материалы,� необходимые� для� работы:

слайдовая	презентация,	файлы	с	набором	матери-

алов,	стим�лир�ющих	выполнение	заданий,	видео-

прое�тор.
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Ход� мастер-�ласса 

 

Части Содержание и организационно-методические указания 

Несколько слов о себе. В образовании с 1979 года, без малого 40 лет, из них 30 отдано 

методической деятельности.  

Анализируя различные периоды своей работы, пришла к выводу, что последние 5-7 лет 

мы находимся в состоянии методического коллапса. Это когда мы, коллеги, работаем, 

а нашей работы не видно. Может, методистов мало осталось в штате учреждений и по-

этому мы не справляемся с теми функциями, которые обязаны выполнять? 

Интерактивные формы методического сопровождения использую в своей методической 

практике около 20 лет. Авторские разработки обобщены, и в 2010 году Министерством 

образования и науки РФ издано учебно-методическое пособие «Профессиональная ком-

петентность педагогов дополнительного образования: формы и содержание» в соавторст-

ве с Макаровой Л.Н., Шаршовым И.А. Имеются и другие публикации на данную тему в раз-

личных источниках.  

Замечу, что организация и проведение интерактивных форм методического сопровожде-

ния – трудоёмкий процесс. К отдельным формам подготовка составляет 2-3 месяца. 

Актуальность проблемы методического сопровождения профессиональной педагогической 

деятельности вытекает из требований, которые предъявляются к педагогическим работ-

никам на современном этапе – это и квалификационные характеристики, это и профес-

сиональные стандарты. 

На локальном уровне, на уровне учреждения актуальность вытекает из того, каким кадро-

вым потенциалом мы обладаем 

1 часть.  

Презентация  

опыта педагога-

мастера 

Анализ кадрового потенциала нашего учреждения позволил выделить основные пробле-

мы: низкий уровень мотивации педагогов к восприятию новых идей; инерция профес-

сионального мышления; низкий уровень творческой активности 

2 часть.  

Представление 

системы работы 

Цель работы в рамках обозначенной темы – разработать и запустить механизм иннова-

ционных преобразований в педагогическом процессе учреждения за счёт активизации 

творческого потенциала педагогических работников. Мы предположили, что целенаправ-

ленно влиять на решение педагогических проблем можно через активизацию творческого 

потенциала, что позволит повысить уровень самооценки, мотивации, и, как следствие, 

творческой активности педагогов. Чтобы плодотворно всем нам включиться в работу по-

пробует в теоретической части раскрыть тему нашей педагогической мастерской, давайте 

разберёмся с понятийным аппаратом или ключевыми понятиями: педагогическое творче-

ство, инновация, интерактивные формы и методы (см. рекомендации). 

3 часть  

Демонстрационная. 

Имитационная игра. 

Камертон-практикум 

«Игры в самих себя» 

Подготовимся к работе: возьмём файлы со стимулирующими материалами, чистый лист 

для записи ваших мыслей. Правила работы в группе положим на самое видное место 

и держим их в поле зрения. 

О заданиях я буду напоминать в ходе работы. 

Как научить чему-то новому тех, кто уже всё знает? Попробуем сегодня организовать нашу 

работу в новом формате, который называется «камертон-практикум». Название позаимст-

вовано у коллег из Хабаровского краевого института развития образования («Методист», 

№ 7, 2016) 

Задачи на слайде В демонстрационной части предлагаю поиграть в самих себя, думаю, эта игра будет инте-

ресна и педагогам, и методистам.  

Методы и приёмы работы со взрослыми и детьми одинаковы, всё зависит от содержания 

заданий. 

Что такое камертон-практикум? Как проверить, правильно ли настроен инстру-

мент? Как показать хору, исполняющему сложное произведение без музыкального со-

провождения, звуки, с которых он должен начать петь? Камертон служит эталоном 

высоты звука при настройке музыкального инструмента, в нашей игре мы попробуем 

настроиться на правильную методическую волну. 

В демонстрационной части постараемся решить следующие задачи 
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Задание 1. Экспресс-

анкета №1 

Я – состоявшийся 

специалист 

? . , ! 

Первое задание. Дано предложение – без знака препинания. Ваша задача выбрать 

из предложенных знаков один и закончить предложение. Мы помним, что предложение 

выражает законченную мысль, а с какой эмоциональной окраской она будет – ваше право. 

На задание 15 секунд. Выполнили и отодвинули 

Задание 2. Проблем-

ный, философский 

вопрос 

Цель – выявить уро-

вень самооценки, 

отношения к работе  

Попробуем составить словесный портрет методиста. Каковы его профессиональные каче-

ства? Работа в парах (возможны различные варианты взаимодействия: педагог с педаго-

гом, методист с методистом, методист с педагогом). Заслушать по одной версии от педа-

гогов, от методистов 

Толкование  

на слайде 

Попробуем выяснить совпали наши мнения с толкованием Даля? 

Задание 3. Наши 

должностные обя-

занности (1-2 мин) 

Попробуем вспомнить, какие обязанности мы выполняем в рамках своей должности. Рабо-

таем индивидуально. А сейчас стоп. Каждый из вас свой вариант передаст соседу справа. 

Познакомьтесь, что написал сосед-коллега. В неожиданной ситуации это превратилось 

в мозговой штурм 

Для чего этот приём 

использован? 

 

Взаимопроверка. ПЕРЕВЕСТИ РАБОТУ в интерактивную плоскость. Верните варианты 

авторам. Должностные обязанности появляются на слайде (самопроверка) 

4 часть.  

Моделирование 

 

Задание 4. Швот-

анализ. На слайде  

и бумаге даётся таб-

лица для заполнения 

(2 мин) 

Обычно данную технологию, метод используют для анализа состояния дел в учреждении, 

фирме. Однако считаю, что данная методика может использоваться и для самооценки 

профессионального уровня. 

А сейчас объединяемся в подгруппы по 3-4 человека и выделяем (группируем) типичные 

трудности, слабые стороны методической работы. Выборочно, одна из подгрупп огласит 

аналитическую информацию (1 минута на работу). Время пошло! 

Задание 5. Какой 

интерактивный метод 

использован? 

Сформулируйте цель 

данного задания 

Мозговой штурм. 

 

Цель задания – выстроить индивидуальную траекторию развития, саморазвития, 

сопровождения 

Экспресс-анкета №2 

Я – состоявшийся 

специалист 

? . , ! 

 

После заполнения вопрос к участникам: «С какой целью повторяется экспресс-анкета?» 

5 часть. Рефлексия 

Приёмы рефлексии 

на слайде.  

Время выполнения – 

1 мин 

Приём «5 открытий» 

Закончить предложения: 

В ходе встречи открыл для себя…. 

Сегодня меня удивило… 

Возникли неожиданные мысли о …. 

Сегодня я узнал… 

Сегодня я понял, что….. пригодится мне в дальнейшем 

Наши контакты На слайде наша контактная информация.  

Завершение –  

заключение 

Уважаемые коллеги, в «рабочей ситуации» все материалы остаются у меня, поскольку это 

диагностическая информация подлежит обработке, на основе чего планируется содержа-

ние методического сопровождения. Но сегодня игра, если можете оставить – оставьте, 

если нет, уберите все ваши рабочие материалы в файл и оставьте только анкету 

«5 открытий», поскольку для меня это будет «обратной связью с вами» 
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дарственно"о�бюджетно"о�образовательно"о�
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дополнительно"о�образования�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»,�tmb-dopobr@yandex.ru
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«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»,�podrostok.obshestvo@yandex.ru

Статья�рас�рывает�пра�ти�
�наставничес�ой�работы�с�педа"о"ичес�им�персоналом�в�ор"анизации�допол-

нительно"о�образования.�Пра�ти�а�прошла�апробацию�в�рам�ах�деятельности�по�авторс�ом
�вн
три
чреж-

денчес�ом
� прое�т
� «Корпоративная� �
льт
ра� образовательной� ор"анизации»� и� вышла� за� рам�и� это"о

прое�та,�став�частью�ре"иональной�системы�дополнительно"о�образования.

Ключевые	слова:	наставничество�в�работе�с��адрами,�система�дополнительно"о�образования,��орпора-
тивная� �
льт
ра,�наставни�,� �омпетенции.

The� article� specisies� the� practice� of�mentoring� teaching� staff� in� the� organization� of� additional� education.

The�practice�has�been�tested�within�the�framework�of�the�author’s�internal�project�«Corporate�culture�of�educational

organization»�and�went�beyond�this�project�to�the�regional�system�of�additional�education.

Keywords:�mentoring� in� work�with� personnel,� system� of� additional� education,� corporate� culture,�mentor,

competence.

1.� Описание� те��щей� сит�ации� и� а�т�аль-

ность�пра�ти�и

В	2013	�од�	ТОГБОУ	ДО	«Центр	развития	творче-

ства	детей	и	юношества»	присвоен	стат�с	Ре�иональ-

но�о	рес�рсно�о	центра	дополнительно�о	 образо-

вания	 детей.	Этот	 стат�с	 определил	 дальнейш�ю

ф�н�циональн�ю	паради�м�	развития	ор�анизации	�а�

центра	по	продвижению	ново�о	содержания	допол-

нительно�о	образования	в	ре�ионе.	В	связи	с	этим

повысились	требования	�	сотр�дни�ам	ор�анизации,

их	профессионализм�	и	мотивации	�	приобретению

новых	 �омпетенций,	 повышению	 авторитетных

�адров	 �а�	 интелле�т�ально�о	 рес�рса	 системы

дополнительно�о	 образования	 детей	 ре�иона

(работающие	с	инновациями,	являющиеся	пра�ти-

�ами,	аттестованные	на	�валифи�ационные	�ате�о-

рии,	способные	�	ос�ществлению	ор�анизационно-

методичес�о�о	сопровождения	специалистов	др��их

образовательных	ор�анизаций	и	т.д.).

В	связи	с	этим	в	ор�анизации	был	разработан	и

реализован	прое�т	«Корпоративная	��льт�ра	обра-

зовательной	ор�анизации»	(2013–2016	��.),	в	пра�-

ти��	�оторо�о	инте�рирован	инстит�т	наставничества

сотр�дни�ов	ТОГБОУ	ДО	«Центр	развития	творче-

ства	детей	и	юношества».	В	рам�ах	прое�та	была

разработана	 про�рамма	 вн�трифирменной	 под�о-

тов�и	 �адров,	 а	 та�же	 сформирован	 постоянный

состав	наставни�ов,	�оторые:

–	содейств�ют	развитию	и	��репляют	�орпора-

тивн�ю	��льт�р�	ТОГБОУ	ДО	«Центр	развития	твор-

чества	детей	и	юношества»;

–	 создают	 �орпоративные	 стандарты	 поведе-

ния	сотр�дни�ов	и	�чащихся	Центра,	направленные

на	повышение	сплочённости	�олле�тива;

–	формир�ют	инстит�т	общественно�о	сознания,

нравственности	и	само�онтроля	сотр�дни�ов	и	�ча-

щихся;

–	наращивают	интелле�т�альный	потенциал	все-

�о	сообщества	Центра,	всё	это	в	целом	формир�ет

и	поддерживает	положительный	имидж	ор�анизации.

Пра�ти�а	наставничества	в	ор�анизации	позво-

лила	 �чреждению	 стать	 лидером	 в	 ре�иональной

системе	дополнительно�о	образования	детей.

Ито�	 реализации	 прое�та	 является	 положи-

тельным,	эффе�ты	от	пра�ти�и	остаются	дол�овре-

менными:	 в	 2016	 �од�	 Центр	 стал	федеральной

и	ре�иональной	площад�ой	по	апробации	профес-

сионально�о	 стандарта	 «Педа�о�	 дополнительно�о

образования»,	в	2017	�од�	Центр�	присвоен	стат�с

федеральной	 инновационной	 площад�и	 на	 2018–

2023	 ��.,	 в	 2018	 �од�	–	 стат�с	Ре�ионально�о	мо-

дельно�о	центра	по	реализации	приоритетно�о	про-

е�та	 «Дост�пное	 дополнительное	 образование»

в	 Тамбовс�ой	области.	Специалисты	ор�анизации

под	э�идой	Управления	образования	и	на��и	облас-

ти	разработали	Компле�с	мер	Тамбовс�ой	области

по	ор�анизации	прод��тивной	социально	значимой

деятельности	 несовершеннолетних,	 находящихся

в	�онфли�те	с	за�оном	на	2018–2019	�оды	(прое�т

пол�чил	�рант	Фонда	поддерж�и	детей,	находящих-

ся	в	тр�дной	жизненной	сит�ации).	Новые	формы

работы,	новые	техноло�ии	в	рам�ах	данной	деятель-

ности	та�же	дают	имп�льс	�	наращиванию	�адрово-

�о	потенциала,	поэтом�	�орре�ционная	и	направля-

ющая	деятельность	наставни�ов	в	ор�анизации	б�дет

востребованной.

Уни�альность	 пра�ти�и	 за�лючена	 в	 том,	 что

в	её	основе	лежит	�омпле�сный	подход	�	об�чению
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в	 образовательной	 ор�анизации,	 охватывающий

в	том	числе	и	дос��ов�ю	сторон�	деятельности.

2.�Предмет�наставничества

Предметом	наставничества	в	ТОГБОУ	ДО	«Центр

развития	творчества	детей	и	юношества»	является

профессиональная	 деятельность	 р��оводяще�о

и	педа�о�ичес�о�о	�олле�тива	Центра.

Наставни�	 выст�пает	 �орре�тором	 �р�пповой

и	индивид�альной	работы,	помо�ает	в	ходе	настав-

ничес�ой	деятельности	наладить	процесс	эффе�тив-

но�о	и	прод��тивно�о	исполнения	своих	обязаннос-

тей	наставляемым	сотр�дни�ам	и	пол�чать	от	это�о

большее	�довлетворение	и	бла�а	(новые	�омпетен-

ции,	мотивации	и	стим�лы,	материальные	бла�а).

3.�Задачи�и�ф�н�ции�наставни�ов

Задачами	наставни�а	являются:

–	повышение	профессиональной	�омпетентности

сотр�дни�ов	Центра	для	эффе�тивной	работы;

–	помощь	в	освоении	новых	пра�ти�	и	инноваций;

–	поддерж�а	(мотивация)	специалистов	при	ос�-

ществлении	 их	 профессионально�о	 и	 �арьерно�о

роста;

–	работа	с	новыми	сотр�дни�ами	по	адаптации

их	 �	 профессиональной	деятельности	 и	 освоении

ими	необходимых	профессиональных	�омпетенций.

Наставни�и	ор�аниз�ют	пра�тичес��ю	работ�	по

формированию,	поддержанию	и	развитию	�орпора-

тивной	��льт�ры	ТОГБОУ	ДО	«Центр	развития	твор-

чества	детей	и	юношества»,	выполняя	ряд	ф�н�ций:

–	 проводят	 об�чение	 молодых	 специалистов

�а�	 индивид�ально	 (личное	 наставничество),	 та�

и	в	рам�ах	�р�пповой	работы	по	про�рамме	вн�три-

фирменно�о	об�чения	�адров	(�р�пповое	и	�оманд-

ное	наставничество);

–	 помо�ают	 сотр�дни�ам	Центра	 в	 под�отов�е

�	прохождению	процед�ры	аттестации	на	�валифи-

�ационные	�ате�ории;

–	под�отавливают	педа�о�ов	и	сотр�дни�ов	�	по-

вышению	профессиональных	�омпетенций	в	рам�ах

�он��рсов	профессионально�о	мастерства;

–	стим�лир�ют	сотр�дни�ов	�	а�тивном�	�частию

в	на�чно-методичес�их,	на�чно-пра�тичес�их	�онфе-

ренциях,	вебинарах,	вирт�альных	мастерс�их,	семи-

нарах-совещаниях,	фор�мах	различно�о	�ровня;

–	помо�ают	при	под�отов�е	�	ле�торс�ой	деятель-

ности	 в	 рам�ах	 ��рсов	 повышения	 �валифи�ации

и	профессиональной	перепод�отов�и;

–	работают	с	мотивациями	сотр�дни�ов	�	новой

деятельности	(прое�тной,	инновационной)	в	систе-

ме	 образования,	 дополнительно�о	 образования

детей	и	взрослых;

–	 ор�аниз�ют	 системн�ю	 работ�	 с	 передовым

и	инновационным	педа�о�ичес�им	опытом	и	тради-

ционными	 пра�ти�ами	 в	 дополнительном	образо-

вании,	 работ�	 по	межведомственным	 и	 сетевым

прое�там;

–	помо�ают	адаптироваться	новым	сотр�дни�ам,

молодым	специалистам.

4.�Требования���наставни�ам

В	 наставничес��ю	 �р�пп�	 входят	 дире�тор	 �а�

основной	носитель	�орпоративной	��льт�ры,	заме-

стители	дире�тора,	завед�ющие	отделами,	началь-

ни�	отдела	�адров,	методист	по	направлению	работы

с	�адрами	системы	дополнительно�о	образования,

наставничес�ий	 �орп�с	 из	 числа	 опытных	 сотр�д-

ни�ов	ор�анизации.

Ключевое	�ачество	наставни�ов	–	наличие	необ-

ходимых	профессиональных	�омпетенций	и	лично-

стных	�ачеств.

Все	 наставни�и	 должны	 иметь	 опыт	 работы

в	системе	образования	 (дополнительно�о	образо-

вания)	 не	менее	 3	 лет,	 владеть	 �правленчес�ими

(знать	 техноло�ию	 работы	 с	 персоналом,	 �меть

правильно	распределять	время,	эффе�тивно	исполь-

зовать	 техноло�ии	мотивационно�о	менеджмента)

и	педа�о�ичес�ими	техноло�иями	и	методи�ами,	об-

ладать	ор�анизаторс�ими	�омпетенциями	и	иметь

опыт	э�спертной	деятельности	в	системе	образо-

вания.

Уровень	личностных	и	специальных	социальных

�омпетенций	должен	 соответствовать	 след�ющим

требованиям:

–	наставни�и	должны	быть	�омм�ни�абельными

и	стрессо�стойчивыми,	�меть	мотивировать	на	ре-

з�льтат,	использовать	обратн�ю	связь;

–	наставни�и	должны	проходить	об�чение	в	рам-

�ах	 вн�трифирменно�о	 об�чения	 �адров	 по	 спе-

циальном�	раздел�.

5.�Требования���наставляемым

В	 ор�анизации	 наставляемые	 подразделяются

на	нес�оль�о	�ате�орий:

–	молодые	специалисты	(до	35	лет)	�а�	основ-

ной	�адровый	резерв;

–	сотр�дни�и	ор�анизации,	�оторым	треб�ются

новые	�омпетенции;

–	лица,	принимаемые	в	ор�анизацию	с	испыта-

тельным	сро�ом;

–	специалисты,	имеющие	стаж	работы	в	ор�ани-

зации	до	одно�о	�ода;

–	 специалисты,	 переходящие	 на	 новые	 долж-

ностные	позиции.

6.�Механизм�отбора�наставни�ов/�наставля-

емых�и�формирования�наставничес�их�пар

Для	совершенствования	и	приобретения	новых

�омпетенций	по	должности	определяются	настав-

ни�и	из	числа	сотр�дни�ов	отдела,	владеющие	ими.

В	сл�чае,	если	не	хватает	специальных	�омпетен-

ций,	наставни�	может	быть	привлечён	из	числа	со-

тр�дни�ов	др��их	подразделений.

На	основе	собеседования	(дире�тор,	начальни�

отдела	 �адров,	 наставляемый	 и	 предпола�аемый

наставни�)	формир�ется	пара	или	�р�ппа.

Наставни�и	из	постоянно�о	состава	 вед�т	пла-

нов�ю	работ�	по	про�рамме	вн�трифирменной	под-

�отов�и	�адров	со	сформированной	в	начале	�ода

�р�ппой.
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7.�Механизмы�и�инстр�менты�наставничества

В	ТОГБОУ	ДО	«Центр	развития	творчества	детей

и	юношества»	 наставничество	 использ�ется	 и	 �а�

инстр�мент	 об�чения	 и	 адаптации	 новых	 сотр�д-

ни�ов,	 и	 �а�	 имп�льс	 для	 рас�рытия	 потенциала

действ�ющих	сотр�дни�ов.

Механизм	действия	 работы	 по	 наставничеств�

определён	в	Положении	о	наставничестве	ал�орит-

мом	действ�ющей	 про�раммы	 вн�трифирменно�о

об�чения	�адров,	для	�аждо�о	�ровня	наставляемых

выбираются	свои	мод�ли.

В	сл�чае	вновь	принято�о	специалиста	(испыта-

тельный	сро�	при	приёме	на	работ�	составляет	три

месяца):	в	период	испытательно�о	сро�а	наставни�

и	наставляемый	а�тивно	взаимодейств�ют,	настав-

ляемый	проходит	адаптацию	и	об�чение	в	�олле�-

тиве.	Наставни�	проверяет	исполнение	пор�чений,

помо�ает	 их	 эффе�тивно	 выполнить.	Дальнейшее

наставничество	 �станавливается	 продолжительно-

стью	от	трёх	месяцев	до	одно�о	�ода	в	зависимости

от	 �ровня	 профессиональной	 под�отов�и	 ново�о

работни�а,	е�о	индивид�альных	способностей	�	на-

�оплению	и	обновлению	профессионально�о	опыта.

В	сл�чае,	если	наставляемый	из	числа	�же	рабо-

тающих	сотр�дни�ов	Центра	н�ждается	в	новых	�ом-

петенциях,	то	стадия	зна�омства	оп�с�ается,	а	взаи-

модействие	происходят	в	плановом	режиме	в	рам�ах

вн�трифирменно�о	об�чения,	в	прое�тных	и	творчес-

�их	�р�ппах	или	в	процессе	индивид�альных	�онс�ль-

таций	по	наращиванию	необходимых	�омпетенций.

Та�им	образом	происходит	об�чение	на	рабочем

месте.

Кроме	 то�о,	 наставничество	 проходит	 та�же

в	неформальной	форме	(выезды	�олле�тива	на	��ль-

т�рные	мероприятия,	стажиров�и	в	др��их	�ородах,

зна�омство	с	историей	�чреждения	и	др.).

В	Центре	 применяются	 след�ющие	формы	на-

ставничества:

–	индивид�альное	наставничество	(р��оводитель,

в	т.ч.	р��оводитель	стр��т�рно�о	подразделения	или

опытный	методист	–	молодой	сотр�дни�);

–	�р�пповое	наставничество	(р��оводитель,	в	т.ч.

р��оводитель	стр��т�рно�о	подразделения	или	опыт-

ный	методист	–	�р�ппа	молодых	сотр�дни�ов);

–	�олле�тивно-�р�пповое	наставничество	(в	рам-

�ах	 реализации	 про�раммы	 вн�трифирменно�о

об�чения).

Со	всеми	формами	работают	психоло�и,	сопро-

вождающие	процесс	наставничества	в	ор�анизации.

8.�Мотивация�наставни�ов

В	момент	зарождения	прое�та	(2013	�.)	система

наставничества	на	рабочем	месте	формировалась

исходя	из	жёст�ой	потребности	ор�анизации	в	вы-

со�о�валифицированных	 �адрах.	 В	 этот	 период

ТОГБОУ	 ДО	 «Центр	 развития	 творчества	 детей

и	юношества»	был	присвоен	стат�с	«Ре�ионально�о

рес�рсно�о	центра	системы	дополнительно�о	обра-

зования	 детей	 области»,	 специалисты	 �оторо�о

должны	были	о�азывать	информационно-методиче-

с�ое,	�онс�льтационное	содействие	педа�о�ам	об-

ласти,	а	та�же	ос�ществлять	ор�анизационн�ю	ра-

бот�	при	проведении	ре�иональных	мероприятий	для

детей	и	 взрослых.	 «Адепты»	 наставничества	были

набраны	из	числа	наиболее	�омпетентных	сотр�д-

ни�ов	ор�анизации	на	основе	волонтёрс�о�о	хара�-

тера	этой	деятельности.	Моральная	мотивация	та�-

же	построена	на	системе	поощрения	наставни�ов

на�радами	областно�о	�чреждения,	Управления	об-

разования	и	на��и	области,	на�радами	Тамбовс�ой

области	и	положительными	отзывами	о	деятельно-

сти	социальных	партнёров.	В	настоящее	время	де-

ятельность	наставни�а	материально	стим�лир�ется

(это	за�реплено	в	�ритериях	и	по�азателях	рез�ль-

тативности	и	эффе�тивности	деятельности	педа�о-

�ичес�их	 и	 р��оводящих	 работни�ов	 ТОГБОУ	ДО

«Центр	развития	творчества	детей	и	юношества»).

В	связи	с	�частием	ор�анизации	(2016–2017	��.)

в	апробации	профессионально�о	стандарта	«Педа-

�о�	дополнительно�о	образования	детей	и	взрослых»

на	 федеральном	 �ровне	 моральная	 мотивация

наставни�ов	та�же	возросла.

К	моральной	мотивации	наставни�ов	можно	та�-

же	отнести	престижность	деятельности	наставни�а

в	�олле�тиве,	а	та�же	�лимат	в	�олле�тиве,	�де	при-

с�тств�ет	обстанов�а	взаимопомощи	и	поддерж�и.

9.�Об�чение�наставни�ов

В	 рам�ах	 вн�трифирменно�о	 об�чения	 �адров

наставни�и	проходят	специальные	мод�ли	и	темы

раздела	«Кадровый	резерв»	(«Творчес�ий	поис�»).

Формы	 занятий:	форсайт-сессии,	 деловые	 и�ры,

психоло�ичес�ие	тренин�и,	в	т.ч.	на	�омандообра-

зование,	взаимооб�чение,	семинары,	стажиров�и	на

рабочем	месте,	проф�онс�льтации	и	др.	Об�чение

проводят	�а�	сами	наставни�и	по	новым	�омпетен-

циям,	та�	и	при�лашаемые	извне	специалисты,	пред-

ставители	др��их	сфер	занятости:	работни�и	�ос�ч-

реждений,	 творчес�их	 и	 ��льт�рных	 ор�анизаций,

представители	 в�зов	 и	НКО.	В	 последнем	 сл�чае

взаимодействие	ос�ществляется	на	принципах	со-

циально�о	партнёрства	и	образовательно�о	волон-

тёрства.	В	сл�чае	необходимости	или	потребности

наставни�	может	быть	направлен	на	��рсов�ю	под�о-

тов��	и/или	на	профессиональн�ю	перепод�отов��.

Больш�ю	часть	об�чения	составляет	пра�ти�а	на

рабочем	месте,	самооб�чение,	пол�чение	обратной

связи,	а	та�же	об�чение	на	опыте	др��их,	специаль-

ные	задания	(прое�тная	работа	в	сфере	дополни-

тельно�о	образования	детей).

10.�Нормативная�база�наставничества

Констит�ция	Российс�ой	Федерации;

Тр�довой	Коде�с	Российс�ой	Федерации;

Федеральный	 за�он	 от	 29.12.2012	№	273-ФЗ

«Об	образовании	в	Российс�ой	Федерации»;

Ре�иональное	со�лашение	межд�	ор�анами	�ос�-

дарственной	власти	Тамбовс�ой	области,	областными

объединениями	 работодателей	 и	 Ре�иональным



26 Научно"методический журнал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

союзом	«Тамбовс�ое	областное	объединение	ор�а-

низаций	профсоюзов»	на	2017–2019	�оды;

Про�рамма	 развития	 Тамбовс�о�о	 областно�о

�ос�дарственно�о	 бюджетно�о	 образовательно�о

�чреждения	дополнительно�о	образования	 «Центр

развития	творчества	детей	и	юношества»	на	2015–

2020	�оды	(�тв.	в	2015	�.);

Положение	об	оплате	тр�да	работни�ов	Тамбов-

с�о�о	 областно�о	 �ос�дарственно�о	 бюджетно�о

образовательно�о	�чреждения	дополнительно�о	об-

разования	«Центр	развития	творчества	детей	и	юно-

шества»	(обновл.	в	2015	�.);

Положение	о	наставничестве	в	тр�довом	�олле�-

тиве	 Тамбовс�о�о	 областно�о	 �ос�дарственно�о

бюджетно�о	образовательно�о	�чреждения	допол-

нительно�о	образования	«Центр	развития	творчества

детей	и	юношества»	(2013	�.);

Положение	о	дресс-�оде…	(при�аз	по	�чрежде-

нию	от	07.03.2015	�.);

Положение	 о	 на�раждении	Почётной	 �рамотой

или	Бла�одарственным	письмом	…(�тверждено	при-

�азом	по	�чреждению	от	06.09.2013	�.);

Кадрово-�правленчес�ая	 инициатива	 (методи-

чес�ая	разработ�а);

Про�рамма	вн�трифирменной	под�отов�и	�адров

ТОГБОУ	 ДО	 «Центр	 развития	 творчества	 детей

и	юношества»;

сайт	 ТОГБОУ	ДО	 «Центр	 развития	 творчества

детей	и	юношества»	(http://dopobr.68edu.ru).

11.�По�азатели�оцен�и�эффе�тивности

Удельный	 вес	 р��оводящих	 и	 педа�о�ичес�их

работни�ов	Центра,	 прошедших	 работ�	 с	 настав-

ни�ом	–	96%;

По�азатели	повышения	профессиональных	�ом-

петенций	наставляемых:

–	наставляемые	приобрели	�омпетенции	в	сфе-

ре	ор�анизационно-методичес�ой	работы	с	�адра-

ми	 системы	дополнительно�о	 образования	 детей

области,	95%	наставляемых	эффе�тивно	ос�ществ-

ляет	эт�	деятельность;

–	 наставляемые	 приобрели	 �омпетенции,

позволяющие	 ос�ществлять	 об�чение	 педа�о�и-

чес�их	 работни�ов	 области	 в	 Областной	ш�оле

профессионально�о	мастерства,	а	та�же	ле�тор-

с��ю	деятельность	на	��рсах	повышения	�валифи-

�ации	(еже�одно	привле�ается	для	ос�ществления

та�их	видов	деятельности	не	менее	30%	сотр�д-

ни�ов	Центра).

Удельный	вес	наставляемых,	�оторые	приобре-

ли	�омпетенции	в	разработ�е	инновационных	пра�-

ти�	и	прое�тов	для	ор�анизации	и	ре�иональной	си-

стемы	дополнительно�о	образования	детей	–	60%.

12.�Ключевые�по�азатели�пра�ти�и

Средний	еже�одный	охват	р��оводящих	и	педа-

�о�ичес�их	работни�ов	вн�трифирменным	об�чени-

ем	–	30	челове�.

За	все	время	реализации	пра�ти�и	охват	сотр�д-

ни�ов	Центра	 из	 числа	 р��оводящих	 и	 педа�о�и-

чес�их	 работни�ов,	 �оторые	 прошли	 об�чение

в	рам�ах	про�раммы	вн�трифирменной	под�отов�и

�адров,	составил	100%.

Еже�одно	25–30	сотр�дни�ов	Центра	находятся

под	шефством	наставни�ов	 (работни�и	 с	 испыта-

тельным	 сро�ом,	 до	 одно�о	 �ода	 и	 работающие

в	прое�тных	и	творчес�их	�р�ппах).

Состав	 наставни�ов	 остаётся	 стабильным

(22	сотр�дни�а	из	числа	р��оводящих	и	педа�о�и-

чес�их	работни�а	Центра).

13.�Ключевые�фа�торы��спеха:

заинтересованность	р��оводства	в	�ачественной

�адрово-�правленчес�ой	работе	в	связи	с	присвое-

нием	новых	стат�сов	ор�анизации;

мотивация	 сотр�дни�ов	 Центра	 в	 высо�ом

�ачестве	 работы,	 в	 освоении	 новых	 техноло�ий,

самореализации	 в	 творчес�ой	 и	 педа�о�ичес�ой

сфере;

создание	в	�олле�тиве	атмосферы	профессио-

нально�о	взаимодействия	и	поддерж�и;

с�ществ�ющая	 в	 ор�анизации	 система	 поощ-

рения	наставничес�ой	деятельности;

престиж	наставничес�ой	деятельности	в	ор�ани-

зации.

14.�Возможность�тиражирования�пра�ти�и

Предла�аемый	 опыт	может	 быть	 использован

образовательными	 ор�анизациями	 для	 �спешной

�адрово-�правленчес�ой	работы,	а	та�же	может	быть

заимствован	полностью	или	частично	образователь-

ными	ор�анизациями,	 испытывающими	 тр�дности

в	ор�анизации	�орпоративной	��льт�ры,	сплочённо-

сти	�олле�тива,	создании	положительно�о	имиджа

образовательной	 ор�анизации	 в	 территориально-

зональном	�ластере	и/или	ре�ионе,	а	та�же	в	рабо-

те	 с	 интелле�т�альным	 потенциалом	 сообщества

образовательной	ор�анизации.

В	настоящее	время	инициативы	в	рам�ах	пра�-

ти�и	стали	частью	�орпоративной	��льт�ры	ТОГБОУ

ДО	«Центр	развития	творчества	детей	и	юношества».

Пра�ти�а	прошла	�спешн�ю	адаптацию	в	ряде	об-

разовательных	ор�анизаций	Тамбовс�ой	области,	в

т.ч.	в	МБОУ	ДО	«Центр	развития	творчества	детей	и

юношества	Тамбовс�о�о	района»,	МБОУ	ДО	«То�а-

ревс�ий	районный	Дом	детс�о�о	творчества»,	МБОУ

ДО	«Дом	детс�о�о	творчества»	 �.	Котовс�а,	МБОУ

ДО	«Центр	дополнительно�о	образования»	 �орода

Моршанс�а,	м�ниципальное	автономное	общеобра-

зовательное	 �чреждение	 средняя	 общеобразова-

тельная	ш�ола	№	1	–	«Ш�ола	С�ол�ово	–	Тамбов».

