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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ОБРАЗОВАНИЕ  VS*   ЗДОРОВЬЕ?
К  БАЛАНСУ  –  С  ПОМОЩЬЮ  ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ

ЛУГОВА�А.М.,�д.м.н.,�психоло"-психотерапевт,�автор�метода�«Антистрессовая�цвето�орре�ция»,�ряда�методи�
по�иридодиа"ности�е,�виз
альной�цветоимп
льсной��орре�ции,�р
�оводитель��
рсов,�Мос�ва,�www.iridology.ru,

ЛУГОВА�Н.А.,�специалист�по�виз
альной�цветоимп
льсной��орре�ции,��онс
льтант�по�цвето�орре�ции
ж
рнала�«Методист»,�Мос�ва,�colorhelp@yandex.ru

Авторы�статьи�впервые��омпле�сно�рассматривают�вопрос�об�использовании�цветоимп
льсной��орре�ции

в�образовательной�ор"анизации.�В�статье�приводятся�примеры�из�пра�тичес�о"о�опыта�применения�мето-

да,�в� том�числе�в�ш�оле.�Использование�это"о�метода�через�
л
чшение�физичес�о"о�и�эмоционально"о

состояния�челове�а�способно�повлиять�на�рост�
спеваемости�и�формирование�здоровой��орпоративной

�
льт
ры�в�образовательной�ор"анизации.�Статья�посвящена�проблеме�роста�психоло"ичес�их�пере"р
зо�,


ровня� стресса�и� зрительных�нар
шений� 
� 
частни�ов�образовательно"о�процесса� (детей�и�педа"о"ов),

а�та�же�эффе�тивным�методам�профила�ти�и�и��орре�ции�этих�состояний.�Среди�дост
пных�здоровьесбе-

ре"ающих�методи��выделяются�оздоровительные�цветотехноло"ии,�в�том�числе�виз
альная�цветоимп
льс-

ная��орре�ция.�Метод�дост
пен,�эффе�тивен,�безопасен�и�ре�омендован�для�взрослых�и�детей�с�3–4�лет.

Ключевые�слова:� виз
альная�цветоимп
льсная��орре�ция,� "ипера�тивность,�здоровьесбере"ающие�тех-

ноло"ии,�иридоло"ичес�ое� тестирование,� �омпле�сное�воздействие�цветом,� �орре�ция�зрительных�нар
-

шений,�сит
ационный�выбор�цвета,�стресс,�тест�«Красивый�рис
но�»,�типоло"ичес�ий�выбор�цвета,�цвето-

�орре�ция,�цвето�орре�ционный��р
",�цветотерапия,�цветовой�тест�М.�Люшера,�цвето�орре�ционные�"аммы,

эмоциональное� вы"орание.

Высшее�бла�о�дости�ается�на�основе�полно�о�физи-

чес�о�о�и�(мственно�о�здоровья.

Цицерон

Современные
ш�ольные
стандарты
ди�т�ют
высо��ю
план��
и
для
�чителей,
и
для
�чени-

�ов.
 Се�одня
 э�замены
 обязательны
 �же
 в
 4-м
 �лассе.
 Психоэмоциональное
 состояние

детей
в
�он�е
за
�спешной
сдачей
испытаний
оставляет
желать
л�чше�о
�же
с
начальной

ш�олы,
а
про
среднее
и
старшее
звено
и
�оворить
нече�о.
Во�р��
ОГЭ
и
ЕГЭ
создаётся
вн�т-

реннее
напряжение
�же
в
средней
ш�оле,
а
непосредственно
�
э�заменам
оно
дости�ает

пи�а.
А
�
мно�их
вып�с�ни�ов
далее
–
пост�пление
в
�чебные
заведения
высше�о
звена.

Оплот
ш�олы,
педа�о�и,
всё
чаще
работают
в
состоянии
эмоционально�о
вы�орания...

Кроме
 то�о,
 невероятно
 возросло
 �оличество
 детей
 с
 синдромом
дефицита
 внимания

(�ипера�тивных
детей),
�оторым
тяжело
сосредоточиться
на
об�чении.
И
абсолютно
все
дети

испытывают
та�ие
высо�ие
на�р�з�и
на
ор�анизм,
что
�же
в
1-м
�лассе
�
мно�их
портится

зрение.

Межд�
 тем,
 на
 родителях
 и
 современной
ш�оле
 лежит
 не�ласная
 ответственность.

Не
 толь�о
 вып�стить
 интелле�т�ала,
 �оторый
 выдержит
 профессиональн�ю
 �он��ренцию

в
наше
с�оростное,
высо�отехноло�ичное
время.
А
вместе
с
тем
–
ма�симально
сохранить

свое�о
ребён�а,
�чени�а
здоровым.
Физичес�ое
здоровье
и
эмоциональная
стабильность
–

это
база,
�оторая
позволит
реализоваться
в
обществе
и
семье.