Прое�т	 и	 пра�ти�а	 наставничес�ой	 работы	 та�же

презентованы	 на	 заседании	 совета	 дире�торов

Рязанс�ой	области	в	2016	�од�.

Важными	 �словиями	 внедрения	 для	 др��их

образовательных	ор�анизаций	являются:

1)	наличие	специально�о	мод�ля	наставничества

в	про�рамме	вн�трифирменной	под�отов�и	�адров,

�оторый	может	быть	адаптирован	�	�словиям	обра-

зовательной	ор�анизации;
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2)	сформированный	па�ет	нормативных	ло�аль-

ных	а�тов,	ре�ламентир�ющих	наставничес��ю	дея-

тельность;

3)	 использование	 опыта	 специалистов	Центра

в	целях	презентации	опыта	в	др��их	ре�ионах	и	об-

разовательных	ор�анизациях.

15.�Возможность�масштабирования�пра�ти�и

В	 настоящее	 время	 пра�ти�а	 апробирована

на	�олле�тиве	из	80	р��оводящих	и	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 �де	 идёт	 одновременный	 процесс

обмена	опытом	наставни�ов	с	наставни�ами	и	со-

провождение	наставни�ами	своих	подопечных	�а�

индивид�альное,	та�	и	�олле�тивно-�р�пповое.	Пра�-

ти��	 возможно	масштабировать	 и	 использовать	 в

иных	образовательных	ор�анизациях	при	�словиях:

�величения	числа	наставляемых;

наличия	�ачественно	об�ченных	наставни�ов;

формировании	нормативных	ло�альных	до��мен-

тов	по	ор�анизации	наставничес�ой	деятельности;

внедрении	 системы	 стим�лирования	 настав-

ничес�ой	деятельности.

Все	элементы	пра�ти�и	а�тивно	транслир�ются

через	сайт	Тамбовс�о�о	областно�о	�ос�дарствен-

но�о	 бюджетно�о	 образовательно�о	 �чреждения

дополнительно�о	 образования	 «Центр	 развития

творчества	детей	и	юношества»	[1].

И с т о ч н и �

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

ластно�о��ос$дарственно�о�бюджетно�о�образователь-

но�о�$чреждения�дополнительно�о�образования�«Центр

развития�творчества�детей�и�юношества»

ТЬЮТОРСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
НАХОДЯЩИХСЯ  В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИ

ЕРОХИНА	Т.А.,�дире�тор�м
ниципально"о�бюджетно"о�
чреждения�дополнительно"о�образования
«Дом�детс�о"о�творчества»�М
ч�апс�о"о�района�Тамбовс�ой�области,�ddt-50@bk.ru

ТИТОВА	Т.Е.,	методист�отдела�по�профила�ти�е�асоциально"о�поведения�и�пропа"анде�здорово"о
образа�жизни�ТОГБОУ�дополнительно"о�образования�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре"ионально"о�модельно"о�центра�дополнительно"о�образования�детей,�podrostok.obshestvo@yandex.ru

Наставничество	–	способ	передачи	знаний,	�ме-

ний,	навы�ов	молодом�	челове��	от	более	опытно-

�о	и	знающе�о,	предоставление	помощи	и	совета

молодым	людям,	о�азание	им	необходимой	поддер-

ж�и	в	социализации	и	взрослении.

Пра�ти�а	 наставничества	 отражает	 давнюю

традицию	 работы	 с	 подрастающим	 по�олением

и	сейчас	является	а�т�альной	и	распространённой.

Цель	 наставничес�ой	 деятельности	 в	 системе

образования	–	воздействие	на	формир�ющ�юся	лич-

ность,	направленное	на	её	образование,	а�тивн�ю

социализацию,	прод��тивное	развитие,	социальн�ю

адаптацию,	 п�тём	 передачи	 опыта	 наставни�а

наставляемом�.	При	этом	наставни�ами	мо��т	вы-

ст�пать	 не	 толь�о	 педа�о�и,	 но	 и	 взрослые	 люди,

дости�шие	жизненно�о	 �спеха	 социально	 прием-

лемыми	п�тями,	без	нар�шения	социальных	норм.

В	настоящее	время	в	Тамбовс�ой	области	вне-

дряется	широ�ий	спе�тр	пра�ти�	наставничества:	на

производстве,	 наставни�и	 движения	Worldskills,

�р�ж�ово�о	 движения,	 наставни�и	 в	 сфере	 пред-

принимательства,	образования,	бизнеса,	тьюторы,

социальные	работни�и.

Представленная	пра�ти�а	наставничес�ой	рабо-

ты	с	несовершеннолетними,	находящимися	в	�он-

фли�те	с	за�оном,	апробирована	в	рам�ах	реали-

зации	 Компле�сной	 про�раммы	 профила�ти�и

правонар�шений	 и	 прест�плений	 несовершенно-

летних	 в	 Тамбовс�ой	 области	 «Не	 ост�пись!»	 на

2013–2015	��.

Пра�ти�а	�спешно	ос�ществляется	в	образова-

тельных	ор�анизациях	области	в	рам�ах	реализации

ре�ионально�о	приоритетно�о	прое�та	«Дост�пное

дополнительное	образование	для	детей	в	Тамбов-

с�ой	 области»	 (модель	 реализации	 про�рамм	 во-

влечения	в	систем�	дополнительно�о	образования

детей,	о�азавшихся	в	тр�дной	жизненной	сит�ации),

Компле�са	мер	по	ор�анизации	прод��тивной	соци-

ально	значимой	деятельности	несовершеннолетних,

находящихся	в	�онфли�те	с	за�оном,	в	Тамбовс�ой

области	на	2018–2019	�оды	с	привлечением	не�ом-

мерчес�их	ор�анизаций.

При	построении	данной	пра�ти�и	использ�ется

личностно-ориентированный	 подход,	 обеспечива-

ющий	приоритет	потребностей,	целей	и	ценностей

развития,	 ма�симальный	 �чёт	 индивид�альных,

с�бъе�тных	и	 личностных	особенностей	наставля-

емо�о.

А�цент	делается	на	взаимодействие,	ос�ществ-

ляемое	в	неформальной	обстанов�е	и	не	связанное

с	 официальными	 отношениями	 (дополнительное

образование,	 дос��овая	 деятельность,	 �частие

в	массовых	мероприятиях,	 совместные	 э�с��рсии

и	походы	и	др.),	�оторое	позволяет	достичь	ма�си-

мально	 эффе�тивных	 рез�льтатов	 воздействия

на	подрост�а.
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Представленная	пра�ти�а	основывается	на	сле-

д�ющих	принципах	наставничества:	на�чность,	сис-

темность,	 страте�ичес�ая	 целостность,	 ле�итим-

ность,	�омпле�сность,	обеспечение	с�веренных	прав

личности,	 а�сиоло�ичность,	 «не	 навреди»,	 личная

ответственность,	 индивид�ализация,	 равенство,

мно�оаспе�тность.

Наставничество	является	пра�тичес�и	бесплат-

ным	рес�рсом,	одна�о	–	это	тр�д.	Поэтом�	в	обра-

зовательных	ор�анизациях	�деляется	внимание	по-

ощрению	 работы	 наставни�ов:	 премирование	 за

�спешн�ю	наставничес��ю	работ�,	моральное	поощ-

рение	(п�бли�ация	�спешно�о	опыта,	презентация

профессионально�о	мастерства	на	от�рытых	обра-

зовательных	площад�ах).

Пра�ти�а	имеет	реальные	задачи,	методичес�ое

и	информационное	обеспечение,	разработанн�ю	ме-

тоди��	 оцен�и	 рез�льтатов.	 Это	 подчёр�ивает	 их

�ни�альность.

Внедрение	пра�ти�и	наставничества	в	Тамбовс-

�ой	области	–	наряд�	с	реализацией	инновацион-

ных	реабилитационных	техноло�ий	–	позволило	до-

сти�н�ть	след�ющих	рез�льтатов	в	работе	с	детьми

�р�ппы	рис�а:	снижена	численность	несовершенно-

летних,	состоящих	на	�чёте	в	�омиссиях	по	делам

несовершеннолетних	и	защите	их	прав,	в	ор�анах

вн�тренних	дел	(2013	�.	–	745	чел.;	2014	�.	–	740	чел.,

2015	�.	–	731	чел.;	2016	�.	–	691	чел.;	2017	�.	–	722	чел.);

до	100%	возрос	охват	несовершеннолетних,	состо-

ящих	на	�чёте	в	�омиссии	по	делам	несовершенно-

летних	и	защите	их	прав,	инновационными	техноло-

�иями	 и	 реабилитационными	 �сл��ами	 (начало

реализации	про�раммы	–	0;	2013	�.	–	90%;	2014	�.	–

95%;	2015	�.	–	100%;	2017�.	–100%).

Еже�одно	�меньшается	численность	несовершен-

нолетних,	 совершивших	 прест�пление	 повторно,

в	общей	численности	несовершеннолетних,	совер-

шивших	прест�пление.

1 Название  
организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Мучкапского района Тамбовской области [1] 

2 Название  
практики 

«Тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» 

3 Описание  
текущей  
ситуации  
и актуальность 
практики 

В современном российском обществе сохраняет актуальность предупреждение девиант-
ного поведения у детей и подростков, совершения правонарушений и преступлений, 
социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
В Тамбовской области в рамках комплексной программы профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних «Не оступись!» на 2013-2015 годы созданы муници-
пальные опорные площадки «Подросток и общество» по работе с детьми группы риска. 
Одним из направлений профилактической работы стало тьюторское сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
Тьюторское сопровождение заключается в учёте занятости во внеурочное время, органи-
зации эффективной социализации, реабилитации и личностного саморазвития несовер-
шеннолетнего. 
Тьюторское сопровождение даёт возможность искать различные дополнительные ресур-
сы, с помощью которых несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, 
эффективно используют свой потенциал, выходя на новый уровень саморазвития.  
Индивидуальное тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, является уникальной практикой наставничества данной категории 
несовершеннолетних 

4 Предмет  
наставничества 

Тьютор-наставник передаёт несовершеннолетним знания о социально-правовых нормах, 
опыт самостоятельной социально значимой деятельности; содействует постоянной про-
дуктивной занятости подростка; коррекции поведения, социальной адаптации несовер-
шеннолетнего в условиях семьи 

5 Задачи  
и функции  
наставничества 

– обеспечение персонального сопровождения несовершеннолетнего, находящегося 
в конфликте с законом, в воспитательном пространстве муниципального образования; 
обеспечение сбора, обобщения информации о занятости несовершеннолетнего во вне-
урочное время и разработки индивидуальной маршрутной карты занятости; 
– ориентирование несовершеннолетнего на выработку социально одобряемого поведе-
ния, получение опыта самостоятельной социально значимой деятельности;  
– содействие в получении правовой, социальной, психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетнему, находящемуся в конфликте с законом; 
вовлечение несовершеннолетнего в полезную продуктивную деятельность, в работу 
объединений дополнительного образования, внеурочные мероприятия;  
– привлечение к работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, 
общественных объединений, некоммерческих организаций волонтёров; 
профилактическая работа с семьёй несовершеннолетнего подростка 

6 Требования  
к наставникам 

Наставник – педагогический работник, обладающий опытом социально-педагогической 
работы. 
Требования: 
владение основами знаний по психологии девиантного поведения детей, подростков;  
обладать эмпатией, толерантностью, рефлексией, коммуникативными способностями, 
критическим мышлением, эмоциональной устойчивостью 
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7 Требования  
к наставляемым 

Наставляемые – несовершеннолетние, находящиеся в группе риска или конфликте  
с законом 

8 Механизм отбора 
наставников/  
наставляемых  
и формирование 
наставнических 
пар 

Добровольное желание несовершеннолетнего; 
установление психологического контакта во время собеседования предполагаемого  
наставника и наставляемого 

9 Механизмы  
и инструменты 
наставничества 

Механизм реализации работы наставника с наставляемым: 
установление доверительных отношений с подростком;  
разработка совместно с несовершеннолетним индивидуальной траектории его занятости; 
мониторинг занятости несовершеннолетнего во внеурочное время;  
взаимодействие со специалистами общеобразовательной организации, в которой учится 
ребёнок, его семьёй; 
содействие установлению благоприятного психологического климата в семье несовер-
шеннолетнего; 
содействие в оказании индивидуальной психологической помощи несовершеннолетнему; 
разработка и ежеквартальное обновление маршрутной карты занятости несовершенно-
летнего; 
беседы с несовершеннолетним 

10 Мотивация  
наставников 

Личная заинтересованность в тьюторской деятельности; 
признание значимости тьюторской деятельности со стороны общественности; 
доверие родителей и наставляемых; 
система морального и материального поощрения за тьюторскую деятельность со стороны 
администрации образовательной организации 

11 Обучение  
наставников 

Обучение тьюторов-наставников осуществляется в рамках регионального межведомст-
венного постоянно действующего семинара «Современные технологии работы с детьми 
группы риска» на базе Тамбовского областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей  
и юношества» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей  
специалистами Регионального ресурсного центра по работе с детьми группы риска. 

12 Нормативная 
база  
наставничества 

Постановление администрации Тамбовской области от 19.06.2013 года № 634 «Об утвер-
ждении комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы»; 
приказ управления образования и науки Тамбовской области от 16.06.2014г. № 1725  
«Об утверждении Положения о тьюторе для несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом»; 
приказ отдела образования администрации Мучкапского района от 02.07.2014 № 112  
«Об организации работы тьютора для несовершеннолетних, находящихся в конфликте  
с законом, в образовательных учреждениях района»; 
приказ МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мучкапского района от 02.06.2014 № 48  
«О назначении тьюторов»;  
соглашение с родителями (опекунами) и подростками на оказание тьюторской услуги. 
методические рекомендации по заполнению маршрутной карты занятости несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом 

13 Показатели  
оценки  
эффективности 
наставничества 

За три года (2015-2017 г.г) тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом, в Мучкапском районе достигнуты следующие результаты: 
снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, на 30%;  
охват несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, дополнительным образованием – 
100%; 
охват несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, тьюторским сопровождением – 
100%; 
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, вовлеченных в продуктив-
ную деятельность – 100%; 
удельный вес несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных 
тьюторским сопровождением – 100%; 
положительные личностные изменения несовершеннолетнего (положительная динамика 
роста мотивации несовершеннолетних к действию (с 14 до 83%), коммуникативных  
качеств (с 33 до 76%); снижение тревожности (с 78 до 18%) и агрессивного поведения  
(с 64 до 15%) 

14 Ключевые  
показатели  
практики 

За одним тьютором может быть закреплено не более пяти несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом. 
За три года реализации практики в Мучкапском районе: 
организована работа 17 тьюторов; 
охвачено тьюторским сопровождением 150 несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, из них: 
на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества»: 
организована работа 8 тьюторов 
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И с т о ч н и �

1.�http://ddt.68edu.ru�–�сайт�М$ниципально�о�бюд-

жетно�о�образовательно�о� $чреждения�дополнитель-

но�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»�М$ч�ап-

с�о�о�района�Тамбовс�ой�области.

Приложение�1

ПРИКАЗ
отдела�образования�Администрации

М�ч�апс�о�о�района�Тамбовс�ой�области

�от�02.07.2014�№�112

Об�ор�анизации�работы�тьютора

для�несовершеннолетних,�находящихся

в��онфли�те�с�за�оном,�в�образовательных

ор�анизациях�М�ч�апс�о�о�района

Во	 исполнение	 постановления	 администрации

области	от	19.06.2013	 �.	№	634	 «Об	�тверждении

�омпле�сной	про�раммы	профила�ти�и	правонар�-

шений	и	прест�плений	среди	несовершеннолетних

Тамбовс�ой	области	«Не	ост�пись!»	на	2013–2015

�оды»	и	при�азом	Управления	образования	и	на��и

Тамбовс�ой	области	от	16.06.2014	№	1725	(далее	–

Про�рамма)	и	с	целью	повышения	эффе�тивности

реализации	Про�раммы	ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Дире�тор�	МБОУ	М�ч�апс�ая	СОШ	(Мишина):

	Назначить	специалистов	на	должность	тьютора

для	работы	с	несовершеннолетними,	находящими-

ся	в	�онфли�те	с	за�оном.

	Ор�анизовать	работ�	в	соответствии	с	Положе-

нием	о	тьюторе	для	несовершеннолетних,	находя-

щихся	 в	 �онфли�те	 с	 за�оном,	 �тверждённым

при�азом	Управления	образования	и	на��и	«Об	�т-

верждении	Положения	о	тьюторе	для	несовершен-

нолетних,	 находящихся	 в	 �онфли�те	 с	 за�оном»

от	16.06.2014	№	1725	(приложение).

2.	Дире�тор�	МБОУ	ДОД	«Дом	детс�о�о	творче-

ства»,	 на	 базе	 �оторо�о	 от�рыта	 м�ниципальная

опорная	площад�а	по	работе	с	детьми	�р�ппы	со-

циально�о	рис�а,	(Ерохина):

обеспечить	взаимодействие	опорной	площад�и

с	 тьюторами	 по	 работе	 с	 несовершеннолетними,

находящимися	в	�онфли�те	с	за�оном.

3.	 Информацию	 об	 исполнении	 предоставить

до	 07.09.2014	 на	 эле�тронный	 адрес:

lar.mischina2014@yandex.ru.

4.	Контроль	за	исполнением	настояще�о	при�аза

оставляю	за	собой.

Заместитель	начальни�а

отдела	образования																						Н.И.	Попова

Приложение

��при�аз$�отдела�образования

�от�02.06.2014�№�112

Положение

о	тьюторе	для	несовершеннолетних,

находящихся	в	�онфли�те	с	за�оном

1.	Общие	положения

1.1.�Настоящее�Положение�разработано�в�соответ-

ствии�с�Конвенцией�о�правах�ребен�а,�Констит$цией

РФ,�За�оном�РФ�«Об�образовании»�от�21.12.2012,�У�а-

зом�Президента�РФ�«О�национальной�страте�ии�дей-

ствий�в�интересах�детей�на�2012-2017���.»,�Федераль-

ным� за�оном�от� 24.06.1999�№�120-ФЗ� «Об� основах

системы�профила�ти�и�безнадзорности�и�правонар$-

шений�несовершеннолетних»,�Федеральным�за�оном

от�24.07.1998�№�124-ФЗ�«Об�основных��арантиях�прав

ребён�а�в�Российс�ой�Федерации»,�«Страте�ией�дей-

ствий�в�интересах�детей�Тамбовс�ой�области�на�2012-

2017��оды»,�постановлением�администрации�Тамбов-

с�ой� области� от� 27.11.2012�№� 1471,� �омпле�сной

про�раммой� профила�ти�и� правонар$шений� среди

несовершеннолетних� Тамбовс�ой� области� «Не� ост$-

пись!»�на�2013-2015��оды.

  охвачено тьюторским сопровождением 67 несовершеннолетних; 
на базе МБОУ Мучкапской СОШ: 
организована работа 9 тьюторов; 
охвачено тьюторским сопровождением 78 несовершеннолетних. 
Ерохиной Т.А. как тьютором (наставником) в течение 2015-2017 гг. осуществлялась работа 
с 5 несовершеннолетними группы риска 

15 Ключевые  
факторы успеха 

Высокая личностная мотивация тьюторов; 
заинтересованность родителей в тьюторском сопровождении их детей; 
нормативное закрепление и чёткая организация работы по внедрению тьюторского сопро-
вождения несовершеннолетних группы риска на территории Тамбовской области; 
отлаженная работа по обучению тьюторов несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом, на региональном уровне 

16 Возможность 
тиражирования 
практики 

По реализации данной практики  
создан необходимый пакет нормативно-правовых документов; 
выстроена система обучения тьюторов несовершеннолетних; 
опыт тьюторского сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, размещён на портале «Подросток и общество» (http://podrostok.68edu.ru). 
Данную практику можно использовать в работе как с детьми, находящимися в конфликте  
с законом, так и в работе с детьми-инвалидами, с выпускниками учреждений интернатного 
типа, имеющими проблемы социальной адаптации 

17 Возможность 
масштабирования 
практики  

Практику можно использовать с количественным соотношением тьютор – наставляемый 
не более 1/5 человек 
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1.2.� Настоящее�Положение� ре�ламентир$ет� дея-

тельность�тьютора�по�социально-педа�о�ичес�ом$�со-

провождению�и�ор�анизации�занятости�во�вне$рочное

время�несовершеннолетних,�находящихся�в��онфли�-

те�с�за�оном,�(далее�–�тьютор)�в�ор�анизациях�обще�о

образования.

1.3.�Тьюторс�ое�сопровождение�за�лючается�в�$чёте

занятости�во�вне$рочное�время�и�ор�анизации�социа-

лизации,� реабилитации�и� личностно�о� саморазвития

несовершеннолетне�о.

1.4.�Направления�деятельности�тьютора:

сопровождение�процесса�реабилитации�несовер-

шеннолетних,�освоения�ими�социально-правовых�норм

и�способов�личностно�о�саморазвития;

$чёт�занятости�несовершеннолетних�во�вне$рочное

время�и�сопровождение�процесса�разработ�и�и�реа-

лизации�индивид$альной�маршр$тной��арты�занятости

несовершеннолетне�о.

1.5.�Ор�анизационно-$правленчес�ие�$словия,�не-

обходимые�для�введения�должности�тьютора:

наличие�в�образовательной�ор�анизации�несовер-

шеннолетних,�состоящих�на�$чёте�в�ор�анах�вн$трен-

них�дел;

необходимость� освоения� несовершеннолетними

данной� �ате�ории�опыта� самостоятельной�социально

значимой� деятельности,� социально-правовых� норм,

способов�эффе�тивной��омм$ни�ации�и�саморазвития.

1.6.�Педа�о�ичес�ий�работни��назначается�на�долж-

ность�и�освобождается�от�должности�тьютора�для�несо-

вершеннолетних,�находящихся�в��онфли�те�с�за�оном,

при�азом�дире�тора�образовательной�ор�анизации�из

числа�специалистов,�обладающих�опытом�социально-

педа�о�ичес�о�о�сопровождения�и�личностно-профес-

сиональными��ачествами,�необходимыми�для�работы

с�несовершеннолетними��р$ппы�социально�о�рис�а.

1.7.� Тьютор� по� работе� с� несовершеннолетними,

находящимися�в��онфли�те�с�за�оном:

непосредственно�подчиняется�заместителю�дире�-

тора�образовательной�ор�анизации�по�воспитательной

работе;

взаимодейств$ет� с�м$ниципальной� опорной� пло-

щад�ой�по�работе�с�детьми��р$ппы�социально�о�рис�а.

2.	Цель	и	задачи	тьюторс�о�о	сопровождения

2.1.	Цель	тьюторс�о�о	сопровождения:

создание�персональных�$словий�для�эффе�тивной

социализации,�реабилитации�и�личностно�о�самораз-

вития�несовершеннолетне�о,�находяще�ося�в��онфли�-

те�с�за�оном.

2.2.	Задачи	тьюторс�о�о	сопровождения:

–�обеспечение�персонально�о�сопровождения�не-

совершеннолетне�о,�находяще�ося�в��онфли�те�с�за-

�оном;

–� обеспечение� сбора� и� обобщения� информации

о�занятости�несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�вре-

мя�и�разработ�и�индивид$альной�маршр$тной� �арты

занятости;

–�ориентирование�несовершеннолетне�о�на�выра-

бот�$� социально�одобряемо�о�поведения,� пол$чение

опыта�самостоятельной�социально�значимой�деятель-

ности,�освоение�социально-правовых�норм,�способов

эффе�тивной��омм$ни�ации�и�саморазвития;

–� о�азание�помощи�несовершеннолетнем$,� нахо-

дящем$ся�в��онфли�те�с�за�оном,�в�пол$чении�право-

вой,� социальной,� психоло�ичес�ой�и� педа�о�ичес�ой

помощи;

–� вовлечение� несовершеннолетне�о� в� полезн$ю

прод$�тивн$ю�деятельность,�в�работ$�объединений�до-

полнительно�о�образования,�вне$рочные�мероприятия;

–�привлечение���работе�с�несовершеннолетними,

находящимися�в��онфли�те�с�за�оном,�общественных

объединений,�волонтёров.

3.	Ор�анизация	деятельности	тьютора	несовер-

шеннолетне�о,	 находяще�ося	 в	 �онфли�те	 с	 за-

�оном

3.1.�Ф$н�циональные�обязанности� тьютора�мо�$т

исполнять� заместитель�дире�тора,� $читель-предмет-

ни�,��лассный�р$�оводитель,�педа�о�-психоло�,�соци-

альный�педа�о�,� педа�о��дополнительно�о�образова-

ния,�вожатый.

3.2.�Возможно�назначение�тьютора��а��для�одно�о,

та��и�для��р$ппы�несовершеннолетних,�находящихся�в

�онфли�те�с�за�оном.

3.3.�Гр$ппирование�несовершеннолетних�для�ор�а-

низации�тьюторс�о�о�сопровождения�ос$ществляется

по�возрастном$�принцип$�или�принцип$�схожести�про-

блем.

3.4.�Тьютор�по�работе�с�несовершеннолетним,�на-

ходящимся�в��онфли�те�с�за�оном:

–�обобщает�информацию�о�личностных�особеннос-

тях,�$словиях�развития,�тр$дностях�и�проблемах�несо-

вершеннолетне�о;

–� $станавливает� �онта�т,� доверительные�отноше-

ния�с�подрост�ом;

–�из$чает�$словия�семейно�о�воспитания,�возмож-

ности�образовательной�ор�анизации,�социальные�ре-

с$рсы�М$ч�апс�о�о�района�по�ор�анизации�занятости

несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�время;

–� взаимодейств$ет� с� �лассным� р$�оводителем

несовершеннолетне�о,� педа�о�ом-психоло�ом,� соци-

альным�педа�о�ом,�др$�ими�специалистами�по�вопро-

сам�реализации�целей�своей�деятельности;

–�ежедневно�отслеживает� $чебн$ю�посещаемость

несовершеннолетне�о;

–� �оординир$ет�ре�$лярн$ю�работ$�педа�о�а-пси-

холо�а,�социально�о�педа�о�а,��лассно�о�р$�оводите-

ля,�вожато�о,�педа�о�а-ор�анизатора�с�несовершенно-

летним;

–� $станавливает� связь� с�м$ниципальной�опорной

площад�ой� по� работе� с� детьми� �р$ппы� социально�о

рис�а��а���оординатором�работы�с�данной��ате�орией

несовершеннолетних;

–�$станавливает�связь�с�ор�анами�вн$тренних�дел,

�омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их

прав� по� вопросам� $чёта� и� профила�ти�и� повторных

правонар$шений;

–� совместно� с� несовершеннолетним� определяет

рес$рсы�ор�анизации�свободно�о�времени,�разраба-

тывает� индивид$альн$ю� трае�торию� е�о� занятости

во�вне$рочное�время,�отслеживает�продвижение�по�ней

и�анализир$ет�рез$льтаты;

–� о�азывает� несовершеннолетнем$� поддерж�$

в�тр$до$стройстве,�выборе�и�посещении�объединений

дополнительно�о�образования�детей,��л$бов�по�инте-

ресам,�мероприятий,�в�том�числе�проводимых�на�базе

опорной�площад�и;

–�содейств$ет�$частию�несовершеннолетне�о�в�дея-

тельности�детс�их�общественных�ор�анизаций,�волон-

тёрс�ой,�прое�тной,�просветительс�ой�деятельности;

–�$деляет�особое�внимание�ор�анизации�занятости

несовершеннолетне�о�в��ани�$лярное�время;
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–�отслеживает�продвижение�несовершеннолетне�о

в�прод$�тивной�деятельности,�саморазвитии;

–�разрабатывает�и�еже�вартально�обновляет�мар-

шр$тн$ю��арт$�занятости�несовершеннолетне�о;�еже-

�вартально�предоставляет��опию��арты�на�м$ниципаль-

н$ю� опорн$ю� площад�$� по� работе� с� детьми� �р$ппы

социально�о�рис�а;

–� о�азывает� несовершеннолетнем$� поддерж�$

в� пол$чении� необходимой� правовой� и� социальной

помощи;

–� еже�вартально� предоставляет� заместителю

дире�тора�отчёт�по�тьюторс�ом$�сопровождению.

3.5.� Тьютор� по� работе� с� несовершеннолетним,

находящимся�в��онфли�те�с�за�оном,�использ$ет�в�сво-

ей�работе�современные�социальные�образовательные

техноло�ии�и�методи�и.

3.6.�Нормативно-правовое�оформление�тьюторс�о-

�о�социально-педа�о�ичес�о�о�сопровождения�ос$ще-

ствляется� в� зависимости� от� нормативно-правовых

и�э�ономичес�их�возможностей�ор�анизации:�за�счёт

расширения� с$ществ$ющих� должностных� обязан-

ностей,� за� счет� введения� освобожденной�штатной

единицы.

3.7.�Тьютор�работает�по��рафи�$,�со�ласованном$

с� администрацией� образовательной� ор�анизации

и�с�несовершеннолетним.

3.8.�Обязательной�до�$ментацией�тьютора,�подле-

жащей��онтролю,�является:

–� маршр$тная� �арта� занятости� несовершенно-

летне�о�на��од�(с�обновлением��аждый��вартал);

–�ж$рнал�$чёта�работы�с�несовершеннолетним;

–�информация�о�социальных�рес$рсах�м$ниципаль-

но�о�образования�по�работе�с�детьми��р$ппы�социаль-

но�о�рис�а.

4.	Обязанности	и	права	тьютора

4.1.�Тьютор�обязан:

–� обеспечить� персональное� социально-педа�о�и-

чес�ое�сопровождение�несовершеннолетне�о,�находя-

ще�ося�в��онфли�те�с�за�оном,�в�соответствии�с�на-

стоящим�Положением;

–� своевременно� оформлять� и� предоставлять

на�м$ниципальн$ю� опорн$ю� площад�$� информацию

о�занятости�несовершеннолетне�о�во�вне$рочное�вре-

мя�(маршр$тн$ю��арт$);

–�соблюдать�требования�за�онодательства�об�ох-

ране�персональных�данных�и�педа�о�ичес�$ю�эти�$.

4.2.�Тьютор�имеет�право:

–� систематичес�и� обмениваться� информацией

с� администрацией,� педа�о�ичес�ими� работни�ами,

специалистами�м$ниципальной�опорной�площад�и�по

вопросам,�входящим�в�е�о��омпетенцию;

–�$частвовать�в�совещаниях�любо�о�$ровня,�на��о-

торых�обс$ждаются�вопросы�ор�анизации�вне$рочной

деятельности�несовершеннолетне�о;

–� представлять� интересы� несовершеннолетне�о

в�педа�о�ичес�ом� �олле�тиве�образовательной�ор�а-

низации;

–� привле�ать� родителей� �� $частию� в� реализации

своих�задач;

–� сотр$дничать� со� специалистами� $чреждений,

ор�анизаций,� ведомств� по� вопросам� профила�ти�и

повторных� правонар$шений,� создания� $словий� для

развития�личности�несовершеннолетне�о,�обеспечения

е�о�социальной�защиты�в�рам�ах�своей��омпетенции.

Приложение�2

�Проет�

Положение

о�тьюторс�ом�сопровождении�педа�о�ов

системы�дополнительно�о�образования

1.�Общие�положения

1.1.	 Положение	 о	 тьюторс�ом	 сопровождении

педа�о�ов	 системы	дополнительно�о	 образования

(далее	–	Положение)	определяет	цель,	задачи	и	по-

рядо�	тьюторс�о�о	сопровождения	педа�о�ов	в	си-

стеме	 дополнительно�о	 образования	 Тамбовс�ой

области,	реализ�емо�о	в	рам�ах	ре�ионально�о	меж-

ведомственно�о	прое�та	«Распространение	иннова-

ционных	пра�ти�	в	системе	дополнительно�о	обра-

зования	детей	Тамбовс�ой	области».

1.2.	Инстит�т	тьюторства	вводится	в	ре�иональ-

н�ю	систем�	дополнительно�о	образования	в	связи

с	необходимостью	дополнительной	профессиональ-

ной	поддерж�и	педа�о�ов	дополнительно�о	образо-

вания	 (далее	 –	 педа�о�),	 работающих	 в	 иннова-

ционном	режиме.

1.3.	 Тьюторс�ое� сопровождение	 –	 особая

педа�о�ичес�ая	техноло�ия,	основанная	на	взаимо-

действии	дв�х	сторон	(тьютора	и	тьюторанта),	в	ходе

�оторо�о	тьютор	выст�пает	в	роли	сопровождающе�о

и	наставни�а,	помо�ающе�о	тьюторант�	ор�анизо-

вать	вн�тренние	и	внешние	рес�рсы	для	внедрения

инноваций.

1.4.	Тьютор	–	педа�о�-наставни�,	сопровожда-

ющий	процесс	внедрения	разработанной	им	инно-

вации	в	деятельность	др��о�о	педа�о�а.

К	ос�ществлению	тьюторс�ой	деятельности	при-

вле�аются	 авторы-разработчи�и	 дополнительных

общеобразовательных	 общеразвивающих	 про-

�рамм,	 инновационных	 прое�тов	 (педа�о�ичес�их,

социальных,	�правленчес�их),	педа�о�ичес�их	тех-

ноло�ий	и	т.п.	в	области	дополнительно�о	образо-

вания,	 специалисты	 ре�иональной	 лаборатории

инновационных	образовательных	техноло�ий	в	сис-

теме	 дополнительно�о	 образования	 (далее	 –

Лаборатория).

1.5.	Тьюторантами	являются	педа�о�и	системы

дополнительно�о	образования	области,	внедряющие

инновационные	пра�ти�и	(про�раммы,	прое�ты,	тех-

ноло�ии	и	т.д.).

1.6.	Предметом	 тьюторс�о�о	 сопровожде-

ния	 является	 инновационная	 пра�ти�а,	 внедря-

емая	 педа�о�ом	 в	 своей	 профессиональной	 дея-

тельности.

1.7.	Под	инновационной�пра�ти�ой	понимает-

ся	авторс�ая	дополнительная	общеобразовательная

про�рамма,	инновационный	прое�т	(педа�о�ичес�ий,

социальный,	�правленчес�ий),	педа�о�ичес�ая	тех-

ноло�ия	 в	 области	дополнительно�о	 образования,

внесённая	в	ре�иональный	межведомственный	бан�

инновационных	 пра�ти�	 дополнительно�о	 образо-

вания	(далее	–	Бан�).

1.8.	Индивид�альная� трае�тория� внедрения

инновационных	пра�ти��в�лючает	разработанный
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план	внедрения	инновации	и	способы	е�о�реализа-

ции	с	�чётом	�словий,	имеющихся	в	образователь-

ной	ор�анизации.

1.9.	Ос�ществление	тьюторс�о�о	сопровождения

�читывается	при	аттестации	на	�валифи�ационн�ю

�ате�орию.

1.10.	Требования	настояще�о	Положения	распро-

страняются	 на	 всех	 �частни�ов	 процесса	 тьютор-

с�о�о	сопровождения.

2.�Цель�и�задачи�тьюторс�о�о�сопровождения

2.1.	Цель	–	создание	�словий	для	эффе�тивно�о

внедрения	инноваций	в	пра�тичес��ю	деятельность

педа�о�ов	 системы	дополнительно�о	 образования

Тамбовс�ой	области.

2.2.	Задачи:

–	ос�ществление	профессиональной	поддерж�и

педа�о�ов,	внедряющих	инновации	в	пра�тичес��ю

деятельность;

–	 ос�ществление	 профессионально�о	 сопро-

вождения	 внедрения	 педа�о�ом	 инновационной

пра�ти�и;

–	обеспечение	эффе�тивно�о	внедрения	иннова-

ционных	пра�ти�	в	профессиональн�ю	деятельность

педа�о�а.

3.�Основные�ф�н�ции�тьютора:

–	 диа�ности�о-аналитичес�ая	 (из�чение	 име-

ющихся	�словий,	в	том	числе	�отовности	тьюторан-

та	 �	 внедрению	инновационной	 пра�ти�и,	 анализ

процесса	и	рез�льтатов	внедрения);

–	ор�анизационная	(под�отов�а	�	внедрению	ин-

новационной	пра�ти�и,	выстраивание	индивид�аль-

ной	трае�тории	внедрения	инновационной	пра�ти-

�и	для	тьюторанта);

–	информационная	(сопровождение	тьюторанта

в	 ходе	 прохождения	 индивид�альной	 трае�тории

внедрения	инновационной	пра�ти�);

–	образовательная	(�онс�льтирование	тьюторан-

та	по	возни�ающим	вопросам).

4.� Порядо�� ор�анизации� и� ос�ществления

тьюторс�о�о�сопровождения

4.1.	Автор-разработчи�	инновационной	пра�ти-

�и	 автоматичес�и	 становится	 потенциальным

тьютором	сраз�	после	размещения	свое�о	прод��-

та	в	Бан�е.

4.2.	Подбор	�оманды	тьюторов	ос�ществляется

ТОГБОУ	 ДО	 «Центр	 развития	 творчества	 детей

и	юношества»	и	ТОГБОУ	ДО	«Областная	детс�о-юно-

шес�ая	 спортивная	ш�ола»	 (далее	 –	 Рес�рсные

центры)	на	основе	анализа	информационных	�арт

материалов,	 размещённых	 в	 Бан�е,	 и	 запросов,

пост�пивших	 от	 педа�о�ов	 образовательных	 ор�а-

низаций,	на	использование	этих	инноваций.

4.3.	Назначение	тьютора:

4.3.1.	Тьютор	назначается	при�азом	дире�тора

Рес�рсно�о	 центра,	 в	 сл�чае	 если	 тот	 является

работни�ом	Рес�рсно�о	центра;

4.3.2.	 Если	 тьютором	должен	 стать	 педа�о�	 из

др��ой	образовательной	ор�анизации,	то	дире�тор

Рес�рсно�о	центра	выходит	на	р��оводителя	этой

ор�анизации	с	ходатайством	о	назначении	��азан-

но�о	педа�о�а	 тьютором	по	сопровождению	внед-

рения	инновации,	а	р��оводитель	в	свою	очередь

издаёт	при�аз	о	назначении.

4.4.	 Тьютором	может	быть	 педа�о�ичес�ий	ра-

ботни�,	являющийся	автором-разработчи�ом	допол-

нительной	общеобразовательной	про�раммы,	инно-

вационно�о	прое�та	(педа�о�ичес�о�о,	социально�о,

�правленчес�о�о),	педа�о�ичес�ой	техноло�ии	и	т.п.

в	области	дополнительно�о	образования	и	имеющий

положительный	рез�льтат	реализации	инновации.

4.5.	Работни�и,	назначенные	тьюторами,	в	обя-

зательном	поряд�е	проходят	на	базе	Рес�рсных	цен-

тров	 первичное	 об�чение	 деятельности	 тьютора,

а	 в	 дальнейшем	 об�чающие	 семинары	 тьюторов

не	реже	одно�о	раза	в	�од.

4.6.	По	мере	пополнения	Бан�а	инновационных

пра�ти�	списо�	тьюторов	реда�тир�ется	Ре�иональ-

ными	рес�рсными	центрами	дополнительно�о	обра-

зования.

4.7.	Тьюторантом	 автоматичес�и	 становится

педа�о�ичес�ий	работни�,	направивший	запрос	за

подписью	 р��оводителя	 своей	 образовательной

ор�анизации	в	Рес�рсный	центр	на	использование

(реализацию)	инновационной	пра�ти�и,	размещён-

ной	в	Бан�е.

4.8.	Графи�	и	формы	работы	с	тьюторантом	за-

висят	от	е�о	опыта,	�словий	и	объёма	работы.

4.9.	 Тьютор	 выстраивает	 свою	 деятельность

в	четыре�этапа:

4.9.1.	Диа�ностичес�ий	этап	–	из�чение	фа�ти-

чес�и	имеющихся	�словий,	в	т.ч.	определение	«про-

блемно�о	 поля»,	 �оторое	 может	 препятствовать

внедрению	инновации	или	о�азать	влияние	на	эф-

фе�тивность	 её	 реализации.	Диа�ности�а	 затр�д-

нений	 (проблем)	 ос�ществляется	 по	 рез�льтатам

собеседования	с	тьюторантом	и	анализа	пол�чен-

ной	информации.

4.9.2.	Ор�анизационный	этап	–	разработ�а	ин-

дивид�альной	трае�тории	внедрения	инновационных

пра�ти�.

4.9.3.	Основной	этап	–	ос�ществление	сопровож-

дения	внедрения	инновационных	пра�ти�	в	соответ-

ствии	с	выстроенной	индивид�альной	трае�торией.

4.9.4.	Контрольно-оценочный	этап	–	определе-

ние	 рез�льтативности	 внедрения	 инновационной

пра�ти�и.

4.10.	Эффе�тивность	внедрения	инновационной

пра�ти�и	должна	быть�подтверждена	за�лючением

тьютора;�справ�ой,�заверенной�р��оводителем	об-

разовательной	ор�анизации,	в	�оторой	внедрялась

инновационная	 пра�ти�а.	 Кроме	 то�о,	мо	�т� быть

представлены	рез�льтаты	опроса	�частни�ов	обра-

зовательно�о	 процесса	 (детей	 и/или	 родителей),

до��менты,	 подтверждающие	 рез�льтативность

�частия	об�чающихся	в	�он��рсных	мероприятиях.

4.11.	Сро�	тьюторс�о�о	сопровождения	–	пери-

од	 внедрения	 (реализации)	 тьюторантом	 иннова-

ционной	пра�ти�и.

5.�Права�сторон

5.1.	Тьютор	имеет	право:

запрашивать	�	тьюторанта	информацию,	необходи-

м�ю	для	ос�ществления	диа�ности�о-аналитичес�ой
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деятельности	на	всех	этапах	ос�ществления	тьютор-

с�о�о	сопровождения;

посещать	занятия	и	иные	мероприятия,	прово-

димые	 тьюторантом	 в	 рам�ах	 внедрения	 иннова-

ционной	пра�ти�и,	по	со�ласованию	с	тьюторантом

и	е�о	р��оводителем;

выс�азывать	 мнение	 о	 деятельности	 тьютора

в	ходе	внедрения	инновационной	пра�ти�и	с	соблю-

дением	этичес�их	норм;

�онс�льтироваться	с	�олле�ами	в	целях	повыше-

ния	�ачества	тьюторс�о�о	сопровождения.

5.2.	Тьюторант	имеет	право:

делать	запрос	на	использование	(реализацию)	лю-

бой	инновационной	пра�ти�и,	размещённой	в	Бан�е;

на	тьюторс�ое	сопровождение	на	период	внед-

рения	(реализации)	инновации;

от�азаться	от	внедрения	инновационной	пра�ти-

�и	в	сл�чае	объе�тивных	причин	(болезни,	�вольне-

ния	и	т.п.).

6.�Обязанности�сторон

6.1.	Тьютор	обязан:

–	 ос�ществлять	 сопровождение	 тьюторанта	 на

протяжении	все�о	сро�а	реализации	инновационной

пра�ти�и;

–	 разрабатывать	 индивид�альн�ю	 трае�торию

внедрения	инновационной	пра�ти�и;

–	 под�отовить	 за�лючение	о	 рез�льтатах	 внед-

рения	 инновации	 и	 освоения	 индивид�ально�о

образовательно�о	 маршр�та	 для	 представления

в	Ре�иональный	рес�рсный	центр;

–	предпринимать	все	возможные	меры	для	раз-

вития	своей	собственной	�омпетентности	и	не	вы-

ходить	в	работе	за	рам�и	этой	�омпетентности;

–	нести	ответственность	за	определение	и	со-

блюдение	 �раниц	 отношений	 в	 рам�ах	 профес-

сиональных	 отношений	 с	 тьюторантом	 (в	 рам�ах

�правления,	об�чения	и	т.д.).

6.2.	Тьюторант	обязан:

–	по	запрос�	тьютора	предоставлять	информа-

цию,	необходим�ю	для	ос�ществления	диа�ности-

�о-аналитичес�ой	 деятельности	 на	 всех	 этапах

ос�ществления	тьюторс�о�о	сопровождения;

–	следовать	ре�омендациям	тьютора	при	внед-

рении	инновационной	пра�ти�и;

–	повышать	свою	профессиональн�ю	�омпетен-

цию	в	рам�ах	выстроенно�о	тьютором	индивид�аль-

но�о	образовательно�о	маршр�та;

–	проводить	диа�ности��	рез�льтатов	внедрения

педа�о�ичес�ой	инновации	в	пра�тичес��ю	деятель-

ность	и	составлять	ито�овый	отчёт	о	проделанной

работе.

7.�До��ментация

В	па�ет	до��ментов	по	тьюторс�ом�	сопровож-

дению	входят:

–	 при�аз	 р��оводителя	 образовательной	 ор�а-

низации	о	назначении	тьютора	 (с	��азанием	вида

и	 названия	 инновационной	 пра�ти�и,	 внедрение

(реализацию)	�оторой	б�дет	ос�ществлять	тьютор);

–	при�аз	р��оводителя	образовательной	ор�ани-

зации	о	внедрении	инновационной	пра�ти�и;

–	 разработанная	 тьютором	 индивид�альная

трае�тория	 внедрения	 инновационной	 пра�ти�и

(на	�аждо�о	тьюторанта);

–	 ито�овый	 отчёт,	 под�отовленный	 тьютором

о	рез�льтатах	внедрения	(реализации)	инновации.

–	обобщенная	статистичес�ая	информация	о	тью-

торс�ом	сопровождении	педа�о�ичес�их	работни�ов

системы	дополнительно�о	образования	(для	в�лю-

чения	в	еже�одный	отчёт	о	методичес�ой	деятель-

ности	Рес�рсно�о	центра).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СЕТЕВОЙ  ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ:
ОПЫТ,  ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕТРОВА	О.А.,�методист�ГАОУ�ДПО�«Ха�асс�ий�инстит
т�развития�образования
и�повышения� �валифи�ации»,� agloydacha@gmail.com

В�статье�представлен�опыт�использования�сетевой�формы�реализации�образовательных�про"рамм�
чреж-
дением�дополнительно"о�образования.
Ключевые	 слова:	 дополнительное� образование,� дополнительная� общеобразовательная� про"рамма,
сетевая�образовательная�про"рамма,�модель�сетево"о�взаимодействия,�рес
рсы.
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by�the�establishment�of�additional�education.
Keywords:� additional� education,� additional� general� education� program,� network� educational� program,�model
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Вст�пление	в	сил�	Федерально�о	за�она	Россий-

с�ой	Федерации	«Об	Образовании»	а�тивизировало

процессы	сетево�о	взаимодействия	в	образователь-

ной	среде.	В	2015	�од�	Министерство	образования

и	на��и	Респ�бли�и	Ха�асия	�твердило	прое�т	вы-

явления,	затем	объединения	и	реализации	профес-

сионально�о� самоопределения� об�чающихся

в� рам�ах� модели� сетево�о� взаимодействия
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–	 �величение	 �оличества	 детей	 и	 молодёжи,

охваченных	дополнительным	образованием;

–	 возможность	 использования	 новых	 форм,

техноло�ий	 работы	 и	форматов	 взаимодействия

(дистанционное	 об�чение,	 «Интенсивные	ш�олы»,

мод�льные	про�раммы,	профильные	смены	и	т.п.);

–	расширение	вариативности	содержания	допол-

нительно�о	образования;

–	 повышение	 эффе�тивности	 образователь-

ной	 деятельности	 и	 �ачества	 образовательно�о

рез�льтата;

–	расширение	рес�рсных	возможностей	ор�ани-

зации	 (материально-техничес�ое	 обеспечение,

привлечение	 �валифицированных	 специалистов,

обновление	дополнительных	общеобразовательных

про�рамм);

–	объединение	�силий	и	возможностей	образо-

вательных	ор�анизаций	(УДОД,	общеобразователь-

ных	 и	 высших	 профессиональных	 �чреждений)

в	инте�рированн�ю	систем�	непрерывно�о	образо-

вания.

Со	 стороны	 �частни�ов	 происходит	 предо-

ставление	 рес�рсов	 для	 обмена,	 со	 стороны

�оординационно�о	 центра	 –	 передача	 их	 тем

по	востребованности.	Участни�и	сети	подчиняются

�оординационном�	центр�	толь�о	в	рам�ах	решае-

мой	проблемы	(схема).

Схема

Та�ой	 обмен	 становится	 эффе�тивным,	 �о�да

рес�рсы	образовательных	ор�анизаций	дополняют

др��	др��а.	В	с�мме	они	составляют	объём	образо-

вательных	рес�рсов,	различающийся	�а�	по	содер-

жанию,	та�	и	по	форме	об�чения.

В	процессе	реализации	прое�та	были	выявлены

мно�очисленные	проблемы,	без	решения	 �оторых

сетевое	взаимодействие	не	может	пол�чить	долж-

но�о	развития.	Выделим	не�оторые	из	них.

1.	 Обеспечение	 перемещения	 об�чающихся

в	рам�ах	сети	о�раничивается	отс�тствием	финан-

сирования	поездо�	в	др��ие	территории	Респ�бли�и

Ха�асия.

Проблема	может	быть	решена	введением	повы-

шающе�о	�оэффициента	�	под�шевом�	финансиро-

ванию	для	об�чающихся	по	сетевым�образователь-

ным�про	раммам�(далее	–	СОП)	и/или	выделением

адресных	�рантов	об�чающимся	по	СОП.

в��словиях�мно�оф�н�циональной�деятельнос-

ти� �чреждения� дополнительно�о� образования

детей.�Участни�ом	прое�та	стала	ре�иональная	ин-

новационная	площад�а	МБУ	ДО	 «Усть-Аба�анс�ий

центр	 дополнительно�о	 образования»,	 �оордина-

тором	прое�та	выст�пает	ГАОУ	РХ	ДПО	«Ха�асс�ий

инстит�т	развития	образования	и	повышения	�ва-

лифи�ации».

Дополнительное	образование	обладает	возмож-

ностями	 реализации	 про�рамм	 на	 всех	 �ровнях

образования.	Особенностью	 является	 разработ�а

дополнительных	 общеобразовательных	 про�рамм

(далее	–	ДОП),	стр��т�ра,	содержание	и	наполне-

ние	�оторых	за�репляется	вн�тренними	ло�альными

а�тами	 �чреждения.	Это	 даёт	 возможность	 �иб�о

реа�ировать	на	запрос	соци�ма	и	обеспечивает	воз-

можность	 освоения	 об�чающимися	 образователь-

ных	про�рамм	с	использованием	рес�рсов	нес�оль-

�их	ор�анизаций,	ос�ществляющих	образовательн�ю

деятельность.	а	та�же	при	необходимости	с	исполь-

зованием	рес�рсов	иных	ор�анизаций.

На	протяжении	реализации	прое�та	 выстроена

ор�анизационная	модель	сетево�о	взаимодействия,

�де	МБУ	ДО	«Усть-Аба�анс�о�о	Центра	дополнитель-

но�о	образования»	(далее	–	ЦДО)	выст�пает	в	роли

ре��лир�юще�о	центра,	 �оторый	направляет	и	 �о-

ординир�ет	 деятельность	 по	 достижению	 общей

цели.

Координационный	центр	реализ�ет	ДОП	по	шести

направленностям	в	16	средних	общеобразователь-

ных	ш�олах,	 4	 дош�ольных	 общеобразовательных

�чреждениях	Усть-Аба�анс�о�о	района,	«Квантори-

�м	Ха�асия»	(ГБОУ	ДО	РХ	«Респ�бли�анс�ий	центр

дополнительно�о	образования»)	и	1	высшем	�чеб-

ном	заведении	Респ�бли�и	Ха�асия.	В	число	ф�н�-

ций	Усть-Аба�анс�о�о	ЦДО	в�лючаются	 �правлен-

чес�ие	 (ре��лирование	 взаимодействия,	 сетевых

�чебных	 планов	 и	 про�рамм,	 �онс�льтирование,

распределение	 рес�рсов	 �частни�ов	 сетево�о

взаимодействия	и	т.п.).

В	�ачестве	примера	можно	привести	не�оторые

про�раммы:

•�Техничес�ая	направленность:	ДОП	«Инженер-

ная	 �рафи�а»,	ДОП	 «Эле�тромонтажные	 работы»,

ДОП	«Ш�ола	про�раммиста»,	ДО(О)П	«Робош�ола»;

•� Естественно-на�чная	 направленность:	 ДОП

«Юный	биоэ�оло�»,	ДОП	«Биомеди�»;

•�Х�дожественная	направленность:	ДОП	«Рис�-

но�,	 живопись,	 �омпозиция»,	 ДОП	 «Народные

промыслы»;

•�Социально-педа�о�ичес�ая	 направленность:

ДОП	 «Педа�о�ичес�ий	 �ласс»,	 ДОП	 «М�зейная

педа�о�и�а»,	ДО(О)П	«Ко�да	я	выраст�»;

•� Т�рист�о-�раеведчес�ая	 направленность:

ДОП	«Юный	инстр��тор	т�ризма».

Основными	рез�льтатами	реализации	дополни-

тельных	общеобразовательных	про�рамм	в	рам�ах

данной	модели	являются:
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2.	Финансирование	 об�чения	 за	 счёт	 средств

�ос�дарственных	 с�бсидий	 при	 реализации	 про-

�рамм	 в	 сетевой	форме	 не	менее	 важна,	 та�	 �а�

при	изменении	�онтин�ента	в	�чреждениях	допол-

нительно�о	 образования	 появляются	 дополни-

тельные	 расходы	 по	 образовательном�	 процесс�

(�адровые,	лабораторные	и	др.).

Проблема	может	быть	решена	в	рез�льтате	�ор-

ре�тиров�и	�ос�дарственных	заданий	�чреждения-

ми	 дополнительно�о	 образования	 –	 �частни�ами

сети	 и	 перераспределением	 �ос�дарственной

с�бсидии	в	течение	финансово�о	�ода	межд�	�част-

ни�ами	сети	или	проведением	�он��рса	на	реали-

зацию	 про�рамм	 в	 сетевой	форме	 с	 отдельным

финансированием.

Одним	из	с�щественных	рез�льтатов	реализации

прое�та	сетевых	образовательных	про�рамм	Усть-

Аба�анс�о�о	Центра	дополнительно�о	образования

явилось	описание	моделей	и	�ровней	это�о	взаимо-

действия	(табл.).

Обобщая	 опыт	 сетево�о	 взаимодействия	 при

реализации	 образовательных	 про�рамм	 в	 период

2015–2018	�одов,	Усть-Аба�анс�ий	центр	дополни-

тельно�о	 образования	 отмечает:	 сетевая	форма

реализации	 образовательных	 про�рамм	 пол�чила

признание	 среди	 об�чающихся	 �а�	 возможность

формирования	 индивид�альной	 образовательной

трае�тории	за	счёт	использования	объединённых	ре-

с�рсов	 нес�оль�их	 ор�анизаций,	 а	 та�же	 �словие

профессионально�о�самоопределения�в�рам�ах

модели�сетево�о�взаимодействия.

Реализация	сетевых	образовательных	про�рамм

позволяет	не	толь�о	расширить	набор	�омпетенций

об�чающихся,	но	и	поднять	�ровень	образователь-

ных	ор�анизаций	в	процессе	партнёрс�их	отноше-

ний	 с	 более	 «сильным»	 партнёром.	 В	 настоящее

время	необходимо	разработать	�омпле�с	ре�омен-

даций	и	предложений	по	а�т�ализации	норматив-

ных	правовых	до��ментов,	ре�ламентир�ющих	ор�а-

низацию	об�чения	в	образовательных	ор�анизациях

дополнительно�о	 образования	 с	 использованием

сетевой	формы,	�оторые	позволили	бы	с�лаживать

выявленные	проблемы	и	повышать	эффе�тивность

реализации	образовательных	про�рамм	в	сетевой

форме.
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Таблица

Уровни�и�модели�сетево�о�взаимодействия

при�разработ�е�и�реализации�сетевых�образовательных�про�рамм

№ 
п/п 

Уровень Модель Формы Целесообразность Условия 

Уровень ресурсного обмена 1 

Информационные 
ресурсы, фонды оце-
ночных средств, тре-
нажёры, виртуальные 
лаборатории и др. 

Горизон-
тальное 
взаимодей-
ствие 

Безвозмездная или 
возмездная;  
Очная или дистан-
ционная. 

Ресурсная взаимопомощь Договор (До-
полнительное 
соглашение) 

2 Уровень сетевой разработки и использования отдельных элементов (модулей) образовательной программы 

 Учебные модули Горизон-
тальное 
взаимодей-
ствие 

перемещение пре-
подавателя;  
перемещение обу-
чающегося 

Решение проблем кадрового 
обеспечения реализации до-
полнительной общеобразова-
тельной программы (разных 
направленностей) и возможно-
сти обучения у «лучших» пре-
подавателей 

Договор (До-
полнительное 
соглашение) 

 Проекты в рамках науч-
но-исследовательской 
работы обучающихся 

Партнерская 
сеть  

перемещение препо-
давателя; переме-
щение обучающихся 

Возможность получения обу-
чающимися исследовательских 
компетенций  

Договор (До-
полнительное 
соглашение) 

 Практика  Горизонталь-
ное взаимо-
действие  

перемещение препо-
давателя; переме-
щение обучающихся 

Возможность получения обу-
чающимися профессиональных 
компетенций  

Договор (До-
полнительное 
соглашение) 
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В�статье�на�основе��ластерно"о�подхода�представлены�возможности�формирования�ре"ионально"о�педа-

"о"ичес�о"о��ластера.�Описаны�подходы���формированию��онцепции�развития�педа"о"ичес�о"о��ластера,

основные� этапы� е"о� становления.� Представлены�механизмы� взаимодействия� 
частни�ов� �ластерной

инте"рации,�система�
правления�развитием�педа"о"ичес�о"о��ластера.

Ключевые	 слова:� �ластерная�инте"рация� образовательных� ор"анизаций,� �ластерный�подход,� система

правления�деятельностью�
частни�ов�педа"о"ичес�о"о��ластера�в�рам�ах��ластерной�инте"рации.

The�article�on�the�basis�of�the�cluster�approach�presents�the�possibility�of�forming�a�regional�pedagogical�cluster.

The�approaches�to�the�formation�of�the�concept�of�development�of�the�pedagogical�cluster,�the�main�stages�of�its

formation�are�described.�The�mechanisms�of�interaction�of�participants�of�cluster�integration,�management�system

of�development�of�the�pedagogical�cluster�are�presented.

Keywords:�cluster�integration�of�educational�organizations,�cluster�approach,�system�of�management�of�activity

of�participants�of�a�pedagogical�cluster�within�cluster�integration.

Эффе�тивность	современной	э�ономи�и	опреде-

ляется	степенью	развития	инновационных	процес-

сов,	 для	 �оторых	 в	 равной	мере	 важными	 �омпо-

нентами	являются	�а�	пол�чение	новых	знаний,	та�

и	передача	их	в	производственные	се�торы	э�оно-

ми�и	и	социальн�ю	сфер�.	Опыт	мно�их	стран	по�а-

зывает,	что	важным	инстр�ментом	повышения	эф-

фе�тивности	развития	э�ономи�и	является	а�тивное

использование	�ластерно�о	подхода.

Со�ласно	определению,	данном�	Май�лом	Пор-

тером,	амери�анс�им	э�ономистом,	профессором

Гарвардс�ой	ш�олы	бизнеса,	ластер�–�это	�р�ппа

�ео�рафичес�и	 соседств�ющих	 взаимосвязанных

�омпаний	и	связанных	с	ними	ор�анизаций,	действ�-

ющих	в	определённой	сфере	и	взаимодополняющих

др��	 др��а.	 Проведенный	 на�чно-методичес�им

советом	Е�атеринб�р�с�о�о	с�воровс�о�о	военно�о

�чилища	 анализ	 работ,	 посвящённых	 развитию

�ластерной	теории	[4,	5,	6,	7],	позволяет	выделить

след�ющие	�лючевые	элементы,	�станавливающие

отношения	 в	 �ластере:	 �онцентрация	 по	 �ео�ра-

фичес�ом�	 призна��;	 специализация;	 множество

�частни�ов;	�ооперация	и	�он��ренция;	�ритичес�ая

масса;	жизненный	ци�л	�ластера;	инновационность.

На	 наш	 вз�ляд,	 �ластерный	 подход	 в	 �ласси-

чес�ом	понимании	 связан	 с	формированием	 вер-

ти�ально-инте�рированной	 системы,	 состоящей

из	 ор�анизаций,	 выполняющих	 разные	ф�н�ции

и	объединённых	одним	техноло�ичес�им	процессом,

рез�льтатом	�оторо�о	является	�онечный	прод��т,

созданный	�силиями	всех	�частни�ов.

При	реализации	�ластерно�о	подхода	нами	были

выделены	след�ющие	лючевые�моменты:	наличие

общей	цели;	наличие	правовой	основы	совместной

деятельности:	разработанные	механизмы	взаимо-

действия	 с�бъе�тов,	 объединяющихся	 в	 �ластер;

разработанные	механизмы	�правления	реализацией

�ластерно�о	подхода;	наличие	техноло�ий	реализа-

ции	�ластерно�о	подхода	в	соответствии	с	общими

целями.

В	 2012	 �од�	 в	 Уральс�ом	 ре�ионе	 был	 создан

педа�о�ичес�ий	�ластер,	в	состав	�оторо�о	вошли

Инстит�т	менеджмента	и	права	ФГБОУ	ВО	«Ураль-

с�ий	�ос�дарственный	педа�о�ичес�ий	�ниверситет»

и	ФГКОУ	 «Е�атеринб�р�с�ое	с�воровс�ое	военное

�чилище»	Минобороны	России.	Данные	образова-

тельные	ор�анизации	входят	в	состав	�ластера	�а�

важные	 элементы,	 обеспечивающие	 �ачественное

профессиональное	об�чение,	проведение	на�чных

исследований,	 предоставляющие	 поддерж��	 при

внедрении	 разработанных	 инноваций,	 содейств�-

ющие	развитию	направлений	под�отов�и	педа�о�и-

чес�их	�адров	для	сферы	образования.

Среди	основных	направлений	работы	педа�о�и-

чес�о�о	 �ластера	 след�ет	 выделить	 ор�анизацию

деятельности,	направленн�ю	на	внедрение	профес-

сионально�о	стандарта	(проведение	педа�о�ичес�их

советов,	 на�чно-пра�тичес�их	 �онференций,	 �он-

с�льтаций	 и	 т.д.),	 ос�ществление	 процесса	 под-

�отов�и	педа�о�ов	Е�атеринб�р�с�о�о	СВУ	по	ма�и-

стерс�им	 про�раммам	 «Управление	 инновациями

в	образовании»	и	«Менеджмент	в	образовании»,	что

позволяет	эффе�тивно	использовать	рес�рсы	ор�а-

низаций,	входящих	в	состав	�ластера,	и	повышать

в	целом	степень	под�отов�и	педа�о�ичес�о�о	�олле�-

тива	�	внедрению	профессионально�о	стандарта.
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А�т�альность	внедрения	форм	сетево�о	(�ластер-

но�о)	взаимодействия	для	наших	ор�анизаций	об-

разования	определялась	след�ющими	фа�торами:

–�Усоренные�темпы�реформы�высше	о�образо-

вания,�при	 �оторых	 адаптация	 �	 новым	 �словиям

в	сжатые	сро�и	возможна	толь�о	при	а�тивном	вза-

имодействии	всех	с�бъе�тов	образовательной	дея-

тельности	на	основе	общих	целей	и	интересов,	что

позволит	достичь	именно	использование	сетево�о

взаимодействия.

–� Рост� требований� � ачеств�� образования,

связанный	 с	 самой	 специфи�ой	 образовательной

деятельности,	�оторая	в	�аждом	сл�чае	(примени-

тельно	�	�аждом�	об�чающем�ся)	носит	личностно-

ориентированный	хара�тер.

Та�им	образом,	пол�чение	�ачественно�о	обра-

зовательно�о	рез�льтата	во	мно�ом	зависит	от	�ве-

личения	числа	с�бъе�тов	образовательной	деятель-

ности,	 та�	 �а�	 в	 рам�ах	 одной	 образовательной

ор�анизации	 нельзя	 �честь	 все	 образовательные

потребности	челове�а.

–�О	раниченность�рес�рсов�отдельной�образо-

вательной�ор	анизации,�что	с�жает	возможности	ре-

ализации	 поставленных	 образовательных	 целей,

то�да	�а�	сетевое	(�ластерное)	взаимодействие	по-

зволяет	обмениваться	рес�рсами,	создавая	�словия

для	 эффе�тивной	 совместной	 образовательной

деятельности	[1,	2].

Федеральный	 за�он	 Российс�ой	Федерации

от	29	де�абря	2012	�.	№	273-ФЗ	«Об	образовании

в	Российс�ой	Федерации»	в	статье	15	за�репил	пра-

во	на	сетев�ю	форм�	реализации	образовательных

про�рамм,	что	обеспечивает	возможность	освоения

об�чающимися	образовательной	про�раммы	с	ис-

пользованием	рес�рсов	нес�оль�их	ор�анизаций	[8].

При�азом	Минобрна��и	России	от	1	июля	2013	�.	№	499

«Об	�тверждении	Поряд�а	ор�анизации	и	ос�ществ-

ления	образовательной	деятельности	по	дополни-

тельным	профессиональным	про�раммам»	разреше-

на	реализация	дополнительных	профессиональных

про�рамм	с	использованием	мод�льных,	дистанци-

онных	 образовательных	 техноло�ий,	 эле�тронно�о

об�чения	и	в	сетевых	формах	об�чения.	В	Страте-

�ии	России	в	области	развития	на��и	и	инноваций

на	период	до	2015	�.	Министерством	образования

и	на��и	наиболее	развитой	формой	инте�рации	на-

званы	�иб�ие	сетевые	стр��т�ры	–	инновационные

ластеры,�создаваемые	на	основе	мно�осторонних

со�лашений	и	объединяющие	в�зы,	на�чные	ор�а-

низации,	предприятия,	инновационные	фирмы.

Та�	�а�	в	РФ	ф�н�ция	ре��лятора	в	сфере	обра-

зования	 принадлежит	 �ос�дарств�,	 это	 позволяет

применять	 административный	 инстр�ментарий

для	эффе�тивной	реализации	 �ластерной	полити-

�и.	 Что,	 в	 свою	 очередь,	 повышает	 �ластерный

потенциал	образовательно�о	се�тора	в	целом.

Под	 образовательным	 �ластером	 понимается

система	образовательной	деятельности,	в	�оторой

имеется	неформальный	центр	(в�з),	�онсолидир�-

ющий	образовательные	и	�правленчес�ие	стр��т�-

ры	в	единый	ор�анизм.	Основная	задача	по	созда-

нию	 образовательных	 �ластеров	 за�лючается

в	повышении	привле�ательности	�ооперации	меж-

д�	образовательными	ор�анизациями	�а�	высше�о,

та�	и	обще�о	образования,	а	та�же	предприятиями

отрасли.	Соответственно,	педа�о�ичес�ий	�ластер	–

это	 сово��пность	 взаимосвязанных	 образователь-

ных	ор�анизаций	обще�о	и	высше�о	образования,

объединённых	 партнёрс�ими	отношениями	на	 ос-

нове	общих	целей	и	сбалансированно�о	представ-

ления	 интересов	 �частни�ов	 �ластерно�о	 взаимо-

действия.

Педа�о�ичес�ий	�ластер	нами	рассматривается

�а�	 важная	 система	 взаимодействия	 ново�о	 типа,

основывающаяся	на	добровольном	сотр�дничестве,

развитых	�омм�ни�ациях	и	социальном	партнёрстве.

Цель	создания	педа�о�ичес�о�о	�ластера	связа-

на	с	обеспечением	эффе�тивной	инте�рации	инсти-

т�тов	образования	в	един�ю	систем�,	позволяющ�ю

обеспечить	 высо��ю	 инновационн�ю	 а�тивность

�частни�ов.	Готовым	прод��том	деятельности	педа-

�о�ичес�о�о	 �ластера,	 по	 нашем�	мнению,	 стан�т

инновационные	 техноло�ии,	 внедряемые	 в	 сред�

образовательных	 ор�анизаций	 посредством	 �лас-

терной	 инте�рации,	 основанной	 на	 образовании

формальных	и	неформальных	связей	межд�	�част-

ни�ами	взаимодействия.

Се�одня	 развитие	 педа�о�ичес�о�о	 �ластера

строится	 на	 основе	 принципов	 взаимодействия:

инте�рации,	�орпоративности,	саморазвития,	само-

ор�анизации	и	социальной	адаптации.	Ор�анизация

взаимодействия	членов	педа�о�ичес�о�о	�ластера

на	основе	этих	принципов	обеспечивает	непрерыв-

ность	и	мно�о�ровневость	педа�о�ичес�о�о	профес-

сионально�о	образования;	совершенствование	ма-

териально-техничес�ой	 базы	 образовательных

ор�анизаций;	способств�ет	отбор�	и	стр��т�риро-

ванию	содержания	профессионально�о	педа�о�и-

чес�о�о	 образования	 с	 �чётом	 интересов	 всех

с�бъе�тов	педа�о�ичес�о�о	�ластера;	стим�лир�-

ет	 профессиональный	 рост	 преподавательс�о�о

состава	образовательных	ор�анизаций;	обеспечи-

вает	образовательным	ор�анизациям	�арантиро-

ванный	за�аз	на	под�отов��	педа�о�ичес�их	�ад-

ров	разной	�валифи�ации,	возможность	развития

э�спериментально-�чебной	 базы,	 повышения

�ровня	и	диверсифи�ации	предоставляемо�о	об-

разования.

Мы	 считаем,	 что	 в	 этом	 сл�чае	 сово��пность

образовательных	ор�анизаций	можно	рассматривать

�а�	элемент	инновационно�о	педа�о�ичес�о�о	�лас-

тера	ре�иона,	а	та�же	�а�	самостоятельный	педа�о-

�ичес�ий	�ластер,	�оторый	является	частью	ре�ио-

нальных	 и	 межре�иональных	 образовательных

систем,	обладая	при	этом	своей	сложной	вн�трен-

ней	стр��т�рой.
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Наша	 дальнейшая	 деятельность	 по	 развитию

и	 совершенствованию	 педа�о�ичес�о�о	 �ластера

в�лючает	след�ющие	этапы:

–	оцен�а	возможности	развития	�ластера	и	на-

личия	 новых	 заинтересованных	 �частни�ов	 (ныне

�частни�ами	�ластера	являются	�же	свыше	20	за-

интересованных	ор�анизаций	ре�иона);

–	поис�	и	выявление	новых	�частни�ов,	заинте-

ресованных	в	развитии	инте�рации;

–	 выявление	 взаимосвязей	 и	 взаимозависи-

мостей	вн�три	�ластера;

–	доработ�а	положений,	норм	и	правил	обеспе-

чения	ф�н�ционирования	�ластера;

–	 определение	 и	 �орре�ция	ф�н�циональных

обязанностей	�частни�ов	взаимодействия;

–	создание	творчес�их	�оманд	в	образователь-

ных	ор�анизациях	�ластера	для	ос�ществления	�он-

�ретной	деятельности;

–	совершенствование	стр��т�ры	�правления	�ла-

стером	и	механизмов	е�о	ф�н�ционирования;

–	 анализ	 и	 выбор	 приоритетных	 направлений

развития	�ластера;

–	мониторин�	эффе�тивности.

Система	�правления	в	педа�о�ичес�ом	�ластере

с�ладывается	 на	 началах	 паритетно�о	 взаимно�о

�частия	образовательных	ор�анизаций	в	виде	не�о-

ей	�оординир�ющей	их	деятельность	системы,	не

использ�ющей	в	своей	работе	�омандные	методы.

Виды	и	формы	совместных	мероприятий	доста-

точно	разнообразны:	�частие	в	работе	педсоветов

и	методичес�их	�омиссий	образовательных	ор�ани-

заций,	в	районных	совещаниях	р��оводителей;	про-

ведение	�р��лых	столов,	презентация	э�с�люзивных

про�рамм	деятельности	�частни�ов	педа�о�ичес�о-

�о	 �ластера,	 проведение	 выездных	 эле�тивных

��рсов	 представителей	 ор�анизаций	–	 �частни�ов

педа�о�ичес�о�о	�ластера	с	целью	рас�рытия	спе-

цифи�и	 и	 преим�ществ	 педа�о�ичес�о�о	 тр�да,

привлечение	об�чающихся	�	�частию	в	олимпиадах,

�он��рсах	 педа�о�ичес�о�о	мастерства,	 �	 работе

на�чных	 обществ	 в	 ор�анизациях	 –	 �частни�ах

педа�о�ичес�о�о	�ластера.

Под	 на�чно-методичес�им	 сопровождением

в	рам�ах	 педа�о�ичес�о�о	 �ластера	мы	понимаем

сово��пность	целенаправленных	партнёрс�их	дей-

ствий	 по	 достижению	 треб�емо�о	 �ачества	 про-

�раммно-	и	�чебно-методичес�о�о	обеспечения	об-

разовательно�о	процесса	в	нашем	�чилище,	а	та�же

совместное	совершенствование	методи�	развития

тр�довых	ф�н�ций	и	�омпетенций,	пред�смотренных

требованиями	профессиональных	стандартов.

В	рам�ах	это�о	направления	деятельности	обес-

печивается	�оординация	рабочих	�чебных	планов	и

про�рамм	�частни�ов	�ластерно�о	взаимодействия;

взаимопомощь	в	разработ�е	�чебно-методичес�их

�омпле�сов	 дисциплин	 по	 профилям	 под�отов�и

педа�о�ичес�их	 �адров;	 совместная	 разработ�а

�чебных	пособий,	ре�омендаций;	 э�спертиза	раз-

работанных	материалов	и	их	доработ�а;	создание

эле�тронных	версий	и	размещение	материалов	на

сайтах	�частни�ов	�ластера;	обмен	опытом	работы

в	ходе	на�чно-методичес�их	семинаров,	�онферен-

ций;	ор�анизация	мастер-�лассов	и	от�рытых	заня-

тий	по	профилям	образовательной	под�отов�и	и	т.д.

Стабильность	�ластерных	отношений	обеспечи-

вается	 мониторин�ом	 прод��тивно�о	 развития

�частни�ов	�ластерной	инте�рации.	Ф�н�ция	мони-

торин�а	 в	 педа�о�ичес�ом	 �ластере	 возложена

на	на�чно-методичес�ий	совет	�чилища	и	связана

с	отслеживанием	рез�льтатов	�ластерно�о	взаимо-

действия,	 выявлением	 �довлетворенности	 сторон

дости�н�тыми	эффе�тами	и	�отовности	�	продлению

за�люченных	до�оворов	и	со�лашений.

Анализ	 рез�льтатов	 и	 весь	 опыт	 совместной

деятельности	свидетельств�ет,	что	формирование

и	развитие	педа�о�ичес�о�о	�ластера	в	масштабах

ре�иона	способствовали:

–	 �с�орению	 передачи	 (обмена)	 информации

и	�становления	�онта�тов	для	�частни�ов	взаимо-

действия;

–	более	быстрой	реа�ции	на	изменения	во	внеш-

ней	среде,	выходам	образовательных	ор�анизаций

педа�о�ичес�о�о	�ластера	на	внешний	�онт�р,	про-

ведению	совместных	мар�етин�овых	исследований

и	ре�ламных	мероприятий;

–	�прощению	дост�па	�	новым	образовательным

техноло�иям	и	рес�рсам;

–	 распределению	рис�ов	 в	 различных	формах

совместной	 на�чно-исследовательс�ой	 деятель-

ности;

–	�с�орению	и	повышению	эффе�тивности	про-

цессов	 об�чения	и	 профессиональной	 под�отов�и

�адров	за	счёт	�онцентрации	и	физичес�их	�онта�-

тов	специалистов	высо�о�о	�ровня,	�орре�тиров�и

�чебных	планов	ор�анизаций	педа�о�ичес�о�о	�лас-

тера,	 совместной	 ор�анизации	 образовательных

про�рамм	перепод�отов�и	 и	 повышения	 �валифи-

�ации	�адров,	стажирово�;

–	 эффе�тивности	 под�отов�и	 педа�о�ичес�о�о

�олле�тива	�чилища	�	внедрению	профессиональ-

ных	стандартов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РАЗРАБОТКИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ  МОДЕЛИ  КАДЕТОВ
В  ВОЕННЫХ  УЧИЛИЩАХ

САВОСТИНА	С.С.,�преподаватель�математи�и,�ФГКОУ�«Мос�овс�ое�с
воровс�ое�военное�
чилище»

В�статье�рассмотрены�педа"о"ичес�ие�
словия,�необходимые�для�формирования�
��адетов�ч
вства�верно-

сти��онстит
ционном
�и�воинс�ом
�дол"
.

Ключевые	 слова:	 педа"о"ичес�ие� 
словия,� 
чебная�деятельность,� образовательный�процесс,� профес-
сиональная�деятельность,� �омпетентностная�модель.

The�article�deals�with�the�pedagogical�conditions�necessary�for�the�formation�of�cadets�sense�of� loyalty�to�the

constitutional�and�military�duty.

Keywords:�pedagogical�terms,�study�activities,�educational�process,�professional�activities,�competence�model.

Для	�спешно�о	пол�чения	�чащимися	первичных

знаний	 и	 навы�ов	 военно�о	 дела,	 необходимых

для	выбора	профессии,	продолжения	дальнейше�о

об�чения	 в	 высших	 военных	 �чебных	 заведениях,

необходимо	определить	те	педа�о�ичес�ие	�словия,

�оторые	б�д�т	содействовать	этом�	процесс�	и	тем

самым	обеспечивать	повышение	�ачества	под�отов-

�и	вып�с�ни�ов,	формирование	и	развитие	�	об�ча-

ющихся	ч�вства	верности	�онстит�ционном�	и	во-

инс�ом�	дол��.

Педа�о�ичес�ие	�словия	–	это	целенаправленно

созданная	обстанов�а	(среда),	в	�оторой	в	тесном

взаимодействии	представлены	сово��пность	психо-

ло�ичес�их	и	педа�о�ичес�их	фа�торов	(отношений,

средств	и	т.д.),	позволяющих	педа�о��	эффе�тивно

ос�ществлять	�чебн�ю	или	воспитательн�ю	работ�.

Фа�торы	 определяют	 педа�о�ичес�ие	 �словия,

�оторые	ложатся	 в	основ�	разработ�и	 �омпетент-

ностной	модели.	Рассмотрим	педа�о�ичес�ие	�сло-

вия	�а�	целостн�ю	систем�,	�оторая	обеспечивает

под�отов��	�	овладению	профессией	офицера	и	вос-

питание	любви	�	военной	сл�жбе.

Основопола�ающим	�словием	является	создание

нормативно-правовой	 базы,	 в�лючающей	 в	 себя

па�ет	до��ментов,	ре�ламентир�ющий	деятельность

�чебно�о	заведения,	необходимый	для	реализации

положений	Концепции	(Лицензия	на	образователь-

н�ю	деятельность	с	приложениями	№	003121	серия

77,	 ре�истрационный	 номер	 030067	 от	 27	 января

2012	�ода,	действительна	бессрочно,	свидетельство

об	а��редитации	с	приложением	№	1	серия	77	ОП

№	001392	ре�истрационный	номер	№	011670	от	20

марта	2012	�ода,	действительно	по	3	мая	2023	�ода,

должностные	инстр��ции	р��оводителей	и	специа-

листов,	Типовое	положение	о	с�воровс�их	военных,

нахимовс�их	военно-морс�их	�чилищах	и	�адетс�их

(морс�их	�адетс�их)	�орп�сах,	Типовое	положение

об	общеобразовательном	�чреждении,	нормативные

правовые	а�ты	Министерства	обороны	Российс�ой

Федерации,	до�овор	межд�	Учредителем	и	Учили-

щем,	а	та�же	Устав	�чилища	и	ло�альные	а�ты,	при-

�аз	о	наборе	в	�чилище	на	основании	�онтрольных

цифр	набора,	при�аз	о	за�реплении	�чебных	дис-

циплин	за	ци�ловыми	�омиссиями,	предваритель-

ное	распределение	�чебной	на�р�з�и	и	др.).

Со�ласно	 этим	 до��ментам,	 �чилище	 является

одним	из	видов	образовательных	�чреждений.

Мос�овс�ое	с�воровс�ое	военное	�чилище	ор�а-

низ�ет	 и	 ос�ществляет	 образовательный	 процесс

в	соответствии	с	ФГОС	ново�о	по�оления,	 основ-

ными	задачами	�оторо�о	являются:

–	обеспечение	�ачества	образования	с�воровцев

выше	средних	по	России;

–	формирование	ценностно�о	отношения	�част-

ни�ов	 образовательно�о	 процесса	 �	 здоровом�

образ�	жизни;

–	 внедрение	 модели	 �правления	 �ачеством

образования	в	�чилище;

–	развитие	целостной	системы	воспитательной

работы	 и	 социально-психоло�ичес�о�о	 сопровож-
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дения	с�воровцев,	направленной	на	формирование

ново�о	типа	��льт�ры	личности,	обладающей	меди-

а�омпетентностью;

–	обеспечение	�словий	для	социализации	об�-

чающихся;

–	обеспечение	�словий	для	самореализации.

Ор�анизация	 образовательно�о	 процесса

в	МсСВУ	строится	на	основе	�чебно�о	плана,	раз-

рабатываемо�о	 �чебным	 заведением	 самостоя-

тельно	в	соответствии	с	примерным	�чебным	пла-

ном,	и	ре�ламентир�ется	расписанием	занятий.

Основными	видами	�чебных	занятий	в	военном

�чилище	являются:	�ро�,	ле�ция,	пра�тичес�ие	и	ла-

бораторные	занятия,	самостоятельная	работа,	�он-

трольная	работа,	выполнение	рефератов,	сдача	ЕГЭ.

Материально-техничес�ое	оснащение	МсСВУ	–

одно	из	 основных	 составляющих	 педа�о�ичес�о�о

процесса.	В	�чебных	заведениях	та�о�о	плана	дол-

жна	быть	 создана	материально-техничес�ая	база,

позволяющая	 на	 современном	 �ровне	 �отовить

��рсантов:	�чебными	�абинетами,	лабораториями,

мастерс�ими,	 библиоте�ой	 с	 �нижным	фондом,

спортивным	залом,	оснащённым	спортивным	инвен-

тарём	и	современными	тренажёрами.

Кабинеты	должны	быть	оснащены	современ-ными

техничес�ими	средствами:	м�льтимедийные	прое�-

торы,	но�тб��и,	интера�тивные	дос�и,	–	что	даёт	воз-

можность	преподавателям	использовать	на	занятиях

различные	 виды	 информационных	 техноло�ий.

Одним	из	важных	педа�о�ичес�их	�словий	является

разработ�а	и	внедрение	в	педа�о�ичес�ий	процесс

современных	 и	 передовых	 техноло�ий	 об�чения,

�же	недостаточно	ориентироваться	толь�о	на	тради-

ционные	виды	обеспечения	�чебно�о	процесса.

Одной	из	та�их	техноло�ий	является	м�льтиме-

диа	–	быстро	развивающаяся	информационная	тех-

ноло�ия,	 позволяющая	 объединить	 информацию

разных	типов	–	те�ст,	зв��,	�рафичес�ое	изображе-

ние,	анимация	и	видеоизображение.

К	 том�	же	 направлению	относится	 техноло	ия

	ипертеста	 –	 это	 специальным	образом	стр��т�-

рированный	 те�ст,	 расположенный	 нелинейным

образом,	 в	 виде	 отдельных	фра�ментов,	 �оторые

связаны	др��	с	др��ом	посредством	ссыло�,	в	ре-

з�льтате	те�ст	распола�ается	�а�	бы	в	виде	ветвя-

ще�ося	дерева.	Ссыл�и	делают	процесс	цитирова-

ния	 �а�их-либо	 источни�ов	 те�ста	 чрезвычайно

простым.

Пра�тичес�ая	 реализация	 систем	 �ипермедиа

привела	�	появлению	эле�тронных	�ни�.	Эле�трон-

ный	�чебни�	–	это	про�раммно-методичес�ий	�омп-

ле�с,	обеспечивающий	возможность	самостоятель-

но	 или	 при	 частичном	 �частии	 преподавателя

осваивать	�чебный	��рс	или	е�о	раздел	средствами

ИКТ.	Каждый	эле�тронный	�чебни�	имеет	информа-

ционн�ю,	тренир�ющ�ю	и	тестир�ющ�ю	части.

В	современных	�словиях	развития	образования

остро	ощ�щается	необходимость	в	преподавателях,

�оторые	на	основе	меняющихся	социально-э�оно-

мичес�их	 �словий	 и	 общей	 сит�ации	 в	 системе

основно�о	 общеобразовательно�о	 образования

способны	 наиболее	 эффе�тивно	 ор�анизовать

педа�о�ичес�ий	процесс.

При�азом	Минздравсоцразвития	России	№	593

от	14.08.2009	�тверждены	разработанные	с	�части-

ем	специалистов	аппарата	ЦК	Профсоюза	�валифи-

�ационные	хара�теристи�и	должностей	работни�ов

образования,	�оторые	являются	разделом	Едино�о

�валифи�ационно�о	справочни�а	должностей	р��о-

водителей,	специалистов	и	сл�жащих.	Требования,

предъявляемые	ЕКС,	в	частности,	�	педа�о�ичес�им

работни�ам,	 направлены	на	 повышение	рез�льта-

тивности	 их	 тр�да,	 тр�довой	 а�тивности,	 деловой

инициативы	и	�омпетентности.	Под	�омпетентнос-

тью	понимается	�ачество	действий	педа�о�а,	обес-

печивающих	 аде�ватное	 и	 эффе�тивное	 решение

профессионально	 значимых	 предметных	 задач,

носящих	 проблемный	 хара�тер,	 �отовность	 нести

ответственность	за	свои	действия.	К	основным	со-

ставляющим	 �омпетентности	 педа�о�а	 относятся:

профессиональная,� омм�ниативная,� информа-

ционная�и�правовая.

Одним	из	педа�о�ичес�их	�словий	является	раз-

работ�а	и	реализация	�омпле�сно�о	�чебно-мето-

дичес�о�о	обеспечения	(КУМО),	�оторое	в	процес-

се	 профессиональной	 под�отов�и	 с�воровцев

позволяет	эффе�тивно	решать	проблемы	ор�аниза-

ции	�чебно�о	процесса	и	обеспечивает	под�отов��

высо�о�валифицированно�о	специалиста.

Цель	создания	КУМО:

–	обеспечить	систем�	об�чения	��рсантов	через

отработ��	содержания	дисциплины	и	межпредмет-

ных	связей;

–	 ор�анизовать	 самостоятельн�ю	 работ�	 ��р-

сантов;

–	обеспечить	систем�	�онтроля	знаний;

–	систематизировать	материал	по	дисциплине.

Учебно-методичес�ий	�омпле�с	должен	способ-

ствовать	созданию	оптимальных	�словий	для	реали-

зации	военным	�чилищем	образовательных	�сл��	при

�довлетворении	профессиональных,	социально-��ль-

т�рных	образовательных	потребностей	��рсантов.

Изложенные	выше	педа�о�ичес�ие	�словия	рас-

смотрены	 �а�	 теоретичес�ая	 и	методоло�ичес�ая

основа	разработ�и	�омпетентностной	модели,	та�	�а�

это	позволяет	систематизировать,	более	целенаправ-

ленно	 решать	 вопросы,	 связанные	 с	 под�отов�ой

высо�о�валифицированно�о	вып�с�ни�а	�чилища.
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В	формировании	�	детей	младше�о	ш�ольно�о

возраста	 санитарной	 ��льт�ры	в	образовательных

�чреждениях	вед�щая	роль	принадлежит	медицин-

с�ом�	работни��.	Об�чать	�и�иене	полости	рта	след�ет

не	толь�о	детей,	но	и	их	родителей.	Не	все	родите-

ли	понимают	всю	лечебно-профила�тичес��ю	зна-

чимость	 ежедневной	 чист�и	 детьми	 з�бов,	 дёсен,

язы�а,	мно�ие	относятся	�	этом�	формально	[2].

З�бочелюстная	система	детей	младше�о	ш�оль-

но�о	возраста	имеет	свои	особенности.	Это	связа-

но	с	её	непрерывным	развитием	и	перестрой�ой,

ростом	челюстных	�остей,	рассасыванием	�орней

молочных	з�бов,	формированием,	прорезыванием

и	ростом	постоянных.	В	этот	период	необходим	�он-

троль	со	стороны	родителей	за	процессом	�и�иены

полости	рта	ребён�а.	Родители	должны	постоянно

поддерживать	мотивацию	детей	на	ре��лярный	�ход

за	своими	з�бами	и	�онтролировать	процесс	чист�и

з�бов	ребён�ом.

Ги�иена	 полости	 рта	 входит	 в	 личн�ю	 �и�иен�

челове�а,	�	�оторой	челове�	при�чается	с	детс�о�о

возраста,	она	является	общедост�пной	и	эффе�тив-

ной	для	пред�преждения	заболеваний	з�бов	и	сли-

зистой	оболоч�и	полости	рта.

К	 санитарном�	 просвещению	ш�ольни�ов	 и	 их

родителей	медработни�	может	привле�ать	и	�чите-

лей	 младших	 �лассов,	 �оторые	мо��т	 о�азывать

помощь	в	ос�ществлении	�омпле�са	мероприятий

по	�и�иеничес�ом�	воспитанию	и	об�чению	ш�оль-

ни�ов	свое�о	�ласса.

Санитарно-просветительная	работа	в	ш�оле	дол-

жна	проводиться	медицинс�им	работни�ом	по	за-

ранее	 составленном�	 план�	 на	 весь	 �чебный	 �од.

В	�одовом	плане	пред�сматривают	основные	зада-

чи	 по	 охране	 здоровья	 и	 воспитанию	 здорово�о

образа	жизни	детей	младше�о	ш�ольно�о	возраста.

В	�онце	отчётно�о	�ода	медработни�	должен	отчи-

таться	о	проделанной	санитарно-просветительной

работе	[15].

В	Федеральном	за�оне	«О	санитарно-эпидемио-

ло�ичес�ом	 бла�опол�чии	 населения»	 (30	 марта

1999	�ода	№	52-ФЗ)	в	статье	36	«Ги�иеничес�ое	вос-

питание	и	об�чение»	определены	след�ющие	стра-

те�ичес�ие	направления:

·	 Ги�иеничес�ое	 воспитание	 и	 об�чение	 детей

младше�о	ш�ольно�о	возраста	в	образовательных

�чреждениях	должно	быть	направлено	на	повыше-

ние	их	санитарной	��льт�ры,	приобретение	знаний

о	здоровом	образе	жизни	и	о	п�тях	профила�ти�и

заболеваний.

·	Учителя	младших	�лассов	мо��т	дать	необходи-

мый	объём	�и�иеничес�их	знаний,	правил	здорово-

�о	 образа	жизни	 своим	 �чени�ам,	 сформировать

�беждённость	в	необходимости	их	соблюдения	[1].

·	 Особое	 внимание	 медицинс�ом�	 работни��

ш�олы,	�чителям	младших	�лассов	след�ет	�делять
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воспитательной	работе	по	повышению	�ровня	зна-

ний	детей	младше�о	ш�ольно�о	возраста	по	�и�ие-

не	полости	рта,	рациональной	чист�е	з�бов,	дёсен

и	язы�а.

Ги�иеничес�ое	 воспитание	 детей	 младше�о

ш�ольно�о	возраста	–	это	система	привития	полез-

ных	 навы�ов	 на	 основе	 знаний	 правил	 здорово�о

образа	жизни	и	�беждённости	в	необходимости	их

соблюдения,	 оно	 является	 важнейшей	 составной

частью	санитарно-просветительной	работы	в	обра-

зовательных	�чреждениях.	В	основе	е�о	лежит	об�-

чение	детей	и	их	родителей	способам	соблюдения

�и�иены	полости	рта.	Основными	методами	�и�ие-

ничес�о�о	об�чения	 являются	 санитарное	просве-

щение,	об�чение	и	�онтроль	[3,	14].

А�т�альность	 �и�иеничес�о�о	воспитания	детей

младше�о	ш�ольно�о	возраста	в	образовательных

�чреждениях	за�лючается	в	том,	что	интенсивность

основных	 стоматоло�ичес�их	 заболеваний	 (�арие-

са	з�бов	и	болезней	пародонта)	связана	с	низ�им

�ровнем	знаний	детей	данно�о	возраста	по	рацио-

нальной	чист�е	з�бов,	дёсен	и	язы�а,	что	препят-

ств�ет	надлежащей	�и�иене	полости	рта.

Мно�ие	дети	младше�о	ш�ольно�о	возраста	не

любят	чистить	з�бы,	считают,	что	это	делать	необя-

зательно,	 любят	 сладости,	 �оторые	 плохо	 влияют

на	з�бы	[4].

Больш�ю	 роль	 в	 �и�иеничес�ом	 воспитании

ш�ольни�ов	и�рает	фельдшер	ш�олы.	Основными	на-

правлениями	 деятельности	фельдшера	 являются

ор�анизация	 санитарно-просветительной	 работы,

лечебно-профила�тичес�их,	 санитарно-�и�иениче-

с�их	мероприятий,	 пропа�анда	 здорово�о	 образа

жизни,	 распространение	 �и�иеничес�их	 знаний,

повышение	 санитарно-�и�иеничес�ой	 ��льт�ры

об�чающихся	[15].

Одна�о	не	в	�аждой	ш�оле	имеется	медицинс�ий

работни�.

У	детей	младше�о	ш�ольно�о	возраста	происхо-

дит	смена	молочных	з�бов	на	постоянные,	поэтом�

важен	 �онтроль	 со	 стороны	 родителей	 процесса

чист�и	з�бов	детьми,	но	мно�ие	родители	снижают

этот	�онтроль,	что	приводит	�	�х�дшению	�ачества

�и�иены	полости	рта.	Для	правильно�о	понимания

вопросов	профила�ти�и	стоматоло�ичес�их	заболе-

ваний	 родителям	 необходимы	 знания	 анатомо-

физиоло�ичес�их	особенностей	строения	и	ф�н�ции

з�бочелюстной	системы	детей	младше�о	ш�ольно-

�о	возраста	[2].

Особенности	полости	рта	детей	младше�о	ш�оль-

но�о	возраста	ди�т�ют	две	основные	задачи:	1)	очи-

щение	полости	рта	детей	от	остат�ов	пищи,	детри-

та,	ми�рофлоры;	2)	внесение	в	полость	рта	средств,

положительно	 влияющих	 на	 свойства	 её	 ор�анов,

��репляющих	их	резистентность	и	ф�н�циональные

возможности.

Созданы	различные	средства	и	предметы	�хода

за	 полостью	рта:	 з�бные	щёт�и	 различных	форм,

цветов	и	ф�н�ций,	з�бочист�и,	з�бные	нити	(флос-

сы),	з�бные	пасты,	детс�ие	ополас�иватели	и	пен-

�и,	 жевательные	 резин�и.	Для	 основной	 �и�иены

полости	 рта	 младших	 ш�ольни�ов	 применяют

щёт�и	средней	жест�ости	с	силовым	выст�пом	[9].

Отличие	детс�их	щёто�	от	взрослых	за�лючает-

ся	в	их	рабочей	поверхности:	щетин�и	более	мя�-

�ие,	�олов�а	щёт�и	более	�орот�ая,	чтобы	ребёно�

смо�	очистить	все	поверхности	з�бов.	Правильный

выбор	з�бной	щёт�и	очень	важен	для	чист�и	вре-

менных	з�бов	�	детей.	Ребён��	должно	быть	�добно

держать	щёт��,	�	неё	должна	быть	�добная	р�ч�а,

�олов�а	щет�и	должна	быть	небольшо�о	размера,

чтобы	 ребёно�	 мо�	 ле��о	 манип�лировать	 этой

щёт�ой	в	полости	рта.

В	последнее	время	применяются	эле�тричес�ие

з�бные	щёт�и,	�оторые,	по	мнению	ряда	авторов,

а	та�же	�онстр��торов,	за	небольшой	период	вре-

мени,	затрачиваемый	на	чист��	з�бов,	совершают

во	мно�о	раз	больше	вибрационных	чистящих	дви-

жений,	чем	при	р�чной	чист�е.	Кроме	то�о,	приме-

нение	 эле�тричес�ой	 з�бной	щёт�и	 способств�ет

проведению	массажа	слизистой	оболоч�и	десны,	что

�л�чшает	�ровообращение	и	способств�ет	�силению

обменных	процессов	в	т�анях	полости	рта	[11].

Не�оторые	поверхности	з�бно�о	ряда	невозмож-

но	полностью	очистить	с	помощью	з�бных	щёто�,

поэтом�	необходимо	та�же	использовать	дополни-

тельные	средства	 �и�иены	полости	рта.	Флоссин�

(использование	з�бной	нити)	является	необходимым

элементом	 �и�иеничес�о�о	 �хода	за	полостью	рта

ребён�а.	Основное	назначение	з�бной	нити	–	�да-

ление	 налёта	 и	 остат�ов	 пищи	 с	 поверхностей

з�бов	там,	�де	щёт�а	бессильна.	Младшие	ш�оль-

ни�и	способны	об�читься	проведению	флоссин�а,

но	основная	часть	процед�ры	должна	быть	выпол-

нена	родителями.	Самостоятельное	использование

детьми	з�бных	нитей	ре�оменд�ется	с	9–10	лет	[13].

З�бочист�и,	 �а�	 и	 флоссы,	 при	 правильном

использовании	 являются	 хорошим	 дополнением

�	др��им	средствам	�и�иены	полости	рта.	Их	при-

меняют	не	толь�о	для	�даления	остат�ов	пищи	из

межз�бных	 промеж�т�ов,	 но	 �лавным	 образом	 –

для	�даления	з�бно�о	налета	с	бо�овых	поверхнос-

тей	 з�бов.	Особенно	 эффе�тивно	их	 применение,

если	межд�	з�бами	имеются	пространства	[3].

Основным	средством	�и�иены	полости	рта	�	де-

тей	 является	 з�бная	 паста.	 В	 детс�ом	 возрасте

мо��т	использоваться	�а�	�и�иеничес�ая,	та�	и	ле-

чебно-профила�тичес�ая	з�бная	паста,	она	подби-

рается	индивид�ально,	в	зависимости	от	предпоч-

тений	ребён�а,	 особенностей	е�о	 з�бочелюстно�о

аппарата,	 наличия	 �а�их-либо	 заболеваний	 или

возможно�о	рис�а	их	возни�новения.

З�бные	 пасты	 для	 детей	 в�лючают	 различные

лечебно-профила�тичес�ие	 добав�и	 (ферменты,

�силит,	 э�стра�ты	 трав,	 препараты	 �альция,	фто-

риды),	�оторые	мо��т	в	той	или	иной	мере	способ-
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ствовать	 �далению	 з�бно�о	 налёта	 и	 �л�чшению

минерализации	твёрдых	т�аней	з�бов.

У	детей	младше�о	ш�ольно�о	возраста	в	при��се

�же	преобладают	постоянные	з�бы,	в	связи	с	чем

пасты	этой	�р�ппы	по	своем�	состав�	�ораздо	бли-

же	�	средствам	�и�иены	рта	для	взрослых.	З�бные

пасты	должны	хорошо	�далять	мя��ий	з�бной	налёт,

остат�и	 пищи,	 быть	 приятными	на	 в��с,	 обладать

хорошими	дезодорир�ющим	и	 освежающим	дей-

ствием	и	не	иметь	побочных	эффе�тов	[8].

Важно	та�же	применять	детс�ие	ополас�иватели

и	пен�и,	�оторые	мо��т	быть	�и�иеничес�ими	(пред-

назначаются	для	очист�и	тр�днодост�пных	�част�ов

полости	рта),	либо	профила�тичес�ими.	Примене-

ние	ополас�ивателей	и	очищающих	пено�	после	еды

способств�ет	 моментальном�	 восстановлению

величины	pH	ротовой	жид�ости	до	нормальных	зна-

чений,	 способств�ет	 процесс�	 реминерализации

(восстановлению)	эмали	[12].

К	средствам,	позволяющим	�л�чшить	�и�иениче-

с�ое	 состояние	 полости	рта,	 относятся	жеватель-

ные	резин�и,	�оторые	в	настоящее	время	ре�омен-

д�ют	использовать	и	детям.	Жевательная	резин�а,

воздейств�я	на	т�ани	полости	рта,	способств�ет	�ве-

личению	с�орости	слюноотделения,	нейтрализации

�ислот	з�бно�о	налета,	�силению	омывания	слюной

тр�днодост�пных	�част�ов	полости	рта,	нормализа-

ции	�лиренса	сахарозы	из	слюны,	�далению	остат-

�ов	пищи.

В	 настоящее	 время	 использ�ют	 жевательные

резин�и,	из�отовленные	на	основе	сахарозамени-

телей,	 та�	 �а�	 они	 обладают	 противо�ариозным

эффе�том.	Сахарозаменители	придают	жевательной

резин�е	слад�ий	в��с,	но	в	отличие	от	сахара	очень

медленно	разла�аются	до	�ислот.	Не�оторые	жева-

тельные	резин�и	содержат	противо�ариозные	и	про-

тивовоспалительные	 добав�и:	 соединения	фтора,

ла�тат	�альция,	хлор�е�сидин.	Пользоваться	жева-

тельной	 резин�ой	 след�ет	 после	 �аждо�о	 приёма

пищи	и	сладостей	не	более	10	мин�т	под	�онтролем

родителей.	Не	ре�оменд�ется	бес�онтрольное,	мно-

�о�ратное	 использование	 жевательной	 резин�и

в	течение	дня	[7].

Само	по	себе	наличие	правильно	подобранных

средств	и	предметов	�и�иены	ещё	не	�оворит	о	пол-

ноценной	 �и�иене	 полости	 рта.	 Каждый	 ребёно�

должен	 овладеть	 правильной	 методи�ой	 чист�и

з�бов.	С�ществ�ет	о�ромное	�оличество	различных

методи�	чист�и	з�бов,	в	том	числе	и	при	опреде-

лённых	заболеваний	полости	рта	[5].

О�оло	60%	младших	ш�ольни�ов	все	ещё	не	име-

ют	ни	достаточной	степени	развития	мотори�и	�ис-

ти	р��,	ни	должной	ответственности	для	то�о,	чтобы

выполнять	 �и�иеничес�ие	 процед�ры	 абсолютно

самостоятельно.	Поэтом�	родители	должны	посто-

янно	поддерживать	мотивацию	детей,	�онтролиро-

вать	процесс	чист�и	з�бов	щёт�ой	и	�ачественно	за-

вершать	 е�о	 своими	р��ами,	 использ�я	 элементы

стандартно�о	метода.	Об�чение	детей	правильным

движениям	при	чист�е	з�бов	л�чше	все�о	проводить

перед	зер�алом.

Чист�а	представляет	собой	определённые	дви-

жения	щёт�ой,	 �оторая	 очищает	 все	 поверхности

з�бов	и	дёсен.	Перед	тем	�а�	прист�пать	�	процед�-

ре,	н�жно	вымыть	р��и	с	мылом.	После	это�о	тща-

тельно	прополос�ать	рот	водой,	а	та�же	хорошень-

�о	промыть	щёт��.

Для	достижения	ма�симально�о	эффе�та	н�жно

прочистить	нар�жн�ю,	вн�треннюю	и	жевательн�ю

поверхности	з�бов	ребён�а.	На	нар�жной	и	вн�трен-

ней	поверхностях	использ�ют	выметающие	движе-

ния	–	от	десны	�	�раю	з�ба	(верхние	з�бы	очищают

сверх�	вниз,	нижние	–	сниз�	вверх).	Вращательные

движения	использ�ют	для	массажа	дёсен,	жеватель-

н�ю	поверхность	чистят	с	помощью	�оризонтальных

движений.	 После	 это�о	 ре�оменд�ется	 очистить

язы�.

Современные	 производители	 �и�иеничес�их

товаров	 стали	 вып�с�ать	 специальные	 с�реб�и

для	язы�ов,	 �оторые	достаточно	хорошо	очищают

данный	ор�ан	от	остат�ов	еды.	Одна�о	если	в	нали-

чии	та�о�о	предмета	нет,	то	можно	обойтись	и	обыч-

ной	з�бной	щет�ой.

Продолжительность	чист�и	з�бов	должна	состав-

лять	примерно	две-три	мин�ты.	Не	след�ет	слиш�ом

сильно	надавливать	на	щет��,	 чтобы	не	повредить

дёсны	и	з�бн�ю	эмаль.	После	завершения	�и�иени-

чес�ой	процед�ры	щёт��	след�ет	промыть	под	стр�-

ей	 тёплой	 воды,	 тщательно	 очистить	 от	 остат�ов

пищи	и	з�бной	пасты,	а	затем	поставить	в	ста�ан-

чи�	щетиной	вверх.	Не	след�ет	��ладывать	з�бн�ю

щёт��	сраз�	после	использования	в	за�рытый	ф�т-

ляр.	Ка�	 толь�о	появятся	призна�и	износа	з�бной

щёт�и,	 её	 след�ет	 заменить,	 та�	 �а�	 очищающие

ф�н�ции	 изношенной	 з�бной	щёт�и	 становятся

минимальными	[6].

Ор�анизация	санитарно-просветительной	рабо-

ты	 и	 �и�иеничес�о�о	 об�чения	 детей	 младше�о

ш�ольно�о	возраста	–	достаточно	сложная	задача.

Санитарно-просветительн�ю	 работ�	 среди	 детей

младше�о	ш�ольно�о	возраста	о	�и�иене	полости	рта

след�ет	проводить	 в	 виде	пассивной	 (санитарных

бюллетеней,	специальных	памято�	для	детей,	вит-

ражей,	стендов,	выставо�)	и	а�тивной	(и�ровых	�ом-

позиций)	форм	по	след�ющим	направлениям:	Зна-

чение	и	ф�н�ции	з�бов	в	жизни	челове�а.	Строение

з�бов.	Причины	заболеваний	з�бов.	Ги�иена	полос-

ти	рта.	Роль	рационально�о	питания	в	профила�ти-

�е	заболеваний	полости	рта.	Средства	и	предметы

�хода	за	полостью	рта.	Ка�	правильно	чистить	з�бы.

Санитарно-просветительная	работа	среди	детей

младше�о	ш�ольно�о	 возраста	 о	 �и�иене	 полости

рта,	проводимая	медицинс�им	работни�ом	ш�олы,

является	одним	из	наиболее	перспе�тивных	направ-

лений	 профила�ти�и	 стоматоло�ичес�их	 заболе-

ваний	в	данном	возрасте.
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Одной	 из	 приоритетных	 задач,	 поставленных

�ос�дарством	перед	системой	образования,	явля-

ется	формирование	ново�о	�ласса	общества	–	«�ре-

ативно�о	�ласса»,	то	есть	«людей	творчес�о�о	тр�-

да,	создающих	инновации	�же	в	ходе	своей	обычной

работы»	[2].	Данный	�ласс,	по	мнению	разработчи-

�ов	«Страте�ии	2020»,	б�дет	«обеспечивать	решаю-

щие	 �он��рентные	 преим�щества	 в	 соревновании

э�ономи�	XXI	ве�а».	В	Национальной	до�трине	об-

разования	РФ	(2000–2025	��.)	та�же	заложена	идея

необходимости	творчес�о�о	развития	личности.

Считаем,	что	для	достижения	данных	целей	не-

обходимо	менять	требования	�	�ровню	под�отов�и

�чителя	 и	 е�о	 профессиональной	 �омпетенции.

В	 частности,	 в	 число	 стр��т�рных	 �омпонентов

последней	 целесообразно	 в�лючить	 �реативн�ю

�омпетентность	 (сово��пность	 �ачеств	 личности,

необходимых	 для	 ос�ществления	 деятельности,

вед�щей	�	развитию	и	направленной	на	создание

ново�о	 рез�льтата	 в	 рам�ах	 профессиональной

(педа�о�ичес�ой)	деятельности)	[1].

При	этом	формирование	�реативной	�омпетен-

ции	б�д�ще�о	�чителя	является	специально	ор�ани-

зованным	непрерывным	процессом,	реализ�емым

в	течение	все�о	об�чения	в	в�зе	в	рам�ах	освоения

�аждой	дисциплины	�чебно�о	плана.
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Одна�о	анализ	психоло�о-педа�о�ичес�их	иссле-

дований	по	данной	проблеме	и	обобщение	педа�о-

�ичес�о�о	 опыта	 отечественных	 �чёных	 позволили

сделать	вывод	о	том,	что	потенциал	математичес�их

дисциплин	 (например,	 «Основы	математичес�ой

обработ�и	информации»)	использ�ется	недостаточ-

но	для	формирования	�реативной	�омпетентности

�	б�д�щих	педа�о�ов.

Остановимся	более	подробно	на	не�оторых	не-

математичес�их	профилях	под�отов�и.

Естественно-на�чные�профили�(Физиа,�Химия,

Биоло	ия).�Ло�и�а	и	содержание	естественных	на��

обеспечивает	 естественн�ю	 инте�рацию	физи�и,

химии,	 биоло�ии	 и	 математи�и.	 Ряд	 �чёных

(Е.Б.	 Афанасьев,	 В.И.	 Арнольд,	 В.В.	 Еремин,

Ж.А.	 Гаврилова	 и	 др.)	 отмечают	 тесн�ю	 связь

данных	 на��,	 их	 э�спериментальный	 хара�тер,

вводят	 термины	 «математичес�ая	 химия»,	 «мате-

матичес�ая	биоло�ия»	и	т.д.

При	 этом	 подчер�ивается	 важность	математи-

чес�о�о	 аппарата	 при	 проведении	 исследований

и	описании	их	 рез�льтатов,	 а	 та�же	 описываются

возможности	 использования	 элементов	 матема-

тичес�о�о	 моделирования,	 дифференциально�о

исчисления	и	математичес�ой	статисти�и.

В	 �ачестве	 примера	 рассмотрите	 нес�оль�о

задач,	 ориентированных	 на	 естественно-на�чные

профили	под�отов�и	б�д�щих	�чителей.

Задача�1�(профиль�«Химия»)

К	специалист�-анти�вар�	обратились	с	просьбой

провести	 анализ	 состава	 золото�о	 ��рашения

массой	5,2	�рамма.	В	своём	за�лючении	анти�вар

отразил,	 что	 изделие	 состоит	 на	 92%	из	 золота,

остальное	–	примеси.	С�оль�о	�раммов	составляет

масса	чисто�о	золота?

Задача�2�(профиль�«Биоло�ия»)

Проанализир�йте	 след�ющ�ю	 информацию:

«Более	четырёхсот	лет	назад	бель�ийс�ий	естество-

испытатель	Ян	Ван-Гельмонт	поставил	опыт:	поме-

стил	 в	 �оршо�	 80	 �ило�раммов	 земли	 и	 посадил

в	 не�о	 вет��	 ивы,	 предварительно	 взвесив	 её.

Раст�щем�	в	�орш�е	растению	в	течение	пяти	лет

не	 давали	 ни�а�о�о	 питания,	 а	 толь�о	 поливали

дождевой	 водой,	 не	 содержащей	 минеральных

солей.	Взвесив	ив�,	через	пять	лет,	�ченый	обнар�-

жил,	 что	 её	 вес	 �величился	 на	 65	 �ило�раммов,

а	вес	земли	в	�орш�е	�меньшился	все�о	на	50	�рам-

мов.	От��да	растение	добыло	64	��	950	�р	питатель-

ных	веществ	для	Ван-Гельмонта	осталось	за�ад�ой».

Сформ�лир�йте:

а)	проблемный	вопрос	по	данном�	материал�;

б)	педа�о�ичес��ю	сит�ацию,	разрешение	�ото-

рой	б�дет	направлено	на	формирование	 �реатив-

ной	�омпетентности	об�чающихся,	а	та�же	на	рас-

�рытие	межпредметных	связей	межд�	математи�ой

и	биоло�ией.

Эстетичесие�профили�(м�зыа,�изобразитель-

ное�ис�сство).	Традиционно	математи�а	�лассифи-

цир�ется	ст�дентами	и	ш�ольни�ами	�а�	сложная,

«нен�жная»	 на��а.	 В	 большинстве	 своём	 �чителя

та�их	 предметов,	 �а�	м�зы�а	 и	 изобразительное

ис��сство,	не	�отовы	�	реализации	межпредметных

связей	 с	математи�ой	 в	 целях	 развития	 �реатив-

ности	ш�ольни�ов.	При	этом	мно�ие	выдающиеся

математи�и	 посвящали	 свои	 работы	 инте�рации

математи�и	и	ис��сства	(Де�арт,	Лейбниц,	Эйлер,

Гольдбах	и	др.).	Например,	И.В.	Способин	в	своей

�ни�е	 «Элементарная	 теория	 м�зы�и»	 �оворил:

«Моей	�онечной	целью	в	этом	тр�де	было	то,	что

я	стремился	представить	м�зы��	�а�	часть	матема-

ти�и	и	вывести	в	надлежащем	поряд�е	из	правиль-

ных	 оснований	 всё,	 что	может	 сделать	 приятным

объединение	и	смешивание	зв��ов».

Задача�3�(профиль�«М�зы�а»)

Известно,	 что	 длительности	м�зы�альных	 нот

пол�чаются	 та�	 же,	 �а�	 дроби:	 они	 возни�ают

при	делении	целой	ноты	на	равные	доли.	Составьте

числовой	 ряд,	 состоящий	 из	 простых	 дробей,

соответств�ющих	 записи	 след�юще�о	фра�мента

мелодии	(начало	«Прелюдии»	И.С.	Баха)

В	живописи	распространёнными	являются	та�ие

математичес�ие	объе�ты,	�а�	мно�о�ранни�и,	тес-

селяции,	 невозможные	фи��ры,	 ленты	Мёби�са,

ис�ажённые	 или	 необычные	 схемы,	 перспе�тива,

фра�талы	и	др.

Кроме	 то�о,	 иллюстрирование	 этапов	решения

задач	 способств�ет	 формированию	 �реативной

�омпетентности	об�чающихся.

Задача�4�(профили�«Начальное�образование»,

«Дош�ольное� образование»,� «Изобразительное

ис��сство»)

По	мотивам	современных	детс�их	м�льтфильмов,

составьте	 те�стов�ю	 задач�,	 решение	 �оторой
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треб�ет	 выполнения	 арифметичес�их	 операций,

а	та�же	иллюстрирования	этапов	решения.

Считаем,	 что	математи�а	 занимает	 та�же	 важ-

ное	 место	 в	 профессиональной	 деятельности

�чителей	 ��манитарных	 предметов	 (р�сс�ий	 язы�,

литерат�ра,	 ха�асс�ий	 язы�,	 иностранные	 язы�и

и	т.д.),	та�	�а�	любой	язы�	имеет	формальн�ю	стр��-

т�р�,	�оторая	может	быть	из�чена	и	описана	с	по-

мощью	математичес�о�о	 моделирования.	 Вслед

за	И.Г.	Липатни�овой	подчер�нём	«�ниверсальность

математичес�их	знаний,	их	целостность	в	познании

о�р�жающе�о	мира».

Задача�5�(профили�«Ха�асс�ий�язы��и�литера-

т�ра»)

а)	 У�ажите	 слово,	 в	 записи	 �оторо�о	 третья

б��ва	 расположена	 в	 алфавите	 не�оторо�о	 язы�а

(язы�	 выбрать	 самостоятельно)	 на	 пять	 номеров

дальше	от	первой	б��вы	в	данном	термине,	вторая	–

на	три	номера	дальше	от	первой,	а	разность	по	мо-

д�лю	поряд�овых	номеров	всех	трёх	б��в	в	алфа-

вите	равна	12.

б)	Ка�ой	процент	символов	составляют	в	данном

отрыв�е	символы	�ачинс�о�о	алфавита?

Профили�физичесая� �льт�ра,� безопасность

жизнедеятельности.�Данные	предметы,	�а�	и	рас-

смотренные	 выше	 м�зы�а	 и� изобразительное

ис�сство,	 в	 большинстве	 сл�чаев	 не	 соотносят

с	предметом	математи�а.	В	 то	 время,	 �а�	 анализ

психоло�о-педа�о�ичес�ой	 литерат�ры	 позволяет

сделать	вывод	о	том,	что	в	профессиональной	дея-

тельности	 �чителя	физ��льт�ры	или	 �чителя	ОБЖ

мо��т	 возни�н�ть	 сит�ации,	 разрешение	 �оторых

треб�ет	 применения	 математичес�их	 знаний:

расчёт	 спортивных	 нормативов,	 ориентирование

на	местности,	математичес�ое	моделирование	дви-

жений	объе�та,	моделирование	спортивных	соор�-

жений	и	т.д.

Задача�6�(профиль�«Физичес�ая���льт�ра»)

На�ан�не	дня	здоровья	перед	Иваном	Иванови-

чем	Н.	(заместителем	дире�тора	по	воспитательной

работе	общеобразовательной	ш�олы)	была	постав-

лена	задача	выбрать	�чени�а	7-�о	�ласса	для	�ород-

с�их	соревнований	по	прыж�ам	в	длин�.	Для	это�о

Иван	Иванович	 обратился	 �	 �чителю	физ��льт�ры

с	 просьбой	 на�лядно	 представить	 информацию

о	зависимости	рез�льтата	прыж�ов	в	длин�	от	рос-

та	об�чающихся	(на	примере	7	«А»	�ласса).

Представьте	себя	в	роли	�чителя	физ��льт�ры	и

предложите	 свой	 вариант	 решения	 поставленной

задачи	(подробно	описав	�аждый	из	этапов).

Обладание	математичес�ими	знаниями	позволит

б�д�щим	 �чителям-предметни�ам	 реализовывать

межпредметные	 связи,	 использовать	 математи-

чес�ий	аппарат	для	поис�а	нестандартных	методов

решения	профильных	задач,	то	есть	ос�ществлять

�реативн�ю	деятельность	в	соответств�ющей	пред-

метной	 области,	 а	 в	 дальнейшем	ор�анизовывать

�реативн�ю	деятельность	ш�ольни�ов.

Математичес�ие	 знания	 являются	 важным

инстр�ментом	 в	 профессиональной	 деятельности

�чителя	 любо�о	 профиля	 под�отов�и.	Их	 исполь-

зование	 способств�ет	 рас�рытию	межпредметных

связей,	повышению	интереса	об�чающихся	�	обра-

зовательном�	 процесс�,	 а	 та�же	формированию

�реативной	�омпетентности.

Математичес�ий	аппарат	и	навы�и	е�о	эффе�-

тивно�о	применения	при	разрешении	нестандарт-

ных	сит�аций	та�же	б�д�т	полезны	�чителю	для	ос�-

ществления	ф�н�ций	�лассно�о	р��оводителя,	при

проведении	 психоло�о-педа�о�ичес�их	 исследо-

ваний,	 ос�ществлении	 диа�ности�и	 и	 обработ�и

рез�льтатов	 психоло�о-педа�о�ичес�их	 э�спе-

риментов.

Кроме	 то�о	 необходимость	 использования

математичес�их	 знаний	 для	 решения	 предметной

(профессиональной)	 задачи	 носит	 нестандартный

хара�тер	 и	 способств�ет	формированию	 �реатив-

ной	�омпетентности	б�д�щих	�чителей.
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В�статье�рассматриваются�наиболее�распространённые�об
чающие� техноло"ии,�рас�рывается�их� значе-
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Педа�о��	для	�спешной	и	�ачественной	работы

необходимы	знания	об�чающих	техноло�ий	и	�ме-

ния	 применять	 их	 в	 пра�тичес�ой	 деятельности.

Техноло�ий	об�чения	в	настоящее	время	с�ществ�ет

вели�ое	множество,	�аждой	из	них	сообщена	опре-

делённая	цель,	�аждая	способств�ет	формированию

необходимых	знаний	и	�мений	�	�чени�ов.	Исполь-

з�я	т�	или	ин�ю	техноло�ию,	преподаватель	реали-

з�ет	 свои	 замыслы	и	идеи.	Посредством	об�чаю-

щих	 техноло�ий	 педа�о�	 доносит	 до	 �чащихся

важность	и	значимость	�он�ретной	темы,	рас�ры-

вает	её	а�т�альность,	помо�ает	воспринять	её	та�,

�а�	она	то�о	засл�живает.

Самая	 распространённой	 является	личностно-

ориентированная� техноло	ия.	 Её	 девизом	может

сл�жить	выс�азывание	Ф.	Ларошф��о	«К�да	полез-

нее	из�чать	не	�ни�и,	а	людей».

Она	 направлена	 на	физичес�ое,	 психичес�ое

и	интелле�т�альное	саморазвитие	�чени�ов.	Её	цель

состоит	 в	 том,	 чтобы	 �чебно-познавательная	дея-

тельность	обеспечивала	личностное	самоопределе-

ние	 �чащихся,	 развитие	 эмоционально-д�ховной

сферы,	формирование	�ачеств.	Каждый	�чащийся

это	личность	со	своими	способностями	�	об�чению.

Не�оторые	 схватывают	 материал	 налет�,	 толь�о

�слышав	е�о	(а�диалы).	Др��им	н�жно	время	на	об-

д�мывание	 и	 «переваривание»	материала,	 само-

стоятельное	повторное	прочтение	(виз�алы).

Личностно-ориентированная	 техноло�ия	 даёт

возможность	 самостоятельно	 выбирать	 наиболее

прод��тивный	и	посильный	�ровень	�своения	мате-

риала,	создаёт	�словия,	�оторые	позволяют	об�чать-

ся	 без	 опасения	 пол�чить	 плох�ю	 оцен��.	 Та�им

образом,	она	формир�ет	�омпетенции	личностно�о

самосовершенствования.

Др��ая	 техноло�ия	 об�чения	–	 техноло	ия� дея-

тельностно	о�метода	 –	формир�ет	 �омм�ни�атив-

ные,	 социально-тр�довые,	 �чебно-познавательные

�омпетенции.	Целью	её	применения	является	фор-

мирование	 целостной	 �артины	мира,	 аде�ватной

современном�	 �ровню	 на�чно�о	 знания.	 «Цель

об�чения	 –	 на�чить	 обходиться	 без	 �чителя»

(Э.	Хаббард).

Термин	«Деятельность»	означает	«а�тивное	вза-

имодействие	с	о�р�жающей	действительностью,

в	 ходе	 �оторо�о	 живое	 с�щество	 выст�пает	 �а�

с�бъе�т,	 целенаправленно	 воздейств�ющий	 на

объе�т	и	 �довлетворяющий	 та�им	образом	свои

потребности»	[1].	Исходя	из	определения,	нали-

честв�ет	 с�бъе�т	 воздействия	 –	 �чени�,	 объе�т

воздействия	–	знания,	с�рытые	в	�ни�ах,	Интер-

нете	и	иных	источни�ах.	Удовлетворением	потреб-

ностей	 для	 �чени�а	 является	 самостоятельный

поис�	знаний,	«де�одирование»	информации	ли-

терат�рных	и	иных	источни�ов,	извлечение	из	них

необходимых	 сведений.	 Данная	 техноло�ия	 �чит

самостоятельно,	без	посторонней	помощи	пол�-

чать	 знания	 и	 использовать	 их	 в	 пра�тичес�ой

деятельности.

Проетный�метод�об�чения	представляет	собой

�иб��ю	модель	ор�анизации	образовательно�о	про-

цесса,	ориентированн�ю	на	творчес��ю	самореали-

зацию	личности	ребён�а,	развитие	е�о	интелле�т�-

альных	возможностей,	волевых	�ачеств	и	творчес�их

способностей	 в	 процессе	 выполнения	 творчес�их

прое�тов.	Творчес�ие	прое�ты	являются	средством

инте�рации,	дифференциации	и	��манизации	обра-

зования,	 значимым	 средством	развития	 ребён�а.

Целью	 применения	 метода	 прое�тов	 является

создание	 �омфортных	 �словий	 об�чения,	 та�их,

при	 �оторых	 �чени�	 �спешен,	проявляет	свою	ин-

телле�т�альн�ю	состоятельность	[2].

Прое�т	ни�о�да	не	реализ�ется	�рат�овременно,

это	дол�осрочная	деятельность	�чащихся.	Прое�ти-

рование	занимает	определённое	�оличество	време-

ни,	 та�	 �а�	 треб�ет	форм�лиров�и	 а�т�альности

темы,	постанов�и	целей,	выбора	метода	и	способа

достижения	рез�льтата,	из�чения	и	�сваивания	боль-
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шо�о	 объёма	 н�жной	 информации	 и	 воплощения

всех	 возни�ших	идей	и	 рез�льтатов	 в	 �он�ретн�ю

форм�:	реферат,	модель,	инженерный	прое�т,	пла-

�ат	и	т.д.

Важным	моментом	в	 �ачественной	реализации

метода	прое�тов	является	полное	взаимопонимание

и	сотр�дничество	с	педа�о�ом	�а�	с	наставни�ом	и

р��оводителем.	 Преподаватель	 в	 данном	 сл�чае

является	и	инициатором	прое�та,	и	советчи�ом,	и

помощни�ом,	и	�рити�ом.	Это	метод	�чит	ст�дентов

работать	 �а�	 индивид�ально,	 та�	 и	 в	 �олле�тиве,

дости�ая	 определённо�о	 рез�льтата.	Причём	 этот

рез�льтат	не	все�да	бывает	положительным,	тем	не

менее	он	имеет	место	быть.

Информационно-омм�ниативная� техноло	ия

(ИКТ)	–	«сово��пность	методов,	производственных

процессов	и	про�раммно-техничес�их	средств,	ин-

те�рированных	с	целью	сбора,	обработ�и,	хранения,

распространения,	 отображения	 и	 использования

информации	 в	 интересах	 её	 пользователей»	 [3].

Данная	 техноло�ия	основана	на	а�тивном	исполь-

зовании	 �омпьютеров	 и	м�льтимедийном	 сопро-

вождении	занятий.	Одни	�чащиеся	л�чше	воспри-

нимают	материал	посредством	виз�альных	образов

и	сл�ховых	ощ�щений,	тем	самым	�а�	бы	проп�с�а-

ют	 из�чаемый	материал	 через	 все	 анализаторы

ч�вств.	 Др��ие	 �чащиеся	 ле�че	 выражают	 своё

понимание	темы	при	помощи	современной	�омпь-

ютерной	техни�и.	Им	проще	свои	знания	воплотить

в	м�льтимедийн�ю	презентацию,	видеопрое�т,	ана-

литичес�ие	�рафи�и	и	т.д.	Оптимально	использова-

ние	данно�о	вида	ИКТ	в	 сово��пности,	 например,

с	личностно-ориентированной	техноло�ией,	с	 тех-

ноло�ией	прое�тов.

ИКТ	даёт	широ�ое	поле	деятельности	для	всех

�чащихся:	 одним	помо�ает	реализовать	 свои	 зна-

ния	 при	 помощи	 современной	 техни�и,	 др��им	 –

эти	знания	л�чше	�своить	и	за�репить.

Не	все�да	�чащимся	необходимо	давать	знания

в	�отовом	виде.	Проблемно-поис�овая	техноло�ия

об�чения	основана	на	форм�лиров�е	проблемы.	Она

стим�лир�ет	развитие	познавательной,	мыслитель-

ной,	 творчес�ой,	 аналитичес�ой	 и	 синтетичес�ой

деятельности	�чащихся.	Заставляет	ст�дентов	по-

�опаться	в	недрах	свое�о	воображения.	Полёт	фан-

тазии	в	данной	сит�ации	без�раничен,	�аждый	ви-

дит	 своё	 решение	 проблемы	 и	 дости�ает	 цели

своими	п�тями.

Не�оторым	этот	метод	даётся	с	тр�дом,	та�	�а�

не	все	обладают	хорошо	развитым	ло�ичес�им	мыш-

лением,	 а	 не�оторые	 �лавливают	 смысл	 задания

налет�	и	находят	верное	решение.	Привед�	пример.

Занятие	 по	 дисциплине	 «Основы	 патоло�ии»

в	медицинс�ом	 �олледже.	 Тема	 «Э�стремальные

состояния».

Преподаватель:	«К	�а�им	состояниям	относятся

стресс,	�оллапс,	шо�	и	�ома?	Сформ�лир�йте	тем�

�ро�а».

Та�ой	подход	�	занятию	вызывает	интерес	и	де-

лает	 процесс	 об�чения	 неординарным	 и	 �вле�а-

тельным.

Учебное	заведение	–	это	место,	 �де	не	 толь�о

даются	новые	знания,	но	и	�чат	заботиться	о	своём

здоровье.	Именно	здоровьесбере	ающая�техноло-

	ия	занимается	этими	вопросами.	Первая	ст�пень

этой	 техноло�ии	 –	 сам	 педа�о�,	 �оторый	 своим

личным	примером	должен	мотивировать	�чащихся

вести	здоровый	образ	жизни.

Что	же	подраз�мевается	под	«здоровьесбере�а-

ющей	техноло�ией»?	Профила�тичес�ие	привив�и,

обеспечение	дви�ательной	 а�тивности,	 витамини-

зация,	ор�анизация	здорово�о	питания.

В	�чебном	процессе	оптимально	использование

сраз�	дв�х	техноло�ий,	например,	ИКТ	и	здоровь-

есбере�ающей.	После	непродолжительной	работы

за	�омпьютерами	или	написания	изложения	�чени-

�ам	предоставляется	 возможность	на	2–3	мин�ты

отвлечься	и	сделать	заряд��	для	�лаз	или	а�тивные

�пражнения,	тем	самым	черед�я	один	вид	деятель-

ности	 др��им.	Сюда	же	можно	 отнести	 темати��

�лассных	часов	о	важности	рационально�о	питания,

профила�тичес�их	прививо�,	занятии	физ��льт�рой.

Здоровьеформир�ющие	образовательные	техно-

ло�ии	–	это	все	те	психоло�о-педа�о�ичес�ие	тех-

ноло�ии,	про�раммы,	методы,	�оторые	направлены

на	воспитание	�	�чащихся	��льт�ры	здоровья,	лич-

ностных	�ачеств,	способств�ющих	е�о	сохранению

и	��реплению,	формирование	представления	о	здо-

ровье	 �а�	 ценности,	мотивацию	 на	 ведение	 здо-

рово�о	образа	жизни	(Н.К.	Смирнов)	[4].

Остановлюсь	 подробнее	 на	 техноло	ии� «ейс-

стади»	�а�	�спешно	применяемой	мной	на	пра�ти�е.

В	России	техноло�ия	исследования	�он�ретной

сит�ации	 в	 рам�ах	 �чебно�о	 процесса	 стала	 вне-

дряться	лишь	в	последние	3–4	�ода.	Это	метод	а�-

тивно�о	 проблемно-сит�ационно�о	 анализа,	 осно-

ванный	 на	 об�чении	 п�тём	 решения	 �он�ретных

задач-сит�аций	(�ейсов).	Данная	техноло�ия,	польз�-

ясь	�оторой,	�чащийся	�а�	бы	проп�с�ает	всю	сит�-

ацию	 через	 себя,	 хорошо	 заре�омендовала	 себя

в	пра�тичес�ой	деятельности.

Я	применяю	данн�ю	техноло�ию	на	занятиях,	тема

�оторых	пред�сматривает	постанов��	диа�ноза	на

основании	 ряда	 призна�ов:	 о�азание	 неотложной

помощи,	дифференциальн�ю	диа�ности��	патоло�и-

чес�их	состояний	со	схожей	симптомати�ой	и	т.д.

Привед�	 один	из	 вариантов	 оформления	 заня-

тия	по	теме	«Неотложные	состояния	при	заболева-

ниях	ор�анов	дыхания».	Ст�дентам	предоставляет-

ся	сит�ация	со	след�ющим	набором	информации.

На	станцию	с�орой	медицинс�ой	помощи	пост�-

пил	звоно�	от	женщины	о	том,	что	её	ребёно�	начал

задыхаться.	 На	 вызов	 приехала	 бри�ада	фельд-

шеров.

Пациент,	мальчи�	12	лет,	ощ�щает	нехват��	воз-

д�ха,	 выражена	 э�спираторная	 одыш�а	 (�орот�ий
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вдох	 и	медленный	 выдох),	 выдох	 сопровождается

�ром�ими,	продолжительными,	свистящими	хрипа-

ми,	слышимыми	на	расстоянии.	Ребёно�	сидит,	на-

�лонившись	вперёд,	опирается	ло�тями	на	�олени	и

ловит	ртом	возд�х.	Речь	почти	невозможна,	маль-

чи�	 беспо�оен,	 исп��ан.	Лицо	бледное,	 с	 синюш-

ным	 оттен�ом,	 по�рыто	 холодным	 потом.	 Крылья

носа	разд�ваются	при	вдохе.	Гр�дная	�лет�а	в	по-

ложении	ма�симально�о	вдоха,	в	дыхании	�частв�-

ют	мышцы	плечево�о	пояса,	спины,	брюшной	стен-

�и.	Межрёберные	промеж�т�и	и	над�лючичные	ям�и

втя�иваются	при	вдохе.	Шейные	вены	наб�хшие.	Во

время	прист�па	наблюдается	�ашель	с	очень	тр�д-

но	отделяемой	вяз�ой,	��стой	мо�ротой.	После	от-

�ашливания	дыхание	становится	более	ле��им.

Со	слов	матери,	мальчи�	с	пяти	лет	страдает	ал-

лер�ичес�им	ринитом,	�	не�о	часты	прост�дные	за-

болевания	и	обстр��тивные	бронхиты.	Состоит	на

�чёте	�	аллер�оло�а.

Объе�тивным	обследованием	выявлено:	над	лё�-

�ими	пер��торный	зв��	с	тимпаничес�им	оттен�ом,

нижние	�раницы	лё��их	оп�щены,	подвижность	лё-

�очных	 �раёв	 о�раничена,	 на	фоне	 ослабленно�о

дыхания	во	время	вдоха	и	особенно	на	выдохе	слыш-

но	мно�о	 с�хих	 свистящих	 хрипов.	П�льс	 �чащен,

слабо�о	наполнения,	тоны	сердца	при�л�шены.

Вопросы�для�из�чения:

1.	Симптомы	�а�ой	патоло�ии	описаны	в	данном

сл�чае?	(Обосн�йте	и	до�ажите.)

2.	Ка�ие	дальнейшие	действия	бри�ады	меди�ов?

3.	Ка�ие	дополнительные	вопросы	можно	задать

маме	для	�точнения	диа�ноза?

4.	Ка�ие	дополнительные	методы	исследования

понадобятся	для	�точнения	и	подтверждения	постав-

ленно�о	диа�ноза?

Ответы�на�вопросы:

1.	Симптомы	бронхиальной	астмы.

2.	О�азание	 неотложной	 помощи	и	 �оспитали-

зация.

3.	Были	ли	предвестни�и	и	�о�да	начались?

4.	Клиничес�ий	анализ	�рови	и	мо�роты	(повы-

шение	�оличества	эозинофилов	в	мо�роте)

Техноло	ия� развития� ритичесо	о�мышления

�а�	одна	из	форм	ор�анизации	�чебно�о	процесса

появилась	в	1995	�.	Впервые	разработана	в	1980	�.

Во�аном	Эстесом.

Крити�а	 –	 это	 1)	 разбор	 (анализ)	 че�о-ниб�дь

с	целью	дать	оцен��,	2)	исследование,	на�чная	про-

вер�а	достоверности,	подлинности	че�о-либо	[5].

Эта	техноло�ия	�чит	самооцен�е,	�рити�е,	поис-

��	нес�оль�их	п�тей	решения	вопроса.	Вовле�аясь

в	процесс	об�чения,	�чащийся	перестаёт	быть	про-

сто	«��б�ой	для	впитывания	информации»,	он	сам

эт�	информацию	добывает,	анализир�ет,	проверя-

ет,	�рити��ет	и	оценивает.	Чтоб	до�опаться	до	ис-

тины	 вопроса,	 об�чаемом�	 необходимо	 из�чить

не	один	источни�	литерат�ры,	перепроверить	свои

предположения,	 до�азать	 их	 или	 опровер�н�ть.

Учащиеся	в	данном	сл�чае	выст�пают	и	�а�	с�дьи,

и	�а�	адво�аты.

Не	менее	 важным	моментом	 является	 �мение

отстоять	свою	позицию	и	до�азать	её	достоверность

либо	с	достоинством	принять	поражение.	Но	в	лю-

бом	сл�чае	�р�ппа	�чащихся	через	техноло�ию	раз-

вития	�ритичес�о�о	мышления	реализ�ет	цель	за-

нятия	–	приходит	�	�а�ом�-то	одном�	�он�ретном�

вывод�.

В	завершение	статьи	хоч�	добавить	след�ющее:

с�оль	мно�о	бы	ни	было	разнообразных	видов	тех-

ноло�ий	 об�чения,	 �а�овы	бы	 ни	были	их	 задачи,

�чени�и	пости�ают	на��и,	находят	ответы	на	вопро-

сы	и	�чатся	добиваться	положительных	рез�льтатов.
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Система	 обще�о	 образования	 становится	 всё

более	восприимчивой	�	изменениям,	что	отражено

в	современном	за�онодательстве	в	сфере	образо-

вания	и,	в	частности,	в	профессиональных	стандар-

тах	 педа�о�ичес�их	 работни�ов	 [1;	 2;	 3].	 К	 необ-

ходимым	 �омпетенциям,	 �оторыми	 они	 должны

владеть,	 относятся	 та�ие	 тр�довые	 действия,	 �а�

прое�тирование	сит�аций	и	событий;	планирование

�чебных	 занятий;	 анализ	 эффе�тивности	 �чебных

занятий	и	 подходов	 �	 об�чению;	 анализ	 сит�аций

жизнедеятельности	об�чающихся;	�онтроль	и	оцен-

�а	 �чебных	 достижений	 �чащимися,	 их	 те��щих

и	ито�овых	рез�льтатов	освоения	основных	обще-

образовательных	 про�рамм	 различных	 �ровней

образования	и	др.

У�азанные	позиции	составляют	с�щность	поня-

тия	«прое�тные	�омпетенции».	Для	�спешно�о	ос�-

ществления	 ��азанных	 действий	 педа�о�ичес�ий

работни�	 должен	 владеть	 необходимой	 системой

знаний	и	необходимых	�мений	нормативно-правово-

�о,	предметно-методичес�о�о,	психоло�о-педа�о�и-

чес�о�о	хара�тера.	Это	позволяет	ем�	быть	все�да

в	��рсе	изменений,	происходящих	в	целом	не	толь-

�о	в	системе	обще�о	образования,	но	и	в	�он�рет-

ной	 преподаваемой	предметной	области.	Именно

это	помо�ает	педа�о��	оставаться	интересным	для

своих	�чени�ов	и	�олле�.	Иными	словами,	это	по-

зволяет	ем�	быть	�он��рентоспособным	работни�ом.

Ос�ществление	 педа�о�ичес�ой	 деятельности

треб�ет	 высо�ой	 вн�тренней	 ор�анизованности,

внимания	и	собранности.	В	этой	связи	техноло�ии

�правления	персоналом,	�оторые	а�тивно	внедря-

ются	в	сфер�	педа�о�и�и,	подраз�мевают	постоян-

ное	 вн�триор�анизационное	 об�чение	 собственно

педа�о�ичес�о�о	 �олле�тива.	 При	 этом	 важным

аспе�том	та�о�о	об�чения	является	формирование

ш�ольной	�оманды	–	�р�ппы	педа�о�ичес�их	работ-

ни�ов	образовательной	ор�анизации,	объединённых

идеей	достижения	общей	цели.	Например,	для	осво-

ения	 современных	 образовательных	 техноло�ий;

формирования	представлений	об	особенностях	педа-

�о�ичес�ой	деятельности	в	�словиях	ин�люзивно�о	об-

разования;	разработ�и	про�раммно-методичес�о�о

обеспечения	образовательной	деятельности	и	пр.

Та�ой	 подход	 �	 ор�анизации	 вн�триор�аниза-

ционно�о	об�чения	ориентир�ет	административно-

�правленчес�ий	персонал	образовательной	ор�ани-

зации	 на	 непременной	 постанов�е	 �а�	 �правлен-

чес�их,	 та�	 и	 психоло�о-педа�о�ичес�их	 задач,

рассматриваемых	в	ходе	методичес�их	мероприя-

тий.	 В	 рез�льтате	 че�о	 [вн�триор�анизационно�о

об�чения]	 �	 ш�ольной	 �оманды	 с�ладывается

всестороннее	представление	о	с�ти	рассматривае-

мых	 процессов	 (явлений),	 дополненное	 частными

представлениями	 и	 с�ждениями	 отдельных	 её

членов.	 Та�,	 например,	 если	 в	 состав	ш�ольной

�оманды	 входят	 р��оводители	 стр��т�рных	 под-

разделений	 (например,	 р��оводители	ш�ольных

методичес�их	 объединений),	 то	 в	 ходе	 вн�три-

ор�анизационно�о	 об�чения	 их	 �частие	 позволяет

а�тивизировать	процесс	обс�ждения	особенностей

�правления	 образовательной	 деятельностью.
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Педа�о�ичес�ие	 работни�и	 в	 составе	ш�ольных

�оманд	сосредотачиваются	на	анализе	содержатель-

ных	и	ор�анизационно-педа�о�ичес�их	сторон	инно-

вационно�о	 опыта,	 возможностей	 е�о	 воспроиз-

ведения	 и	 �совершенствования.	 Соответственно

�	 атриб�тивным	 призна�ам	 ш�ольной	 �оманды

относятся:

1)	 наличие	 единой	 цели	 объединения	 пред-

ставителей	образовательной	ор�анизации	(ор�ани-

заций)	для	вн�триор�анизационно�о	об�чения;

2)	наличие	совместно�о	(�омпле�сно�о)	и	пра�-

тичес�и	значимо�о	прод��та	(прод��тов)	деятельно-

сти	�частни�ов	вн�триор�анизационно�о	об�чения,

пол�чаемо�о	в	е�о	рез�льтате	(например,	�омпле�т

оценочных	материалов;	образовательные	про�рам-

мы;	ло�альные	нормативные	а�ты;	про�рамма	раз-

вития	и	пр.).

Общество	все�да	предъявляло	и	б�дет	предъяв-

лять	�	педа�о�ичес�им	работни�ам	самые	высо�ие

требования.	Без�словно,	чтобы	�чить	др��их,	н�жно

знать	больше,	чем	остальные.	Ранее	нами	отмече-

но,	 что	 педа�о�ичес�ом�	 работни��	 необходимо

не	 толь�о	владеть	своим	предметом	и	методи�ой

е�о	 преподавания,	 но	 и	 иметь	 системные	 знания

в	на�чных	областях	смежных	с	преподаваемым	пред-

метом,	о	различных	сферах	общественной	жизни,

хорошо	ориентироваться	в	современной	полити�е,

э�ономи�е	и	пр.

В	то	же	время	�спех	педа�о�ичес�ой	деятельно-

сти	во	мно�ом	зависит	от	�омм�ни�ативных	способ-

ностей,	�мения	высл�шать,	наладить	�онта�т	со	всем

�лассом	и	�он�ретным	�чени�ом.	От	педа�о�ичес�о�о

работни�а	треб�ется	повышенное	внимание	�	пове-

дению	об�чающихся.	У�азанные	позиции	напрям�ю

�оррелир�ют	с	идеями	национальной	системы	�чи-

тельс�о�о	роста,	�о�да	профессионализм	педа�о�и-

чес�о�о	работни�а	возможно	оценить	не	толь�о	по

верти�али,	но	и	по	�оризонтали.	И	в	этой	паради�-

ме	с�щественное	внимание	�деляется	степени	вла-

дения	психоло�о-педа�о�ичес�ими,	методичес�ими

и	�омм�ни�ативными	�омпетенциями.	В	то	же	вре-

мя	недостаточное	владение	прое�тными	�омпетен-

циями	 не	 позволяет	 педа�о�ичес�им	 работни�ам

осознанно	формировать	 о�р�жающ�ю	 педа�о�и-

чес��ю	действительность.	И,	соответственно,	�ово-

ря	 о	 вн�триор�анизационном	 об�чении,	 след�ет

обеспечить	системное	развитие	различных	профес-

сиональных	�омпетенций	(рис.).

Рис.�Стр
�т
ра��омпетенций

педа"о"ичес�их�работни�ов

В	�словиях	реализации	профессиональных	стан-

дартов	ради�ально	меняется	стат�с	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 системными	 становятся	 требования

�	их	профессионально-педа�о�ичес�ой	�омпетент-

ности,	�	�ровню	профессионализма.

Педа�о�ичес�ий	 работни�	 должен	 стремиться

�	переменам	и	порождать	их,	принимать	самостоя-

тельные	решения	и	нести	за	них	ответственность,

чтобы,	повышая	свой	профессиональный	�ровень,

помнить:	образование	–	это	процесс,	продолжаю-

щийся	всю	жизнь	[4].	Вн�триор�анизационное	об�-

чение,	в	ходе	�оторо�о	развиваются	прое�тные	�ом-

петенции,	 связано	 не	 толь�о	 с	 расширением	или

��л�блением	знаний	и	�мений,	пол�ченных	раннее,

но	и	с	пересмотром	ранее	�своенных	фа�тов,	поня-

тий,	 за�ономерностей,	 об�словленных	 развитием

на��и,	появлением	новых	на�чных	�онцепций.	В	это

время	происходит	осмысление	собственно�о	педа-

�о�ичес�о�о	 опыта	 и	 выработ�а	 своей	 педа�о�и-

чес�ой	�онцепции.

Проблема	 развития	 прое�тных	 �омпетенций

педа�о�ичес�их	 работни�ов	 ни�о�да	 не	 теряла

своей	а�т�альности.	Это	важная	часть	методичес�о�о

обеспечения	образовательной	деятельности.	Дело

в	том,	что	бла�одаря	«воспитанию»	�адров	в	пара-

ди�ме	профессиональных	стандартов,	федеральных

�ос�дарственных	 образовательных	 стандартов

обще�о	 образования	 [5;	 6;	 7;	 8],	 определяется

новый	формат	педа�о�и�и	завтрашне�о	дня.

В	�ачестве	при�ладно�о	аспе�та	приведём	пра�-

ти��	ци�личес�о�о	вн�триор�анизационно�о	об�че-

ния,	сложивше�ося	в	МБОУ	«С(К)ОШ	№	60	�.	Челя-

бинс�а».

Еже�одно	в	 ходе	анализа	рез�льтатов	деятель-

ности	 образовательной	 ор�анизации	 за	 те��щий

�чебный	�од	выявляются	проблемные	поля,	с	�ото-

рыми	стол�н�лись	педа�о�ичес�ие	работни�и.	Дан-

ная	работа	ос�ществляется	в	прое�тной	��льт�ре,

�о�да	все	разбиваются	на	творчес�ие	�р�ппы;	�аж-

дая	�р�ппа	пол�чает	�он�ретн�ю	сит�ационн�ю	про-

блем�	и	начинает	её	решать.	Рез�льтатом	решения

проблемы	 является	 ал�оритм,	 представляемый

в	табличной	форме	(табл.).

Таблица

Форма�представления�рез�льтатов

деятельности�творчес�их��р�пп

На	 педа�о�ичес�ом	 совете	 �аждый	модератор

представляет	рез�льтаты	работы	творчес�ой	�р�п-

пы,	 что	 позволяет	 заседание	 педа�о�ичес�о�о

совета	вывести	на	принципиально	новый	�ровень	–

�о�да	 идёт	 совместное	 обс�ждение	 проблем,

Краткое описание проблемы: 

Цель деятельности: 

Задачи: 
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�орре�тиров�а	 предла�аемых	 решений	 и	 распре-

деление	 зон	 ответственности	 в	 части	 исполнения

решений.	В	это	же	время	формир�ется	а�т�альная

темати�а	 педа�о�ичес�их	 советов,	 выстраивается

система	семинаров,	семинаров-пра�ти��мов,	тре-

нин�ов.	Всё	это	отражается	в	дальнейшем	в	плане

работы	�чреждения	на	след�ющий	�од.

В	 целом	же	 развитие	 прое�тных	 �омпетенций

педа�о�ичес�их	 работни�ов	 в	 рам�ах	 вн�триор�а-

низационно�о	об�чения	можно	представить	в	виде

след�юще�о	ал�оритма:

–	инициация	деятельности	творчес�их	�р�пп:	на

данном	этапе	ор�анизатор�	 (например,	дире�тор�)

важно	понимать	причины	инициации	деятельности;

цели	и	�онечные	прод��ты	деятельности;	определить

дат�	инициации	деятельности	и	модераторов	�р�пп;

–	планирование	деятельности	творчес�их	�р�пп.

Этап	 базир�ется	 на	 данных	 анализа	 рез�льтатов

деятельности,	выявленных	проблемах,	�становленных

причинно-следственных	 связях.	 На	 данном	 этапе

важно	 определить	 состав	 работ	 и	 исполнителей,

требования	�	�онечном�	прод��т�	(см.	табл.);	опре-

делить	даты	начала	и	о�ончания	работ,	реперные	точ-

�и	(�о�да	модераторы	представляют	промеж�точные

рез�льтаты	работы	�р�пп);	рационально	распределить

время	и	определить	порядо�	обмена	информацией

межд�	 членами	 творчес�ой	 �р�ппы;	 определить

порядо�	работы	с	изменениями	в	прод��те;

–	ор�анизация	деятельности	творчес�их	�р�пп;

–	�онтроль	деятельности	творчес�их	�р�пп	(про-

вер�а	соответствия	процессов	и	прод��та	деятель-

ности	�становленным	требованиям);

–	завершение	деятельности	творчес�их	�р�пп.

Одним	 из	мотивир�ющих	моментов	 ��азанной

деятельности	является,	�частие	в	ней	все�о	педа�о-

�ичес�о�о	�олле�тива.	Ор�анизованное	данным	об-

разом	вн�триор�анизационное	об�чение	позволяет

а�тивизировать	�частие	педа�о�ичес�их	работни�ов

в	под�отов�е	и	проведении	областных	семинаров,

на�чно-пра�тичес�их	�онференций,	разработ�е	ме-

тодичес�их	и	дида�тичес�их	материалов	и	пособий.

В	целом	влияет	на	развитие	их	профессиональной

�омпетентности.

За�анчивается	�од,	начинается	др��ой,	повторя-

ется	та	же	самая	деятельность	педа�о�ов,	но	толь�о

�же	 с	 др��ими	 проблемами,	 целями	 и	 задачами.

В	этом	и	проявляется	системность	в	развитии	про-

е�тных	�омпетенций	ш�ольной	�оманды,	что	позво-

ляет	им	�спешно	реализовывать	требования	профес-

сиональных	стандартов.
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НАРКОТИКИ:  ШКОЛЬНИКАМ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  СТРАШНО…
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Рассмотрена�одна�из�важнейших�воспитательных�проблем�–�профила�ти�а�ш�ольной�нар�омании.�Пред-

ложена�шо�овая�педа"о"ичес�ая�страте"ия�профила�ти�и�ш�ольной�нар�омании.�Её�с
ть�–�а�т
ализация

защитной�ф
н�ции�страха,�помо"ающе"о�воспитанни�
�сделать�правильный�выбор�«здесь�и�сейчас».�Даны

основные�методичес�ие� 
�азания� для� проведения� �олле�тивно"о� творчес�о"о� дела� антинар�отичес�ой

направленности.

Ключевые	слова:�нар�оти�и,�воспитание,�методи�а�КТД,�страх,��онформность,�жизненный�выбор,�жизнь,
смерть.

One�of� the�most� important�problems�of�upbringing�–�prevention�of� school�drug�addiction� is�examined.�A�new

shocking�pedagogical�strategy�of�prevention�of�school�drug�addiction�is�suggested.�Its�nature�is�the�actualization

of�protective�function�of�fear�that�helps�the�pupil�to�make�the�right�choice�«here�and�now».�The�basic�methodical

guidelines�for�collective�creative�activity�of�antidrug�focus�are�given.

Keywords:�drugs,�upbringing,�method�of�CCA�(collective�creative�activity),�fear,�conformity,�life�choice,�life,�death.

Три	 пояснения	 по	 повод�	 названия	 статьи.

Первое.	Уверен,	что	�то-ниб�дь	из	пра�ти�ов	обра-

зования,	 прочитав	 е�о,	 с�ептичес�и	 под�мал:

«Ш�ола	 и	 та�	 провоцир�ет	 множество	 страхов.

Зачем	 нам	 новые	 страшил�и,	 травмир�ющие

нео�репш�ю	детс��ю	психи��,	от	теорети�а,	не	зна-

юще�о	реальной	ш�олы?».	Разверн�тый	ответ	на	этот

вопрос	с�епти�	пол�чит	позже.

Второе.	Данная	статья	обобщает	рез�льтаты	за-

щит	ст�дентами	очно�о	и	заочно�о	отделений	ВГПУ

индивид�альных	 творчес�их	 прое�тов	 по	 �чебной

дисциплине	«Теория	и	методи�а	воспитания».	Эти

�чебные	защиты	–	�енеральные	репетиции	тех	вос-

питательных	 дел	 (в	 том	 числе	 антинар�отичес�ой

направленности),	�оторые	предстоит	проводить	ст�-

дентам	в	�ачестве	�лассных	р��оводителей	на	пред-

стоящей	педа�о�ичес�ой	пра�ти�е.	Анализ	ст�ден-

чес�их	 презентаций	 по�азал,	 что	 в	 подавляющем

большинстве	они	реализ�ют	страте�ию	«потом	и	�де-

ниб�дь»:	их	содержание	обезличено	и	отдалено	во

времени	(абстра�тные	цифры	и	человечес�ие	с�дь-

бы	индифферентны	и	�де-то	там	дале�о),	иллюст-

ративно	(воспроизводятся	общеизвестные	истины),

не	стим�лир�ет	вопросов	и	напряжённых	размыш-

лений	(я,	подобно	др��им,	попробовал	нар�оти�,	н�

и	что?).	С�ладывается	впечатление,	что	нар�оманы

с�ществ�ют	на	др��ой	планете,	последствия	их	дей-

ствий	не�ативны	лишь	в	отдалённом	б�д�щем,	да	и

статисти�а	не	та�ая	�ж	и	страшная.	В	ито�е	лишь

не�оторые	из	презентаций	достойны	предъявления

в	ш�оле,	в	то	время	�а�	большинство	треб�ют	с�ще-

ственной	доработ�и!	Поэтом�	считаем	необходимым

донести	до	�чителей	и	воспитателей	свою	точ��	зре-

ния	 по	 данной	жизненно	 важной	 воспитательной

проблеме.

Третье	пояснение.	Приведём	последние	статис-

тичес�ие	 данные.	Дире�тор	Федеральной	 сл�жбы

по	 �онтролю	 за	 оборотом	 нар�оти�ов	РФ	Ви�тор

Иванов	в	интервью	теле�анал�	«Россия	24»	4	марта

2016	�ода	заявил,	что	ежедневно	российс�ие	нар-

�оманы	тратят	на	приобретение	нар�оти�ов	4,5	мил-

лиарда	р�б.	В	�од	это	составляет	приблизительно

1,5	триллиона,	что	сопоставимо	с	бюджетом	Мин-

обороны.	Зад�маемся:	защита	�ос�дарства	и	под-

рыв	е�о	нравственных	основ	в	финансовом	аспе�те

пра�тичес�и	равнозначны!	Ка�ие	ещё	н�жны	стати-

стичес�ие	данные,	чтобы	оценить	масштаб	этой	про-

блемы?	Поэтом�	вопрос	о	цене	ш�ольной	нар�ома-

нии	 даже	 ставить	 не�орре�тно,	 пос�оль��	 жизнь

наших	детей	бесценна!	Следовательно,	если	при-

меняемые	 педа�о�ичес�ие	 страте�ии	 не	 дают

положительно�о	 рез�льтата,	 значит,	 н�жно	 что-то

менять	и	менять	ради�ально!	Н�жно	разрабатывать

и	предла�ать	др��ие	нестандартные	страте�ии.

Теоретичес�ий	ф�ндамент	 предла�аемо�о	 под-

хода	составляют	след�ющие	положения.

1.�Личностно�ориентированный�подход�в�об-

разовании.	Со�ласно	ем�	воспитатель-�онс�льтант,

создающий	�словия	для	самовоспитания	ш�ольни-

�ов,	 создающий	 сит�ации	 личностно�о	 выбора

«здесь	и	сейчас».	Реальное	�частие	�аждо�о	ш�оль-

ни�а	в	данном	воспитательном	деле	обеспечивается

реализацией	методи�и	КТД.	В	её	�онте�сте:	а)	пред-

ла�аемое	 воспитательное	 дело	 б�дем	 называть

�олле�тивным	творчес�им	делом	(КТД);	2)	е�о	под-

�отов�а,	ор�анизация	и	подведение	ито�ов	ос�ще-

ствляется	в	шесть	этапов;	3)	воспитательная	рабо-

та	не	исчерпывается	одним	КТД,	а	разворачивается

�а�	их	непрерывная	цепь.

2.�Психофизиоло�ия�страха:�с�щность�и�ф�н-

�ции.�Прежде	все�о,	вслед	за	известными	психо-

ло�ами	 необходимо	 принять	 страх	 �а�	 данность.

Главная	ф�н�ция	страха	–	адаптивная	(приспособ-

ление	�	опасностям	о�р�жающей	жизни)	–	за�репи-

лась	в	процессе	эволюции	челове�а.	Почем�	страх

является	 неизменным	 сп�тни�ом	 нашей	 жизни?

Потом�	 что	 «страх	 все�да	 сопровождает	 �аждый

новый	ша�	 по	 пересечению	 �раниц	 привычно�о,
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треб�ющий	от	нас	решимости	перейти	от	изведан-

но�о	�	новом�	и	неизвестном�»	[2,	с.	16].	Детс�ий

сад,	ш�ола	и	др��ие	образовательные	ор�анизации

являются	для	ребён�а	новыми	объе�тами	и	поэто-

м�,	естественно,	порождают	�	не�о	страх.	Преодо-

ление	 отрицательных	 е�о	 последствий	 –	 важная

психоло�о-педа�о�ичес�ая	 проблема,	 одна�о	 для

наше�о	рассмотрения	неа�т�альная.	Для	нас	прин-

ципиально	важны	след�ющие	положительные	ф�н�-

ции	страха:

–	защитная:	«Но	страх	та�же	хороший	и	надёж-

ный	защитни�:	не	с�ществ�ет	более	сильной	моти-

вации	для	поис�а	безопасной	среды	с�ществования,

чем	страх.	У	современно�о	челове�а	страх	мо��т	выз-

вать	не	толь�о	физичес�ие	объе�ты	или	физичес�ая

��роза.	Мы	можем	бояться	потерять	любимо�о	чело-

ве�а	или	работ�,	но	ещё	более	страшной	может	стать

�роза	�траты	любви	и	�важения,	в	том	числе	само-

�важения.	Умеренно	выраженная	эмоция	страха	по-

мо�ает	нам	избе�ать	сит�аций,	��рожающих	нашем�

физичес�ом�	и	психичес�ом�	«Я»	[3,	с.	316];

–	об�чающая:	при	этом	страх	является	хорошим

�чителем,	пос�оль��	переживания,	связанные	с	ним,

на	всю	жизнь	остаются	в	нашем	сознании.	Б�д�чи

очень	сильной	эмоцией,	страх	обостряет	все	чело-

вечес�ие	 ч�вства	 и	 поэтом�	 повышает	 эффе�тив-

ность	всех	психичес�их	познавательных	процессов:

перцептивных,	 мнемичес�их,	 интелле�т�альных.

Этим	 объясняется	 феноменальный	 об�чающий

эффе�т	страха.

Подведём	 промеж�точный	 ито�:	 «По�а	 страх

не	выходит	за	пределы	раз�мно�о,	в	нём	нет	ниче�о

�жасно�о	 и	 дезадаптивно�о.	 Он	 защищает	 нас

от	опасности,	заставляет	�читывать	возможный	рис�,

и	это	чрезвычайно	важно	для	адаптации	и	в	�онеч-

ном	 ито�е	 способств�ет	 бла�опол�чию	и	 счастью

индивида»	[3,	с.	316].

3.�Доминирование�виз�альной�формы�пред-

ставления�информации�в�бытийном�и�медиа-

пространствах,�следовательно,�в�образователь-

ном�пространстве.	Пос�оль��	се�одня	основным

(и	эффе�тивным!)	средством	пол�чения,	обработ�и

и	хранения	информации	является	�омпьютер,	то	он

задаёт	соответств�ющий	стандарт	этих	процессов.

В	частности,	�омпьютер	позволяет	�видеть	мно�о-

мерность	бытия:	в	одном	виз�альном	поле	 (э�ран

монитора)	 отобразить	 два	 полярных	 объе�та

(�онтрастность),	составные	части	едино�о	объе�та

в	нес�оль�их	«о�нах»	(дополнительность),	непрерыв-

ный	пото�	информации	(непрерывность),	все	�рас-

�и	мира	(�расочность).

4.�Деформация�мотивационно-потребностной

сферы�современных�ш�ольни�ов.�Выделяемые

психоло�ами	�р�ппы	рис�а:

–	 �еймеры	 («Меня	 �били	 на	 n-�ровне?	Ниче�о

страшно�о!	Начн�	с	перво�о	�ровня	и	снова	ожив�!»);

–	начинающие	нар�оманы	(«Я	толь�о	попроб�ю,

�а�	и	все!	Смо��	остановиться	в	любой	момент!»);

	–	потенциальные	само�бийцы	(«Л�чше	�мереть,

чем	 выдержать	 это»:	 несчастн�ю	 любовь;	 больше

не	мо��	быть	«�озлом	отп�щения»;	страх	одиноче-

ства;	непонимание	в	семье	и	др��ие	стрессы);

–	 «зацепы»	 («Мне	неслабо	повторить!	Со	мной

ниче�о	не	сл�чится!»);

–	инфантильные	(«Не	хоч�	ни	д�мать,	ни	пережи-

вать!	 Всё	 �строится	 само	 собой!	Обстоятельства

сильнее	меня!	По�оворим	потом!»).

Несмотря	 на	 �аж�щиеся	 различия,	ш�ольни�и

из	всех	перечисленных	�р�пп	рис�а	сходны	в	одном:

они	 �онформны,	 зависимы	 от	 �омпьютерных	 и�р

(преим�щественно,	от	и�р	типа	«стрелял�и»,	«до�о-

нял�и»),	референтной	�р�ппы,	сверстни�ов,	взрос-

лых.	 Деформация	 мотивационно-потребностной

сферы	та�их	ш�ольни�ов	состоит	в	том,	что	для	них

хара�терно	обесценивание	 все�о	живо�о	и	 в	 пер-

в�ю	очередь	–	собственной	жизни.	Крайнее	прояв-

ление	де�радации	детс�ой	психи�и	–	танатизация

(в	�речес�ой	мифоло�ии	Танатос	–	бо�	смерти)	их

сознания	(«Умереть	не	страшно»):	привычность	вир-

т�альной	смерти	переносится	на	реальн�ю,	делая

ее	обыденной	и	за�рядной	[4].	Возможность	все�да

исправить	ошиб��	в	вирт�альном	мире	неоправданно

переносится	 на	 реальн�ю	 жизнь!	 Одна�о	 время

не	остановить	и	снова	пережить	не�давшийся	фра�-

мент	жизни	невозможно!

На	основании	приведенных	четырёх	положений

мы	предла�аем	нестандартн�ю	(назовем	её	«шо�о-

вой»)	страте�ию	�а�	одн�	их	востребованных	се�о-

дня	 страте�ий	 профила�ти�и	 вредных	 привыче�,

противодействия	 таба�о��рению,	 �потреблению

ал�о�оля,	нар�отичес�их	средств.	Повторим,	пред-

ла�аемая	страте�ия	является	�он�ретизацией	общей

педа�о�ичес�ой	страте�ии	–	создавать	�словия	для

самовоспитания	и	саморазвития	личности	ш�ольни-

�а.	С�ть	шо�овой	педа�о�ичес�ой	страте�ии:	способ-

ствовать	та�ой	под�отов�е	и	проведению	любо�о	КТД

антинар�отичес�ой	 направленности,	 чтобы,	 ясно

осознав	последнюю	черт�	межд�	Жизнью	и	Смер-

тью	(Саморазвитием	и	Само�ничтожением),	ш�оль-

ни�и	испытали	страх,	а	а�т�ализированный	инстин�т

самосохранения	помо�	бы	им	здесь	и	сейчас	��ре-

питься	в	правильном	выборе.

Принятая	педа�о�ичес�ая	страте�ия	определяет

та�ти��	 (методи��)	 под�отов�и	 и	 проведения	дан-

но�о	КТД.	Рассмотрим	лишь	общие	методичес�ие

��азания,	 пос�оль��	 пра�тичес�ие	 работни�и

обязательно	�он�ретизир�ют	их	в	�ни�альной	педа-

�о�ичес�ой	сит�ации.

Название	 КТД.	 Обратим	 внимание	 на	 поис�

и	выбор	та�ой	форм�лиров�и	темы	КТД,	чтобы	она

была	 аде�ватна	 е�о	 содержанию.	 Название	 КТД

должно	соответствовать	педа�о�ичес�ой	страте�ии

(создание	 �словий	 для	 самовоспитания	 и	 само-

развития	ш�ольни�ов),	а	не	�опировать	ни	�	чем�	не

обязывающие	штампы	типа	«О	вреде	нар�оти�ов».

Мы	предла�аем	след�ющие	возможные	варианты:
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–	Нар�оти�и:	Жизнь	или	Смерть?

–	Нар�оти�и:	сделай	выбор	здесь	и	сейчас!

–	Нар�оти�и:	завтра	б�дет	поздно!

–	Нар�оти�и:	ради	себя	и	близ�их	…

–	Нар�оти�и:	если	тебе	доро�	мир	…

–	Нар�оти�и:	не�жели	твоя	жизнь	ничтожна?

Цель	КТД:	на	протяжении	все�о	процесса	под�о-

тов�и	и	проведения	дела	последовательно	созда-

вать	сит�ации	выбора	«здесь	и	сейчас»,	способств�я

правильности	это�о	выбора.

Педа�о�ичес�ое	сопровождение	КТД	базир�ется

на	след�ющих	идеях:

1)	 стим�лировать	 мно�о�ратность	 обращения

ш�ольни�ов	 �	 данной	 проблеме	 и	 продолжитель-

ность	её	осмысления	в	процессе	под�отов�и,	про-

ведения	и	осмысления	ито�ов	КТД:

а)	после	постанов�и	вопроса	о	необходимости

проведения	данно�о	КТД;

б)	 в	 рам�ах	 �олле�тивно�о	 планирования	 КТД

в	составе	временной	инициативной	�р�ппы	(ВИГ);

в)	при	�олле�тивной	под�отов�е	КТД;

�)	во	время	проведения	КТД:

д)	 на	 этапе	 �олле�тивно�о	 подведения	 ито�ов

КТД:

е)	 на	 этапе	 ближайше�о	 последействия	 КТД

(например,	 можно	 предложить	 сочинение	 «Мир

после	меня»);

ж)	во	время	принятия	правильно�о	выбора	жиз-

ненной	страте�ии;

2)	продолжить	диало�	Жизни	и	Смерти,	�с�орить

выбор	правильно�о	решения:

а)	в	семье	(рассмотреть	проблем�	ш�ольной	нар-

�омании	 на	 ближайшем	 родительс�ом	 собрании,

синхронизировав	 е�о	 по	 времени	 с	 проведением

КТД):

б)	в	референтной	�р�ппе	 (провести	анонимное

ан�етирование	по	вопросам,	предложенным	сами-

ми	ш�ольни�ами).

Форма	КТД	может	быть	любой,	в	идеале	–	это

дис��ссия	�а�	сравнение	дв�х	человечес�их	ценно-

стей:	Жизни	и	Смерти,	Саморазвития	и	Само�нич-

тожения.

Обор�дование	и	материалы:	 2	 но�тб��а,	 2	ме-

диа-прое�тора,	2	э�рана,	2	презентации,	под�отов-

ленные	ш�ольни�ами.

Содержание�КТД.	Педа�о�	помо�ает	ш�ольни�ам

найти	 в	 противоречивой	 и	мно�ообразной	жизни,

на	бес�райних	просторах	Интернета	и	в	неисчерпа-

емой	 со�ровищнице	 ис��сства	 та�ое	 содержание

и	средства	е�о	выражения,	�оторые	должны	до	�л�-

бины	д�ши	 потрясти	 (шо�ировать,	 исп��ать)	 всех

�частни�ов	КТД	вне	зависимости	от	возраста.

Основная�сюжетная�линия	–	сравнение	(проти-

вопоставление)	дв�х	миров:	Жизни	и	Смерти,	Бы-

тия	и	Небытия,	Саморазвития	и	Само�ничтожения.

Контент	«Жизнь»	проще	все�о	собрать	из	позитив-

ных	фра�ментов	ш�ольной	жизни,	традиций	�ласс-

но�о	 �олле�тива,	индивид�альных	достижений	е�о

членов.	Контент	«Жизнь»	–	это	�имн	Жизни,	Свобо-

де,	Творчеств�!	Он	может	иметь	любое	а�диовиз�-

альное	 оформление:	 видеофильм,	 сово��пность

фото�рафий	и	т.д.	Важно,	чтобы	е�о	объём	был	до-

статочен	для	непрерывной	демонстрации	на	протя-

жении	все�о	КТД.	Естественно,	что	демонстрир�ет-

ся	тот	�онтент,	�оторый	признан	л�чшим	на	этапе

�олле�тивной	под�отов�и	КТД.	На	этом	этапе	обс�ж-

даются	варианты,	разработанные	всеми	временны-

ми	инициативными	�р�ппами.

Контент	«Смерть»	имеет	принципиальное	значе-

ние	во	всех	смыслах.	Е�о	личностная	значимость,

пронзительность	и	правдивость	б�д�т	определяю-

щими	в	осознании	ш�ольни�ами	последней	черты

межд�	Жизнью	и	Смертью:

–	видео	и	фото	�ниющих	частей	тел	нар�оманов,

реальные	и	ж�т�ие	до	тошноты	[5,	6];

–	 д�шераздирающие	 повествования	 о	 с�дьбах

ещё	живых	и	�же	мёртвых	нар�оманов	[7];

–	нечеловечес�ие	м�чения	и	страдания	близ�их

им	людей	[8].

Л�чший	�онтент	«Смерть»	 та�	же	и	по	том�	же

ал�оритм�	выбирают	ш�ольни�и	на	этапе	�олле�тив-

ной	под�отов�и	КТД.

Режисс�ра	КТД	предпола�ает	выбор	аде�ватных

средств	 отображения	 �онтента.	 Сравнение	 дв�х

миров	ос�ществляется	при	помощи	разработанно�о

нами	метода	«2	э�рана».	Е�о	с�ть	–	одновременное

и	непрерывное	предъявление	зрительной	и	зв��о-

вой	 информации	 на	 обоих	 э�ранах.	Обс�ждаемая

в	 данный	момент	 информация	 на	 одном	 э�ране

предъявляется	чёт�о	и	ясно,	на	др��ом	–	ми�шир�-

ется,	составляя	фон	для	основно�о	э�рана.

Данный	метод	 треб�ет	 выполнения	 след�ющих

�словий:

1)	наличие	дв�х	операторов	(выбираются	из	од-

но�лассни�ов),	 обеспечивающих	 непрерывный

пото�	 информации	 (в	 противофазе	 относительно

др��	др��а);

2)	 предварительное	 оформление	 э�ранов.

Исходя	 из	 полярности	 транслир�емо�о	 �онтента

и	привычных	ассоциаций	на	«белый»	э�ран	проеци-

р�ется	мир	«Жизнь»,	на	«чёрный»	–	мир	«Смерть».

Стандартный	белый	э�ран	можно	превратить	в	«чёр-

ный»	п�тём	нанесения	на	не�о	чёрных	фра�ментов

(полос,	точе�	и	т.д.);

3)	достаточно	высо�ий	�ровень	владения	опера-

торами	 �омпьютерными	 техноло�иями,	 позволя-

ющий	 а�центировать	 внимание	 �частни�ов	 КТД

на	а�т�альном	э�ране.

Можно	предложить	след�ющие	средства,	отли-

чающие	один	э�ран	от	др��о�о:

–	пространственное	расположение	(вверх,	впе-

рёд	/	назад,	вниз);

–	бо�атство	зрительно�о	ряда	(цветовой	спе�тр

/	чёрный,	белый);

–	зв��овая	о�рас�а	(мажор	/	минор);

–	символизация	(солнце	/	земля).
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Продолжительность	КТД	составляет	30-35	мин�т,

пос�оль��	 поддерживать	 высо�ий	 эмоциональный

тон�с	 длительное	 время,	 во-первых,	 достаточно

сложно;	во-вторых,	опасно	для	нео�репшей	психи-

�и	ш�ольни�ов.	Кроме	то�о,	ор�анизаторам	КТД	н�ж-

но	обезопасить	всех	прис�тств�ющих	потенциаль-

ной	помощью	ш�ольно�о	врача	и	психоло�а,	а	та�же

наличием	 элементарных	меди�аментов	 на	 сл�чай

непредвиденных	обстоятельств	(обморо�ов	и	т.д.).

Обобщим	изложенное:	1)	повышение	эффе�тив-

ности	 профила�ти�и	ш�ольной	 нар�омании	 явля-

ется	 се�одня	жизненно	 необходимой;	 2)	шо�овая

педа�о�ичес�ая	страте�ия,	а�т�ализир�я	защитн�ю

ф�н�цию	 страха,	 призвана	 помочь	 ш�ольни�ам

в	правильном	выборе	свое�о	отношения	�	нар�оти-

�ам;	3)	на	основании	принятой	педа�о�ичес�ой	стра-

те�ии	разработаны	общие	методичес�ие	��азания

�	 проведению	КТД	антинар�отичес�ой	 направлен-

ности.

PS.	После	 защиты	индивид�альных	 творчес�их

прое�тов	�	ст�дентов	ВГПУ	есть	 �а�	миним�м	�од

до	реальной	педа�о�ичес�ой	пра�ти�и,	чтобы	�спеть

исправить	 выявленные	 ошиб�и.	 Есть	 ли	 дополни-

тельное	время	�	тех,	�то	находится	се�одня	на	пе-

реднем	�рае	борьбы	со	ш�ольной	нар�оманией?
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НЕ  ОТВЕРГАТЬ,  А  ПРЕДЛАГАТЬ…
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Проблема��липово"о�мышления�
�современных�детей�при�чтении�воспринимается�се"одня��а��проблема

педа"о"ичес�ая.� Автор� предла"ает� подходы� �� решению� этой� проблемы� через� приобщение� 
чащихся

младше"о�ш�ольно"о�возраста���поис�ам�источни�ов�необходимой�информации,�через�ор"анизацию�дней

отдыха�от�«эле�тронных�помощни�ов».

Ключевые	слова:	�липовое�мышление,�младшие�ш�ольни�и,�решение�образовательных�задач,�дни�отды-

ха�от�информации.

The�problem�of�clip�thinking�in�modern�children�to�read�is�perceived�today�as�a�pedagogical�problem.�The�author

offers�approaches�to�solving�this�problem�through�the�introduction�of�primary�school�students�to�looking�for�sources

of�necessary�information,�through�the�organizing�days�free�of�«electronic�assistants».

Keywords:�clip�thinking,�prime-school�students,�solving�educational�problems,�day�free�of�information�data.

Современные	�чителя	бьют	трево��:	ш�ольни�и

не	мо��т	воспринимать	длинные	те�сты,	сосредо-

точиться,	��л�биться	в	с�ть,	имеют	низ�ий	�оэффи-

циент	�своения	знаний.	Им	не	под	сил�	прочитать

(даже	 по	 �лавам)	 та�ие	 объёмные	 произведения,

�а�	«Война	и	мир»	Л.Н.	Толсто�о.	Они	не	способны

�онспе�тировать,	написать	реферат,	не	зад�мыва-

ются,	что	при	решении	задачи	в	ответе	не	может

пол�читься	1,5	челове�а,	а	из	5	�м	невозможно	вы-

честь	2	часа.	На	занятиях	мно�ие	стараются	найти

ответ	в	Интернете,	польз�ются	�отовыми	сочинени-

ями,	решебни�ами.	Особенно	страшно,	что	ослаб-

ляются	 в	 детях	 ч�вства	 сопереживания,	 ответст-

венности.	Та�овым	и	становится	наше	общество.

Что	 же	 происходит	 с	 современными	 детьми?

Специалисты	это	объясняют	тем,	что	�	ш�ольни�ов

сформировано	 �липовое	 мышление	 (от	 ан�л.

«clip»	–	фра�мент	те�ста,	вырез�а	их	�азеты,	отры-

во�	 из	 видео	 или	 фильма).	 А	 в	 ш�олах	 сейчас

примерно	80%	�липомысящих	детей.	Эта	проблема

с�ществ�ет	не	толь�о	в	России.	Клиповое	мышле-

ние	 –	мировая	 проблема	 с	 начала	 1990-х	 �одов.

Именно	�липовым	мышлением	объясняют	т�	сам�ю

разниц�	 межд�	 нынешними	 «отцами	 и	 детьми»,

�оторая	заметна	всем.

Очевидно,	 что	�липовое	мышление	–	это	не	бо-

лезнь,	а	своеобразный	защитный	механизм,	позволя-

ющий	справляться	с	мощным	пото�ом	информации.

Клиповое	мышление	имеет	свои	плюсы:	защи-

щает	 от	 информационных	 пере�р�зо�,	формир�ет

�	 ш�ольни�ов	 �мение	 делать	 всё	 и	 сраз�,	 �чит

выбирать	толь�о	самое	важное.
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Одна�о	очевидны	и	отрицательные	стороны	�ли-

пово�о	 мышления:	 �силивается	 подверженность

ч�жом�	влиянию,	появляется	неспособность	осили-

вать	большие	по	объём�	те�сты,	ш�ольни��	тр�дно

45	мин�т	сл�шать	�чителя,	информация	восприни-

мается	им	поверхностно	и	на	�орот�ий	период,	ана-

лиз	пол�чаемой	информации	зачаст�ю	отс�тств�ет,

появляются	сложности	в	об�чении.

Особенно	 сложно,	 если	 �липовое	 мышление

втор�ается	в	сознание	младше�о	ш�ольни�а,	�о�да

способность	самостоятельно,	творчес�и	осваивать

новые	способы	деятельности	в	любой	сфере	чело-

вечес�ой	��льт�ры	�	детей	толь�о	формир�ется.

Ка�ов	же	 выход?	Понятно,	 что	 �	 современно�о

челове�а	 невозможно	 отобрать	 раз	 и	 навсе�да

телефоны,	планшеты,	запретить	ем�	пользоваться

�омпьютером.

Конечно,	в	перв�ю	очередь	современном�	�чи-

телю	необходимо	на�читься	использовать	возмож-

ности	�липово�о	мышления	ш�ольни�ов	в	�чебном

процессе.	 Познавательный	мотив	 все�да	 связан

с	пол�чением	новых	знаний.	Чаще	все�о	дети	�же

в	начальной	ш�оле	ищ�т	информацию	не	в	�чеб-

ни�ах,	а	в	�а�ой-либо	поис�овой	системе,	исполь-

з�я	Интернет.	Поэтом�	важно	специально	направ-

лять	 младших	ш�ольни�ов	 на	 поис�	 �он�ретной

информации,	привле�ать	их	�	под�отов�е	до�ла-

дов,	 сообщений	 и	 презентаций.	 «Учитель	может

поре�омендовать	необходимые	источни�и	инфор-

мации	(назвать	справочн�ю	литерат�р�,	дать	ссыл-

�и	на	сайты	в	Интернете,	предложить	заранее	рас-

печатанные	 материалы),	 а	 может	 предложить

ш�ольни�ам	самостоятельно	подобрать	источни-

�и	информации»,	–	считает	Т.А.	Налимова,	пред-

ла�ая	интересные	подходы	�	ор�анизации	работы

с	 дополнительными	 источни�ами	 информации

на	�ро�ах	литерат�рно�о	чтения	[1].	Всё	это	б�дет

способствовать	формированию	�	младших	ш�оль-

ни�ов	та�их	познавательных	УУД,	�оторые	связа-

ны	с	�мениями	детей	«вычитывать	все	виды	те�-

стовой	 информации;	 пользоваться	 разными

видами	чтения;	извле�ать	информацию,	представ-

ленн�ю	в	разных	формах;	перерабатывать	и	пре-

образовывать	 информацию	 из	 одной	 формы

в	др���ю	(составлять	план,	таблиц�,	схем�);	поль-

зоваться	 словарями,	 справочни�ами»	 [2,	 с.	 32].

Та�им	образом,	н�жно	ис�ать	возможности,	что-

бы	использовать	�липовое	мышление	для	реше-

ния	образовательных	задач.

С	др��ой	 стороны,	 полезны	для	ребён�а	б�д�т

и	«Дни	отдыха	от	информации».	В	та�ие	дни	спе-

циалисты	совет�ют	заниматься	�а�им-либо	хобби,

полностью	ис�лючив	просмотр	телевизора,	�омпь-

ютерные	и�ры,	общение	в	сети.

Поделюсь	своим	опытом	ор�анизации	та�их	дней

отдыха	от	информации.	Мы	решили	использовать

в	работе	с	�ченицами	начальной	ш�олы	возможнос-

ти	шитья,	та�	�а�	оно	способств�ет	развитию	та�их

положительных	�ачеств,	�а�	а���ратность,	стремле-

ние	 �	 чистоте,	 поряд��,	формир�ет	 пра�тичес�ие

навы�и,	необходимые	б�д�щим	хозяй�ам.	Важным

моментом	был	тот	фа�т,	что	занятия	проводились

толь�о	для	девоче�	�ласса,	и	они	были	�олле�тив-

ными.

Уро�и	техноло�ии	по�азали,	что	�	девоче�	боль-

шой	интерес	�	швейном�	мастерств�.	Мало	�то	вла-

деет	элементарными	навы�ами.	Для	современных

девоче�	 вставить	 нит��	 в	 и�ол��,	 а	 тем	 более

пришить	п��овиц�	или	выполнить	прост�ю	швейн�ю

операцию	–	сложные	задачи.	Девоч�и	сет�ют,	что

их	просто	этом�	ни�то	не	�чил.

На	 занятиях	 �	большинства	девоче�	 выявилась

неразвитость	мел�ой	мотори�и.	Но,	осознав	прин-

цип	выполнения	той	или	иной	операции,	со	своими

заданиями	 они	 справлялись	 �спешно.	 Все	 очень

�вле�лись,	 дома	 продолжали	 заниматься	шитьём.

С	нетерпением	ждали	след�юще�о	занятия.	На	за-

нятиях	 девоч�и	 а�тивно	 общались,	 помо�али	др��

др���,	делились	опытом.

Девоч�и	 зна�омились	 с	 различными	 видами

вышив�и,	 восхищались	 работами.	 С	 �дивлением

�знали,	что	помимо	во�ала,	танцев,	х�дожественной

и	м�зы�альной	ш�ол,	 с�ществ�ют	 �р�ж�и	 «Мя��ая

и�р�ш�а»,	«Крой�и	и	шитья».

В	процессе	занятий	шитьём	постепенно	перед

детьми	стал	рас�рываться	бо�атый	мир	швейно�о

мастерства,	им	стало	это	интересно.	Мы	�видели,

что	 современные	 дети	 интерес�ются	 не	 толь�о

эле�тронными	�аджетами.

Занятие	шитьём	 в	 �олле�тивной	 деятельности

развивает	мел��ю	мотори��,	 �лазомер,	 эстетиче-

с�ий	в��с,	вырабатывает	�сидчивость,	а���ратность

и,	�онечно,	�водит	от	�липово�о	мышления.	Но	са-

мое	 �лавное	 –	 в	 совместном	 деле	 восполняется

дефицит	живо�о	 общения	 �	 детей,	 что	 способст-

в�ет	их	л�чшей	социализации.

Нельзя	 отобрать	 �	 современных	детей	 телеви-

зоры,	 планшеты,	 �омпьютеры.	 Педа�о�	 должен,

	 во-первых,	 на�читься	 использовать	 их	 образова-

тельные	 возможности,	 а	 во-вторых,	 ис�ать	 та��ю

интересн�ю	 и	 полезн�ю	 замен�	 «эле�тронным

помощни�ам»,	чтобы	детям	было	интересно	отды-

хать	без	них.
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Вы	 �о�да-ниб�дь	 наблюдали	 за	 �дивительным

процессом	 плетения	 бисером?	Ка�	 точно	мастер

подбирает	б�син�и,	 сочетает	их	в	 �расивый	�зор.

На�читься	этом�	можно,	но	необходимо	приложить

старание,	 тр�долюбие,	 �влечённость.	Слова	–	это

волшебные	б�син�и,	 �оторые	 челове�	 нанизывает

на	 нить	мыслей,	 �л�бо�их	 или	 лё��их,	 вирт�озных

или	 простых,	 �чёных	 или	 повседневных.	От	 то�о,

нас�оль�о	 �мело,	 точно	 выберет	 челове�	 необхо-

димое	слово,	б�дет	зависеть	яр�ость,	�расота,	про-

ни�новенность	�артины	е�о	мыслей.

Что	важно	в	воспитательной	работе?	Я	д�маю,

важно	 подчер�н�ть	 ценность	 �аждо�о	 с�азанно�о

слова,	необходимость	бо�атства	лично�о	ле�си�она

и	эффе�тивность	м�дро�о,	�онстр��тивно�о	обще-

ния	с	о�р�жающими	людьми.

Каждый	день,	�ажд�ю	мин�т�	(на	�лассном	часе,

на	перемене,	на	�ро�е,	на	про��л�е,	на	э�с��рсии,

на	родительс�ом	�ап�стни�е,	на	ш�ольном	�онцер-

те)	своей	работы	�лассный	р��оводитель	вст�пает

в	 воспитательный	 диало�	 с	 ребятами,	 невольно

по�азывает	им	образец	общения,	сотр�дничества.

А	�а�ой	образец:	нравственный	или	безнравствен-

ный,	�	сожалению	или	�	счастью,	–	зависит	именно

от	нас,	�чителей.

Мне	 нравится	 подпитывать	 �	 детей	 интерес

�	 слов�.	 До�адайтесь,	 о	 �а�ом	 человечес�ом

�ачестве	идёт	речь	в	отрыв�е	Юрия	Золотарёва?

Но�вся�эта�жизненная��терьма�не�стоит�од-

ной-единственной,�велиой,�несравненной�че-

ловечесой� ценности� –�…�Это� свое	о� рода

талант,�данный�челове��Бо	ом.�Увы,�ни�бо-

	атство,� ни� признание,� ни� п�тешествия,

образование,�любовь�сами�по�себе�не�стоят

ниче	о,� если� в� основе� человеа� не� лежит

е	о�…�Тольо�…�людям�живётся�непросто,�но

рядом� с� ними� ор�жающим,� а� правило,

омфортно,�потом��что�…�.�Челове�нио	да

не�потеснит�ч�жо	о�«я»,�не�станет�источниом

подлости,�низости�либо�предательства.

На	первый	вз�ляд,	сложно	понять,	но	если	вни�-

н�ть	в	смысл	фраз	«это�свое	о�рода�талант»,	«таим

людям�живётся�непросто»,	«любовь�не�стоит�ниче-

	о,�если�в�основе�человеа�не�лежит…»,	то	от�роет-

ся	значение	слов	 «достоинство»,	 «само�важение»,

�ачеств,	необходимых	челове��.

Та�им	 образом,	 можно	 провоцировать	 люб�ю

бесед�	�лассно�о	часа	на	морально-этичес��ю,	нрав-

ственн�ю	 тем�.	Например,	 в	 раз�оворе	о	Родине,

патриотизме	 использовать	 отрыво�	 расс�аза

«Шестое	ч�вство»	А.И.	К�прина:

Ч�вство�…�–�оно�необъяснимое.�Оно�–�шес-

тое�ч�вство.

Это�запах�возд�ха�деревьев,�цветов�и�полей,

первые�и	ры,� песни� и� танцы.�Это� прелесть

и�тайна�родно	о�языа.�Это�последователь-

ные�впечатления�бытия:�детства,�отрочества,

юности,� молодости� и� зрелости.� Она� –� а

мать.

Или	 о	 м�дрости	 –	 те�ст	 а�адеми�а	 Бориса

Михайловича	Бим-Бада:

Высшее,�че	о�может�достичь�челове,�–�это

….�Ей�бы�пола	алось�стать�шольным�пред-

метом,�…�надо��чить.�Это�больше,�чем�зна-

ния.�Это�ещё�и�инт�иция,�и�отвращение��са-

мообман�.�…�Челове�нио	да�не�самонадеян:

он�не�считает�онечными�пол�ченные�им�ре-

з�льтаты�разд�мий,�он�доп�сает�их�ошибоч-

ность,�сопоставляя�их�с�прямо�противополож-

ными��тверждениями�и�находя�пробелы�в�том,

что�азалось�бесспорным.
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За	 что	 в	 своей	жизни	мы	бла�одарим	 людей?

Однозначно	за	помощь,	поддерж��,	доброт�,	спра-

ведливость…	В	этом	�люче	�дивительным	становит-

ся	содержание	стихотворения	Валентина	Гафта:

Спасибо�всем,�то�нам�…,

Кто�нам�намеренно�…,

Кто�наши�планы�…,

И�нас�…�норовит!�

О,�если�б�тольо�эти�люди

Мо	ли�понять,�а�ю�роль

Они�и	рают�в�наших�с�дьбах,

Нам,�причиняя�эт��…!

Язы�овая	 до�ад�а	 ребят,	 бла�одаря	 словам

«намеренно»,�«норовит»,�«причиняя»,	позволяет	им

понять,	что	речь	идёт	о	человечес�ой	подлости,	лжи,

о	предательстве.	Не�жели	тяжёлые	пост�п�и	людей

и�рают	важн�ю	роль	в	нашей	жизни?

Теперь,	�о�да	ребята	зад�мались	о	цене,	о	весе

�аждо�о	 слова	 в	 своём	общении	и	 поч�вствовали

ответственность	 за	 свои	 слова,	 можно	 перейти

и	�	пробе	диало�а.

Деловая	и�ра	 «Пере�оворщи�и»	–	форма	взаи-

модействия	 людей	 разных	 �ате�орий:	 ребёно�	 –

ребёно�,	ребёно�	–	взрослый,	ребёно�	–	родитель,

взрослый	–	взрослый.	Данн�ю	и�р�	можно	провес-

ти	 на	 �лассном	 часе,	 на	 совместном	 собрании

родителей	 и	 детей,	 на	 родительс�ом	 собрании.

В	основ�	деловой	и�ры	«Пере�оворщи�и»	�ладётся

проблемная	 сит�ация,	 делящая	 её	 �частни�ов	 на

малые	�р�ппы,	�оличество	�оторых	зависит	от	ви-

дения	заявленной	проблемной	сит�ации.

Цель	 �частни�ов	 –	 пере�оворщи�ов	 –	 �бедить

оппонентов	в	правильности	собственной	позиции.

Правила	деловой	и�ры	«Пере�оворщи�и»	тради-

ционны	для	любо�о	�мно�о	спора:

1.	 Проявлять	 взаимное	 �важение,	 быть	 та�-

тичным.

2.	Сл�шать	оппонента	до	�онца,	не	перебивать.

3.	Приводить	достоверные	ар��менты.

4.	Проявлять	заинтересованность	в	пере�оворах.

Деловая	и�ра	«Пере�оворщи�и»	ос�ществляется

в	6	этапов:

1.	Ор�анизационный.	На	данном	этапе	�лавн�ю

роль	 выполняет	 вед�щий,	 �оторый	 �омментир�ет

проблемн�ю	сит�ацию,	выявляет	позицию	�аждо�о

�частни�а	и	делит	на	�р�ппы.

2.	 Работа	 в	 �р�ппе.	 На	 данном	 этапе	 �аждый

�частни�	�р�ппы	предла�ает	свои	ар��менты	в	польз�

позиции.	Гр�ппа	выбирает	2–3	ар��мента	для	пере-

�оворов.

3.	Представление	ар��ментов	�р�ппы.	На	данном

этапе	 а�тивные	 пере�оворщи�и	 по	 очереди	 пред-

ставляют	ар��менты,	мнения	в	польз�	позиции	�р�п-

пы.	А�тивный	пере�оворщи�	может	задавать	вопро-

сы	на	�точнение.	А�тивные	партнёры	пере�оворщи�а

внимательно	сл�шают	ар��менты	оппонента	и	выд-

ви�ают	 дополнительные	 тезисы,	 �онтрар��менты,

�оторые	записывают	на	б�ма�е	и	передают	а�тив-

ном�	пере�оворщи��.

4.	Представление	�онтрар��ментов	�р�ппы.	Пе-

ре�оворщи�и	на	данном	этапе	мо��т	опровер�н�ть

доводы	оппонентов.	А�тивные	партнёры	в	процессе

а�тивно�о	сл�шания	обд�мывают	варианты	�ст�по�

с	целью	примирения	в	проблемной	сит�ации.

5.	Этап	примирения.	На	данном	этапе	а�тивные

пере�оворщи�и	выдви�ают	свои	варианты	�ст�по�,

при	�оторых	возможно	примирение	в	проблемной

сит�ации.

6.	За�лючение	до�овора.

Таблица

Роли��частни�ов�пере�оворов

Роль Функции Условия Возможности 

Ведущий  Организация процесса пере-

говоров, контроль соблюдения 

правил, требований, управле-

ние ситуацией  

Нейтральная позиция в переговорах, 

умение оперативно включать контро-

лирующую функцию, держать ситуа-

цию в рамках игры 

Проявить свои орга-

низаторские способ-

ности 

Активный  

переговорщик 

Представлять аргументы,  

мнения своей группы 

Умение слышать позицию оппонента, 

оперативно реагировать на новые 

аргументы в контексте собственной 

позиции, навыки ораторского  

мастерства  

Самостоятельно  

принимать решение  

в условиях сложив-

шейся ситуации  

Активные  

партнёры 

Внимательно следить за ходом 

переговоров и предлагать  

активному переговорщику  

в письменной форме  

(на листе) новые аргументы  

Умение слышать позицию оппонента, 

оперативно реагировать на новые 

аргументы в контексте собственной 

позиции 

Обсуждать аргументы 

со всеми участниками 

переговоров 
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След�я	 всем	 современным	 требованиям,

осталось	провести	рефле�сию.	Удачным	на	данном

этапе	может	стать	фра�мент	авторитетно�о	мнения

известно�о	 челове�а	 с	 проп�с�ами	 слов	 и	фраз.

Ребёно�	 по	 своем�	 �смотрению	 восполняет	 про-

белы.	 Например,	 отрыво�	 семнадцато�о	 письма

«Уметь	спорить	с	достоинством»	Дмитрия	Сер�ее-

вича	Лихачёва:

В�жизни�приходится�очень�мно	о�спорить,�воз-

ражать,�опровер	ать�мнение�др�	их,�не�со	ла-

шаться.

В�споре�сраз��же�обнар�живается�…,�…,�,�…,

�мение�…�людей�и�….

Если�в�споре�челове�заботится�не�стольо

об�истине,�сольо�о�победе�над�своим�про-

тивниом,� не� �меет�…� свое	о� противниа,

стремится� противниа� «переричать»,� исп�-

	ать�…,�–�это�…�челове,�и�спор�е	о�….

Одно� из� самых� больших� интеллет�альных

�довольствий�–�следить�за�спором,�оторый

ведётся�…�и�….�спорщиами.

Относительная	свобода	творчес�ой	работы	ре-

бён�а	над	те�стом	позволяет	ем�	отразить	собствен-

ное	мнение.
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ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕХНИКИ  «ВОЗДУШНЫЙ  ЗМЕЙ»
ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  РОДИТЕЛЬСКОГО  СОБРАНИЯ
«ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  КЛАССА»

МЕЛЬНИКОВА	И.В.,	�.психол.н.,�доцент,�педа"о"-психоло"
МЕНЬШОВА	М.С.,	
читель�начальных��лассов
СОШ�ГАОУ�ВО�«Мос�овс�ий�"ородс�ой�педа"о"ичес�ий�
ниверситет»

Условия� сотр�дничества

Родительс�ое	собрание	является	одной	из	�лав-

ных	форм	работы	педа�о�ов	 с	 семьями	 �чени�ов.

На	родительс�ом	собрании	есть	возможность	обс�-

дить	 наиболее	 а�т�альные	 проблемы	 об�чения

и	 воспитания;	 �видеть	 перспе�тивы	 развития	 �а�

отдельно�о	ребён�а,	та�	и	�ласса	в	целом.	К	сожа-

лению,	ино�да	родительс�ое	собрание	носит	фор-

мальный,	 а	 порой	 даже	 обвинительно-оборони-

тельный	 хара�тер,	 что	 не	 способств�ет	 решению

образовательных	задач.	В	свете	реализации	ФГОС

ОО	 перед	 администрацией	 ш�олы,	 �лассными

р��оводителями,	 педа�о�ами	 стоит	 задача	 поис�а

новых	и	обо�ащения	традиционных	форм	взаимо-

действия	с	родителями,	�оторые	способствовали	бы

развитию	вн�три�р�пповой	среды,	�онстр��тивном�

решению	а�т�альных	образовательных	задач	и	по-

ниманию	персонально�о	в�лада	�аждо�о	�частни�а

образовательных	 отношений	 в	 развитие	 личности

ребён�а.

На	примере	деятельности	СОШ	ГАОУ	ВО	«Мос-

�овс�ий	 �ородс�ой	 педа�о�ичес�ий	 �ниверситет»

(Университетс�ой	 ш�олы),	 назовём	 нес�оль�о,

на	наш	вз�ляд,	значимых	�словий	решения	��азан-

ных	выше	задач.

1.	 А�тивное	 привлечение	 родителей	 �	 �частию

в	ор�анизации	и	проведении	�лассных	и	общеш�оль-

ных	мероприятий,	 �	 определению	 страте�ий	 раз-

вития	ш�олы	при	сохранении	зон	ответственности

семьи	и	ш�олы.

2.	 Уважительное,	 доверительное	 отношение

�о	 всем	 �частни�ам	образовательных	 отношений,

�оторое	 дости�ается	 в	 ходе	 от�рыто�о	 диало�а,

�а�	в	процессе	лично�о	общения,	та�	и	в	�р�пповом

взаимодействии.

3.	В	работе	с	родителями	опора	делается	на	а�-

тивизацию	рес�рса	�р�ппы.	При	этом	задейств�ют-

ся	�а�	личностные	�ачества,	способности,	знания,

�мения	 �аждо�о	 родителя	 (за�онно�о	 представи-

теля)	об�чающе�ося,	та�	и	потенциал	(достижения

и	�мения)	�р�ппы	�а�	цело�о.

4.	Поддерж�а	 творчес�их	 инициатив	 педа�о�и-

чес�о�о	 �олле�тива	 в	 вопросах	 взаимодействия

с	родителями	и	в�лючение	их	после	�олле�тивно�о

обс�ждения	в	план	работы	ш�олы.

5.	Мотивирование	 педа�о�ичес�о�о	 �олле�тива

на	совершенствование	традиционных	форм	взаимо-

действия	с	родителями	и	приобретение	ново�о	опы-

та;	а�тивная	поддерж�а	�частия	педа�о�ов	в	�онфе-

ренциях,	 семинарах,	мастер-�лассах	 и	 внедрение

приобретённых	находо�	в	пра�ти��.
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6.	 Трансляция	 положительно�о	 опыта	 взаимо-

действия	 с	 родителями	 в	 сотворчес�ом	процессе

обс�ждения	с	�олле�ами	во	время	ш�ольных	�ани-

��л	п�тём	ор�анизации	мастер-�лассов,	тренин�ов,

семинаров.

Цель�и�задачи
ито�ово�о�родительс�о�о�собрания

При	проведении	родительс�их	собраний	мы	ис-

польз�ем	 современные	 психоло�ичес�ие	 техни�и,

�оторые	позволяют	эффе�тивнее	решать	поставлен-

ные	ФГОС	ОО	задачи.	Одной	из	та�их	техни�	явля-

ется	техни�а	«Возд�шный	змей»,	авторами	�оторой

являются	 австралиец	Дэвид	Денборо,	 сотр�дни�

Далвич-центра,	 и	 зимбабвий�а	 Н�азело	 Н��бе.

Они	применяли	её	в	нарративной	пра�ти�е	при	�р�п-

повой	 работе	 для	 помощи	 детям	 и	 взрослым,

попавшим	в	тр�дные	жизненные	сит�ации.	Се�одня

данная	техни�а	а�тивно	применяется	�а�	для	рабо-

ты	с	разными	�р�ппами	людей,	та�	и	в	индивид�аль-

ной	 психоло�ичес�ой	 работе.	 Мы	 попытались

использовать	её	при	проведении	ито�ово�о	роди-

тельс�о�о	собрания.

Тема�родительс�о�о�собрания:	«Ито�и	и	перс-

пе�тивы	развития	�ласса».

Цель�родительс�о�о�собрания:	проанализиро-

вать	совместно	с	родителями	(за�онными	предста-

вителями)	об�чающихся	динами��	развития	�ласса

за	прошедший	�чебный	�од	и	наметить	трае�торию

е�о	развития	на	след�ющий	�чебный	�од.

Задачи�родительс�о�о�собрания:

1.	Содействие	сплочению	родительс�о�о	�олле�-

тива,	вовлечению	родителей	(за�онных	представи-

телей)	об�чающихся	в	жизнедеятельность	�ласса.

2.	Определение	 и	 �онстр��тивная	 проработ�а

«проблемных	моментов»,	произошедших	за	�чебный

�од.

3.	 Выявление	 позитивных	 моментов	 в	 жизни

�лассно�о	�олле�тива	и	личностно�о	в�лада	роди-

телей	(за�онных	представителей)	об�чающихся	в	е�о

развитие.

4.	Определение	основных	направлений	развития

�ласса	в	след�ющем	�чебном	�од�;

5.	Развитие	бла�оприятной	атмосферы	взаимо-

действия	межд�	 родительс�им	 и	 педа�о�ичес�им

�олле�тивом.

Родительс�ое	собрание	было	проведено	в	�онце

второ�о	�ласса.	При	этом	мы	считаем,	что	проведе-

ние	собрания	в	та�ом	формате	возможно,	�а�	в	на-

чальной,	та�	и	в	основной	ш�оле.

Ход�родительс�о�о�собрания

Размин�а

Участнии�собрания�садятся�в�р�	.

Классный�р��оводитель.	Вот	и	подошёл	�	�он-

ц�	 �чебный	 �од.	Пора	 подвести	 ито�и	 и	 под�мать

о	планах	на	след�ющий	�од.	Это	мы	сделаем	след�-

ющим	образом.	Б�дем	передавать	др��	др���	по	�р�-

��	мар�ер	то	�олпач�ом	вверх,	то	�олпач�ом	вниз.

Если	 вам	 достался	 мар�ер	 �олпач�ом	 вверх,	 то

вы	за�анчиваете	фраз�:	«В	этом	�чебном	�од�	меня

�а�	 родителя	 радовало...».	 Если	 �олпач�ом	 вниз,

то:	«В	этом	�чебном	�од�	меня	�а�	родителя	о�орчи-

ло…».

Примечание.�По�завершении��р
"а�можно�предо-

ставить�родителям�возможность�взять�мар�ер�той�сто-

роной,��оторой�им�хочется,�и�выс�азать�то,�о�чём�ещё

не�"оворилось,�что�радовало�или�о"орчало.

Основная�часть
Классный�р��оводитель.	Ита�,	мы	�слышали,

что	в	жизни	�ласса	нас	радовало	и	о�орчало	в	этом

�од�.	Теперь	хотелось	бы	более	�он�ретно	по�ово-

рить	о	том,	что	ценно�о	нам	хотелось	бы	перенести

в	след�ющий	�од	и	над	чем	нам	предстоит	порабо-

тать	ещё.	Но	для	начала	хоч�	задать	вам	нес�оль�о

неожиданный	вопрос:	«Что	вы	знаете	о	возд�шных

змеях?»	(Зв�чат�ответы:�«Они�парят�в�возд�хе,�раз-

ноцветные,�лё	ие,� зависят�от�направления�ветра

и�е	о�порывов,�ими��правляет�челове�…».)�Се�одня

мы	создадим	наше�о	�лассно�о	возд�шно�о	змея.

На� дос�� вывешен� рис�но� возд�шно	о� змея,

предварительно�разделённый�на�4�части.

Классный� р��оводитель.�Сейчас	мы	распре-

делимся	на	четыре	�р�ппы,	и	�аждая	�р�ппа	б�дет

работать	над	своей	частью	возд�шно�о	змея.

Родители� делятся� на� четыре� 	р�ппы.� Каждая

	р�ппа�пол�чает�на�арточе�своё�задание,�с��аза-

нием�сетора�в�возд�шном�змее,�в�отором�н�жно

работать.

Первая��р�ппа�(первый�се�тор�змея).	Ка�ие

�мения,	 способности,	 �ачества	 нам	 бы	 хотелось

развить	�	наших	детей	в	третьем	(четвёртом�и�др.)

�лассе,	а	может,	и	�	нас,	�	взрослых?

Вторая��р�ппа�(второй�се�тор�змея).	Появле-

ние	 �а�их	 новых	 традиций	 и	 событий	желательно

в	третьем	(четвёртом�и�др.)��лассе,	а	�а�ие	хоте-

лось	бы	сохранить	из	второ�о	�ласса?

Третья� �р�ппа� (третий� се�тор� змея).	 Ка�ие

события	оставили	особый	след	в	 �лассной	жизни

в	прошедшем	�од�	и	�а�ой	именно?

Четвертая��р�ппа�(четвертый�се�тор�змея).

Ка�ие	от�рытия	в	детях	и	в	себе	самих	вы	сделали

во	втором	�лассе?	Что	�дивительно�о	и	интересно-

�о	приобрели	наши	дети	(в	тех	или	иных	отноше-

ниях,	�ачествах…)?

Материалы:	 возд�шный	 змей	формата	 листа

ватмана,	разделённый	на	4	се�тора,	цветные	�аран-

даши,	фломастеры.
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Примерное�время�проведения:	20–25	мин�т.

Примечание.�Для�
добства�можно�прон
меровать

(простым��арандашом,�в�
"олоч�е)�се�тора�возд
шно-

"о�змея�и�обратить�внимание,�что�работаем�в�том�се�-

торе,� номер� �оторо"о� 
�азан.�Помимо� письменно"о

ответа� на� вопрос� �арточе�,� родители� оформляют,


�рашают�свой�се�тор�с�помощью�цветных��арандашей,

малень�их� рис
н�ов-пи�то"рамм.� При� достаточно

большом��оличестве�родителей�задание�выполняется

первоначально� на� чернови�ах,� а� затем�переносится

«на�змея».

После� выполнения� данной� работы� лассный

р�оводитель�предла	ает�передать�свою�наработ�

в�соседнюю�	р�пп��по�часовой�стреле.�Гр�ппы�за-

полняют�оставшиеся�сетора,�отвечая�на�вопросы,

�азанные�на�арточах.

Первая��р�ппа�(восьмой�се�тор�змея).	Ка�ие

фа�торы	рис�а	мо��т	 помешать	 развитию	наше�о

�ласса?

Вторая� �р�ппа� (пятый� се�тор� змея).	 Ка�ие

наши	 родительс�ие	 ценности	 и	 �ачества	 мо��т

поддерживать	 развитие	 л�чших	 сторон	 личности,

способностей	детей	и	наше�о	�ласса	в	целом?

Третья� �р�ппа� (шестой� се�тор� змея).	 К�да

продви�ают	наших	детей	эти	традиции	и	события

�лассной	жизни,	то	есть	�а�ие	личностные	�ачества

мо��т	 появиться	 или	 поддерживаться;	 что	 дети

приобретают	в	общении	др��	с	др��ом	и	педа�о�ами?

Четвертая� �р�ппа� (седьмой� се�тор� змея).

Что	препятствовало	развитию	наше�о	�ласса	в	про-

шедшем	�чебном	�од�?

Время�проведения:	10–15	мин�т.

Завершающий�этап
Классный�р��оводитель.�Ита�,	теперь	давайте

соберём	наше�о	особо�о	возд�шно�о	змея.

Классном��р�оводителю�важно�обобщить�пол�-

ченн�ю�артин�,�не�и	норир�я�проблемных�момен-

тов,�сделать�аценты�на�рес�рсных�сторонах�(спо-

собностях,� ачествах),� отмеченных� �частниами.

Реоменд�ем�обратить�внимание�родителей�на�то,

что� сам� возд�шный� змей� –� это� жизнь� ласса,

е	о��спехи,�достижения,�события�прошедше	о�	ода

(3–4-й�сетора)�и�перспетивы�е	о�развития�(1–2-й

сетора).�«Возд�шные�потои»�(внешние�сетора�–

5–8-й)�–�это�фаторы,��словия,�рес�рсы,�влияющие

на�ласс.

Начинать�обс�ждение�реоменд�ем�с�подведе-

ния�ито	ов�прошло	о�	ода,�обс�ждения�фаторов,

оторые�повлияли�на�те�или�иные�рез�льтаты.�За-

вершить�собрание�важно�озв�чиванием�позитивных

ожиданий�и�видением�то	о,�а�б�дет�развиваться

ласс�в�след�ющем��чебном�	од�.�Очень�важно�об-

ратить�внимание�на� то,� что�поддерживают�«полёт

возд�шно	о�змея»�и�педа	о	и,�и�родители,�что�от�их

сплочённости�зависит��спешность�полёта.

След�ет	отметить,	что	родители,	зна�омые	с	по-

добным	 форматом	 проведения	 родительс�о�о

собрания,	все�да	рады	принять	 �частие	в	работе.

После	проведения	собрания	они	�ходят	с	положи-

тельными	эмоциями	и	ориентацией	на	поддерж��

предложенных	на	встрече	идей.	Классный	р��ово-

дитель	 пол�чает	 в	 ходе	 собрания	 �онстр��тивн�ю

обратн�ю	связь,	сведения	об	ожиданиях	и	трево�ах

родителей.	Совместно	с	родителями	он	намечает

перспе�тивы	развития	�ласса.	Та�ой	формат	собра-

ния	 позволил	 �аждом�	 занять	 а�тивн�ю	 позицию

в	образовательном	процессе.
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМА  ЦИКЛОГРАММЫ
РАБОТЫ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЫ
ПО  УЧЕБНО�ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ

ЧЕРЕДНИЧЕНКО	Н.Г.,	�.ист.н.,�почетный�работни��обще"о�образования�РФ,

доцент��афедры�теории�и�пра�ти�и�
правленчес�ой�деятельности�в�образовании

ФГАОУ�ДПО�«А�адемия�повышения��валифи�ации�и�профессиональной�перепод"отов�и

работни�ов�образования»,�".�Мос�ва

Опираясь	на	перечень	ф�н�циональных	обязан-

ностей,	след�ет	иметь	ввид�,	что	основ�	деятель-

ности	заместителя	дире�тора	ш�олы	по	�чебно-вос-

питательной	работе	составляет	непосредственное

р��оводство	образовательным	процессом,	в�люча-

ющим	 в	 себя	 ор�анизационно-педа�о�ичес��ю,

инстр��тивно-методичес��ю	 и	 �онтролир�ющ�ю

работ�.	Задача	р��оводителя	ш�олы	это�о	ран�а	–

чёт�о	выделить	основные	направления	в	этих	ви-

дах	деятельности	на	�чебный	�од,	месяц,	неделю,

день.

Учитывая	мно�олетний	опыт	работы	и	мно�очис-

ленные	ре�омендации,	совет�ю	�олле�ам	�онцент-

рировать	своё	внимание	на	тех	делах,	�оторые	не-

пременно	 надо	 делать	 ежедневно,	 еженедельно,

ежемесячно,	еже�одно,	и	предла�аю	примерный	их

перечень	по	выше��азанным	временным	ци�лам.

Ежедневные�мероприятия
–	Работа	с	расписанием.

–	Под�отов�а	�	посещению	�ро�ов	и	вне�рочных

мероприятий.

–	Работа	 с	 педа�о�ичес�ими	 �адрами	 (�частие

в	заседаниях,	совещаниях,	индивид�альная	работа

с	�чителями	и	т.д.).

–	Работа	с	отдельными	об�чающимися,	н�жда-

ющимися	в	помощи.

–	Контроль	ведения	ж�рнала	�чёта	проп�щенных

и	замещённых	�ро�ов.

–	Подведение	ито�ов,	�чёт	сделанно�о	за	день,

�орре�тиров�а	плана	на	след�ющий	день.

Еженедельные�мероприятия
1.	Анализ	состояния	преподавания	�чебных	пред-

метов	и	 �ачества	 знаний	об�чающихся	 в	 соответ-

ствии	с	планом	ВМКО	на	�чебный	�од.	С	этой	целью

проводятся:

–	посещение	и	анализ	�ро�ов,	занятий	вне�роч-

ной	деятельностью	и	 занятий	 творчес�их	 объеди-

нений	дополнительно�о	образования	детей;

–	проведение	�онтрольных	срезов,	письменных

проверочных	работ	и	�стных	опросов;

–	 совместно	 с	 педа�о�ом-психоло�ом	 и	 соци-

альным	педа�о�ом	–	ор�анизация	диа�ности�и	�чеб-

ных	проблем,	 личностных	особенностей	и	особых

образовательных	 потребностей,	 формирование

индивид�альной	образовательной	трае�тории.

2.	Работа	с	педа�о�ичес�ими	�адрами:

–	методичес�ая	 помощь	 педа�о�ам	 различных

�ате�орий	 в	 соответствии	 с	 индивид�альным	 за-

просом:	 молодые	 специалисты,	 новые	 �лассные

р��оводители,	р��оводители	методичес�их	объеди-

нений,	аттест�емые	в	новом	�чебном	�од�;

–	�частие	в	�олле�тивных,	�р�пповых	и	индиви-

д�альных	формах	 методичес�ой	 �чёбы	 �чителей

(занятиях	ШМО,	 творчес�их	 �р�пп,	 �онференциях,

проводимых	 в	 соответствии	 с	 планом),	 о�азание

помощи	и	ос�ществление	�онтроля;

–	 из�чение,	 обобщение	 и	 распространение

передово�о	педа�о�ичес�о�о	опыта	(в	плане	работы

на	 неделю	 –	 по	 �он�ретной	 проблеме,	 система

работы	�он�ретно�о	�чителя);

–	работа	с	молодыми	и	�чителями	(с	��азанием

целей,	 задач	 и	форм,	 лиц,	 ос�ществляющих	 эт�

работ�);

–	о�азание	пра�тичес�ой	помощи	н�ждающимся

в	ор�анизации	и	ос�ществлении	самообразования

(�он�ретно	–	�ом�,	в	�а�ой	форме,	выработ�а	ре�о-

мендаций),	формирование	 перспе�тивно�о	 плана

повышения	�валифи�ации.

3.	Из�чение	 инстр��тивно-методичес�их	мате-

риалов,	 на�чно-педа�о�ичес�ой	 и	 методичес�ой

литерат�ры.

4.	Проведение	мастер-�ласса	 зав�ча	 в	 рам�ах

её	�чебной	на�р�з�и.

5.	Работа	с	родителями	(за�онными	представи-

телями)	об�чающихся	и	общественностью.

6.	Анализ	выполнения	намеченно�о	на	неделю,

обмен	ито�овой	информацией	за	неделю	с	дире�-

тором	ш�олы	и	др��ими	е�о	заместителями,	состав-

ление	плана	на	след�ющ�ю	педелю.

Планирование�по�дням�недели
Чтобы	на�р�з�а	была	равномерной	в	течение	все-

�о	�чебно�о	�ода,	можно	распределить	намеченное

в	плане	по	дням	недели,	месяца,	то	есть	составить

понедельный,	 месячный	 ци�л	 тр�да	 заместителя

дире�тора	ш�олы	(табл.).
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Ци�ло�рамма�по�месяцам
Каждый	 �чебный	 �од	 заместителю	 дире�тора

ш�олы	приходится	решать	та�	называемые	тради-

ционные	вопросы.	Чтобы	решение	их	было	своев-

ременным	и	оперативным,	необходимо	соблюдать

целесообразн�ю	очерёдность,	знать,	в	�а�ом	вре-

менном	ци�ле	(месяце,	четверти)	внимание	должно

быть	сосредоточено	на	том	или	ином	вопросе.	Пред-

ложенные	ниже	ре�омендации	представляют	собой

основные	направления	в	работе	заместителя	дире�-

тора	 ш�олы	 по	 �чебно-воспитательной	 работе

на	�чебный	�од,	начиная	с	ав��ста	по	июль.

Ав��ст�–�сентябрь

1.	Ор�анизация	занятий	с	об�чающимися,	�слов-

но	переведёнными	в	след�ющий	�ласс.	Проведение

аттестации	та�их	об�чающихся.

2.	Участие	в	работе	по	�точнению	ло�альных	нор-

мативных	а�тов	ш�олы	на	новый	�чебный	�од.

3.	 Анализ	 обеспеченности	ш�ольни�ов	 �чебни-

�ами.	 Провер�а	 �отовности	 �чебных	 �абинетов

и	др��их	�чебных	помещений	�	начал�	�чебно�о	�ода.

4.	Участие	в	�омпле�товании	�лассов.

5.	Участие	в	разработ�е	 тарифи�ации.	Состав-

ление	расписания	�ро�ов.

6.	 Под�отов�а	 традиционно�о	 ав��стовс�о�о

сбора	ш�ольни�ов.

7.	Участие	в	ав��стовс�их	совещаниях.	Под�отов-

�а	и	проведение	заседания	ав��стовс�о�о	педа�о-

�ичес�о�о	совета.

8.	Собеседование	с	р��оводителями	ШМО	�чи-

телей	по	планированию	на	новый	�чебный	�од.

9.	Участие	в	разработ�е	�одово�о	плана	работы

ш�олы.

Таблица

Ци�ло�рамма�работы�заместителя�дире�тора
по��чебно-воспитательной�работе�по�дням�недели

Дни недели Мероприятия 

Понедельник Первая неделя месяца – методические оперативки. 
Третья неделя месяца – обмен мнениями по изученной научно-методической литературе.  
Обзор новой литературы, поступившей в школьную библиотеку 

Вторник Вторая неделя месяца – работа ШМО. Обобщенный анализ посещенных уроков 

Среда Четвертая неделя месяца – совещание при заместителе директора школы. Обсуждение итогов 
проведенных контрольных срезов, контрольных работ, устных опросов 

Четверг Вторая неделя месяца – встреча с руководителями творческих групп. Определение путей рас-
пространения передового педагогического опыта, включения учителей в творческую, поиско-
вую работу 

Пятница Третья неделя месяца – индивидуальная работа с учителями, нуждающимися в помощи  
по организации самообразования, изучение опыта самообразовательной работы педагогов-
новаторов, лучших учителей. 
Четвертая неделя месяца – анализ внеурочных занятий 

Суббота Вторая и четвертая недели месяца – групповое и индивидуальное консультирование родите-
лей (законных представителей) обучающихся по разнообразным вопросам, связанным с орга-
низацией образовательного процесса 

 

10.	Составление	плана	работы	ш�олы	по	под�о-

тов�е	�	э�заменам	в	те��щем	�чебном	�од�.

11.	 Составление	 �рафи�а	 деж�рства	 �чителей

и	�лассов.

12.	Компле�тование	ГПД	и	фа��льтативов,	�час-

тие	в	ор�анизации	�оряче�о	питания.

13.	Ор�анизационное	начало	�чебно�о	�ода.

14.	Мониторин�	 здоровьесбере�ающей	инфра-

стр��т�ры	образовательной	ор�анизации.

15.	 Собеседование	 с	 �чителями	 по	 правилам

оформления	ш�ольной	до��ментации.

16.	Мониторин�	состояние	посещаемости	заня-

тий	�чащимися	из	небла�опол�чных	семей.

17.	 Под�отов�а	 �	 районном�	 т�р�	 предметных

олимпиад.

18.	Диа�ности�а	дозиров�и	домашних	заданий.

19.	 Р�бежный	 �онтроль	 по	 ито�ам	 повторения

пройденно�о	материала	(ди�танты	по	р�сс�ом�	язы��

и	�онтрольные	работы	по	математи�е	в	3–9-х	�лас-

сах).

20.	Анализ	заполнения	ш�ольной	до��мента-

ции	(�лассных	ж�рналов,	алфавитной	�ни�и,	лич-

ных	дел	об�чающихся,	�алендарно-тематичес�их

планов,	планов	�лассных	р��оводителей,	педа�о-

�ов	ГПД).

21.	 Посещение	 и	 анализ	 �ро�ов,	 вне�рочных

занятий	и	занятий	творчес�их	объединений	допол-

нительно�о	образования	детей.

22.	 Анализ	 планов	 работы	ШМО,	 творчес�их

�р�пп.

23.	Входные	�онтрольные	работы	во	2–5-х	�лас-

сах.

24.	Проведение	входяще�о	мониторин�а	по	всем

предметам.
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О�тябрь

1.	Ор�анизация	 работы	 с	 не�спевающими	 �ча-

щимися.

2.	Проведение	ш�ольно�о	т�ра	предметных	олим-

пиад	по	предметам	среди	�чащихся	7–9-х	�лассов.

3.	 Анализ	 тем	 самообразования	 �чителей,

о�азание	методичес�ой	помощи	молодым	и	н�жда-

ющимся	в	ней	педа�о�ам.

4.	Выборочная	провер�а	работы	�лассных	р��о-

водителей	 (совместно	 с	 заместителем	дире�тора

ш�олы	 по	 воспитательной	 работе	 в	 соответствии

с	общеш�ольным	планом).

5.	 Контроль	 работы	 по	 самообразованию	 �чи-

телей.

6.	Административные	�онтрольные	срезы	за	пер-

в�ю	четверть.

7.	Анализ	адаптации	�чащихся	1-х,	5-х	и	10-х	�лас-

сов.	Заседание	ПМПК	(психоло�о-меди�о-педа�о�и-

чес�о�о	�онсили�ма)	по	ито�ам	адаптации.

8.	В	соответствии	с	�рафи�ом	проведение	сове-

щания	при	заместителе	дире�тора	по	УВР.

Ноябрь

1.	Анализ	ито�ов	первой	четверти.	Участие	в	про-

ведении	заседания	педа�о�ичес�о�о	совета.

2.	Приём	отчётов	�чителей	и	�лассных	р��оводи-

телей	 за	 перв�ю	 четверть,	 �онтроль	 прохождение

�чебных	про�рамм.

3.	Под�отов�а	материалов	и	�частие	в	районном

этапе	Всероссийс�ой	олимпиады	ш�ольни�ов.

4.	Фронтальная	 провер�а	 работы	 творчес�их

объединений	дополнительно�о	образования	детей,

фа��льтативных	занятий,	обс�ждение	ито�ов	прове-

дённой	провер�и	в	педа�о�ичес�ом	�олле�тиве.

5.	 Ор�анизация	 работы	 с	 �чащимися,	 имею-

щими	 низ�ий	 �ровень	 мотивации	 и	 личностные

проблемы.

6.	Провер�а	работы	ш�ольной	библиоте�и.

7.	Исходя	 из	 анализа	 работы	ш�олы	 в	 перв�ю

четверть,	�орре�тиров�а	�рафи�а	вн�триш�ольно�о

�онтроля	образовательно�о	процесса.

8.	Оформление	до��ментов	на	�чителей,	прошед-

ших	аттестацию.

9.	Контроль	�словий,	способств�ющих	сохране-

нию	и	��реплению	здоровья	об�чающихся	ор�ани-

зация	 питания,	 соблюдение	 санитарно-�и�иени-

чес�их	 �словий	об�чения	 на	 �ро�ах	 информати�и,

химии,	физи�и	и	техноло�ии.

Де�абрь

1.	Контроль	ор�анизации	работы	с	одарёнными

детьми	(�частие	в	�онференциях,	написание	иссле-

довательс�их	работ,	�частие	в	прое�тах).

2.	Проведение	предметных	недель.

3.	 Проведение	 административных	 �онтроль-

ных	 работ	 в	 рам�ах	 промеж�точной	 аттестации

�чащихся.

4.	Из�чение	состояния	преподавания	отдельных

предметов	 в	 9–11-х	 �лассах	 в	 рам�ах	 под�отов�и

�	ОГЭ	(ГИА)	и	ЕГЭ.

5.	 Проведение	 различных	 смотров	 �чебной

деятельности	(от�рытые	�ро�и,	предметные	недели

и	т.д.).

6.	Ор�анизация	работы	с	не�спевающими	�чащи-

мися.

7.	 Участие	 в	 проведении	м�ниципально�о	 т�ра

предметных	олимпиад.

8.	Оформление	за�аза	на	приобретение	�чебно-

на�лядных	 пособий,	 спортинвентаря,	 �нижно�о

фонда	библиоте�и.

9.	Работа	с	до��ментами	по	аттестации	педа�о�ов.

10.	Проведение	занятий	ШМО	и	творчес�их	�р�пп

(в	соответствии	с	планом	работы	ШМО).

11.	Проведение	смотра	�чебных	�абинетов.

12.	 Приём	 отчётов	 �чителей	 и	 �лассных	 р��о-

водителей	за	втор�ю	четверть	и	первое	пол��одие.

Контроль	прохождение	�чебных	про�рамм.

Январь

1.	 Анализ	 ито�ов	 работы	 в	 первом	 пол��одии

и	 второй	 четверти.	Определение	 задач	 на	 второе

пол��одие.	Анализ	профильно�о	об�чения.

2.	Анализ	ведения	ш�ольной	до��ментации.

3.	Собеседование	с	�чителями	по	тематичес�о-

м�	планированию	на	второе	пол��одие.

4.	 Анализ	 состояние	 �чебно-воспитательной

работы	в	ш�оле	по	всем	предметам.

5.	Проведение	заседания	педа�о�ичес�о�о	сове-

та	по	запланированной	темати�е.

6.	 Ор�анизация	 ан�етирования	 �чени�ов	 9-�о

�ласса	по	профориентации.

7.	 Предварительное	 распределение	 �чебной

на�р�з�и	на	след�ющий	�чебный	�од.

8.	Анализ	ор�анизации	об�чения	�чащихся	с	ОВЗ

и	домашне�о	об�чения.

9.	Под�отов�а	�	ито�овой	аттестации	вып�с�ни-

�ов	ш�олы:	 зна�омство	 �чащихся	 и	 их	 родителей

(за�онных	представителей)	с	положением	об	ито�о-

вой	 аттестации	 вып�с�ни�ов	 9-х,	 11-х	 �лассов

(собрания),	предварительное	начало	работы	по	со-

ставлению	спис�ов	�чащихся	для	сдачи	э�заменов

по	выбор�.	Совещание	�чителей	и	�лассных	р��о-

водителей	вып�с�ных	�лассов.

10.	Предварительное	�омпле�тование	на	след�-

ющий	�чебный	�од	и	составление	�рафи�а	отп�с�ов.

11.	Под�отов�а	и	 проведения	пробных	 э�заме-

нов	в	форме	ЕГЭ.

Февраль

1.	Создание	творчес�их	�р�пп	из	числа	л�чших

�чителей	для	под�отов�и	материалов	�	составлению

плана	работы	ш�олы	на	новый	�чебный	�од.

2.	Ор�анизация	вне�рочной	деятельности	(инди-

вид�альные	�онс�льтации,	дополнительные	занятия).
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3.	Контроль	работы	педа�о�ов	со	слабо�спева-

ющими	ш�ольни�ами,	 �чени�ами,	 оставленными

на	 повторное	 об�чение,	 одарёнными	 �чащимися,

потенциальными	медалистами.

4.	Административный	�онтроль	�ачества	знаний

об�чающихся.	Обс�ждение	ито�ов	�онтроля	на	од-

ном	 из	 совещаний.	 Разработ�а	 ре�омендаций

по	совершенствованию	образовательно�о	процесса.

5.	Провер�а	состояния	преподавания	физичес�ой

��льт�ры,	вне�рочной	спортивно-массовой	работы.

6.	Плановая	провер�а	выполнения	образователь-

ных	про�рамм.	Заседание	ШМО.

7.	 Контроль	 выполнения	 режима	 работы	 ГПД

и	ор�анизации	вне�рочной	деятельности	в	соответ-

ствии	с	требованиями	ФГОС	обще�о	образования.

Март

1.	Контроль	состояния	преподавания	и	�ачеством

знаний	об�чающихся.	Мониторин�	под�отов�и	�	ито-

�овой	аттестации.

2.	 Проведение	 процед�р	 аттестации	 �чителей

на	перв�ю	и	высш�ю	�валифи�ационные	�ате�ории.

3.	Совещания	по	ор�анизации	повторения	из�-

ченно�о	и	проведению	промеж�точной	аттестации

об�чающихся.

4.	Ор�анизация	творчес�их	отчетов	�чителей.

5.	Проведение	тематичес�о�о	планово�о	заседа-

ния	педа�о�ичес�о�о	совета.

6.	Проведение	«Недели	детс�ой	�ни�и».

7.	Из�чение	�чащимися	и	их	родителей	положе-

ния	об	ито�овой	аттестации	вып�с�ни�ов	9-х,	11-х

�лассов,	ито�овая	работа	по	составлению	спис�ов

�чащихся	для	сдачи	э�заменов	по	выбор�	(собра-

ния).	Совещание	�чителей	и	�лассных	р��оводите-

лей	вып�с�ных	�лассов.

8.	 Контроль	 ор�анизации	 повторения	 пройден-

но�о	материала.

9.	Под�отов�а	до��ментов	на	об�чающихся	для

психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой	�омиссии.

Апрель

1.	 Проведение	 �онтрольных	 работ	 по	 те�стам

администрации,	провер�а	знаний,	�мений	и	навы-

�ов	 по	 отдельным	 предметам	 (диа�ностичес�ие

�онтрольные	работы).

2.	Под�отов�а	и	проведения	пробных	э�заменов

в	форме	ЕГЭ	и	ОГЭ	(ГИА).

3.	 Подведение	 ито�ов	 работы	 по	 вне�рочной

деятельности.	Отчёт	о	работе	предметных	�р�ж�ов.

4.	Подведение	предварительных	ито�ов	�чебно-

�о	 �ода	на	основе	анализа	и	самоанализа	работы

�аждо�о	�чителя	(совместно	с	р��оводителями	ШМО

и	 творчес�их	 �р�пп,	 социально-психоло�ичес�ой

сл�жбой).

5.	 Разработ�а	 прое�та	 плана	 работы	ш�олы

на	новый	�чебный	�од.

6.	Проведение	недели	молодо�о	специалиста.

7.	Под�отов�а	и	�тверждение	э�заменационных

материалов	для	промеж�точной	аттестации.

8.	 Анализ	 �отовности	 �чащихся	 4-х	 �лассов

�	переход�	в	среднюю	ш�ол�.

Май

1.	Анализ	выполнения	про�рамм	по	соответствию

тематичес�о�о	планирования	за	�од.

2.	Заседания	методичес�их	объединений	с	по-

вест�ой	 дня	 «Выполнение	 �чебной	 про�раммы,

�чебно-методичес�о�о	 обеспечения	 стандарта

образования.	Анализ	работы	за	�од.	Задачи	и	пла-

нирование	на	новый	�чебный	�од.

3.	Ито�овая	провер�а	знаний	�чащихся	по	отдель-

ным	предметам.

4.	Анализ	работы	ШМО,	творчес�их	�р�пп,	пла-

нирование	методичес�ой	работы	па	новый	�чебный

�од.

5.	 Предварительное	 �омпле�тование	 ��рсов

повышения	�валифи�ации	на	новый	�чебный	�од.

6.	Проведение	заседания	педа�о�ичес�о�о	сове-

та	по	перевод�	об�чающихся	в	след�ющие	�лассы

и	доп�с��	 �	 ито�овой	 аттестации	 вып�с�ни�ов	 9-х

и	11-х	�лассов.

7.	Оформление	до��ментов	на	�чащихся,	прохо-

дящих	аттестацию	в	щадящем	режиме,	 оформле-

ние	стендов	для	�чащихся	–	под�отов�а	при�азов.

8.	 Предварительная	 тарифи�ация	 �чителей

на	след�ющий	�чебный	�од.

9.	Ор�анизация	занятий	со	ш�ольни�ами,	пол�-

чившими	 задания	 на	 лето.	 Ор�анизация	 летне�о

отдыха.

10.	Подведение	ито�ов	�чебно�о	�ода	в	перевод-

ных	�лассах.

11.	О�ончательное	распределение	 �чебной	 на-

�р�з�и	�чителей	и	�лассных	р��оводителей.

12.	Ито�овая	провер�а	ведения	ш�ольной	до��-

ментации.

Июнь�–�июль

1.�Ор�анизация	завершения	�чебно�о	�ода.

2.	Участие	в	проведении	ЕГЭ	и	ОГЭ(ГИА).

3.	Контроль	проведения	 �ос�дарственной	 (ито-

�овой)	аттестации.

4.	Проведение	заседания	педа�о�ичес�о�о	сове-

та	по	вып�с��	об�чающихся	9-х	и	11-х	�лассов.

5.	О�ончательная	доработ�а	и	оформление	пла-

на	работы	ш�олы	на	предстоящий	�чебный	�од.

6.	Контроль	оформления	аттестатов.

7.	Под�отов�а	анализа	рез�льтатов	образователь-

но�о	процесса	в	прошедшем	�чебном	�од�.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ	 АВТОРЫ!

При� под�отов�е� материалов� для� п�бли�ации,

пожал�йста,� соблюдайте� след�ющие� требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения	об	авторе	(авторах):

•�фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лийс�ий�язы�

ос�ществляется�автоматичес�и,�но�вы�можете�сами���азать�вариант�написания);

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•�место� работы� (обязательно� ��азать� полное� название� �чреждения� без� со�ращений

и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,�стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются�в�редации).

Тест� статьи� набирается� в� тестовом� редаторе� Microsoft� Word.�Шрифт�–� Times

New� Roman;� размер� шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные� по� �молчанию.

Рис�н�и�и�фото�рафии�предоставляются�отдельными�файлами�в�формате�jpg�с�разрешением

не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Название�рисн�а).

Таблицы�должны�иметь� названия� сверх�� и� быть� прон�мерованными� (Таблица� 1).� В� те�сте

должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На�все�источни�и�литерат�ры�в�те�сте�работы�должны�быть�зате�стовые�ссыл�и:�например,

[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы� на� р�сс�ом� язы�е,

не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление� статьи

За�олово�

Фамилия	И.О.	автора(ов),

сведения	о	нём	(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные� положения

статьи� и� помо�ает� читателю�определить,� отвечает� ли� полный� те�ст� статьи� е�о� интересам.

Аннотация� является� основным� источни�ом� информации� в� отечественных� и� зар�бежных

информационных�системах�и�базах�данных,�инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые�слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.

Тест�статьи

Литерат�ра