Возни�
тренд,
и
он
сохранится:
появляется
всё
больше
осознанных
родителей.
Та�их
мам

и
пап
се�одня
привлечёт
та
ш�ола,
�оторая
позволит
ребён��
на
протяжении
все�о
процесса

об�чения
сохранить
здоровье.
Возможностей
для
это�о
очень
мно�о.

Мы
предла�аем
вам
�знать
об
одном
из
простых
и
действенных
здоровьесбере�ающих

методов,
�оторый
под
сил�
в
сжатые
сро�и
реализовать
в
любой
ш�оле
–
о
цвето�орре�ции.

Метод
 эффе�тивно
 применяется
 для
 �орре�ции
 психоэмоционально�о
 состояния,
 �ипер-

а�тивности
и
профила�ти�и
нар�шений
зрения
�
детей
с
3–4
лет
и
взрослых.
Это
с�орая

помощь
ш�ольни�ам
 и
 педа�о�ам
 и
 значимый
 в�лад
 в
 �л�чшение
ми�ро�лимата
ш�олы

в
целом.

Узнайте
больше
в
этом
вып�с�е
ж�рнала
«Методист».

*	 VS	 восходит	 �	 латинс�ом�	 слов�	 «versus»	 («против»).	Использ�ется	 для	 обозначения	 противни�ов	 в	 поедин�ах.

В	настоящее	время	все	чаще	встречается	на	письме	в	схожих	�онте�стах:	�де	прис�тств�ет	противостояние	�о�о-либо

или	 че�о-либо	 (спор,	 �он��ренция)	 или	для	 сравнения	дв�х	 объе�тов,	 идей	и	 проче�о,	 особенно	при	 необходимости

выбора	одной	из	альтернатив.
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Современные
 ш�ольные
 стандарты
 ди�т�ют
высо��ю
 план��
 и
 для
 �чителей,
 и
 для
 �чени�ов.
Се�одня
э�замены
обязательны
�же
в
4-м
�лассе.
Психоэмоциональное
состояние
детей
в
этой
�он�е
за
 �спешной
 сдачей
 испытаний
 оставляет
желать
л�чше�о
 �же
 с
 начальной
ш�олы,
 а
 про
 среднее
и
 старшее
 звено
 и
 �оворить
 нече�о.
 Во�р��
ОГЭ
и
ЕГЭ
создаётся
вн�треннее
напряжение
�же
в
сред-
ней
ш�оле,
 а
 непосредственно
 �
 э�заменам
 оно
дости�ает
 пи�а.
 А
 �
 мно�их
 далее
 пост�пление
в
�чебные
заведения
высше�о
звена.
Оплот
ш�олы,
педа�о�и,
все
чаще
работают
в
состоянии
эмоцио-
нально�о
вы�орания...

Кроме
 то�о,
 невероятно
 возросло
 �оличество
детей
 с
 синдромом
 дефицита
 внимания
 (�ипер-
а�тивных
детей),
�оторым
тяжело
сосредоточиться
на
 об�чении.
И
 абсолютно
 все
 дети
 испытывают
та�ие
высо�ие
на�р�з�и
на
ор�анизм,
что
�же
в
1-м
�лассе
�
мно�их
портится
зрение.

Со�ласно
раздел�
I
Приложения
1
При�аза
Ми-
нистерства
здравоохранения
РФ
№
139
от
4
апреля
2003
�.
«Об
�тверждении
инстр��ции
по
внедрению
оздоровительных
техноло�ий
в
деятельность
обра-
зовательных
�чреждений»:
«Среди
социальных
фа�-
торов,
влияющих
на
формирование
здоровья
детей,
20%
составляют
фа�торы
вн�триш�ольной
среды».
Поэтом�
на
родителях
и
современной
ш�оле
лежит
не�ласная
 ответственность.
 Не
 толь�о
 вып�стить
интелле�т�ала,
�оторый
выдержит
профессиональ-
н�ю
�он��ренцию
в
наше
с�оростное,
высо�отехно-
ло�ичное
 время.
 А
 вместе
 с
 тем
 ма�симально
сохранить
 свое�о
 ребён�а,
 �чени�а
 здоровым.
Физичес�ое
 здоровье
 и
 эмоциональная
 стабиль-
ность
–
это
база,
�оторая
позволит
реализоваться
в
обществе
и
семье.

Все
больше
образовательных
�чреждений
не
сто-
ит
в
стороне
от
этой
проблемы.
Об
их
достижениях
в
сфере
сохранения
и
��репления
здоровья
об�ча-
ющихся
(воспитанни�ов)
можно
с�дить,
например,
по
 спис�ам
 ла�реатов
 Еже�одно�о
федерально�о
�он��рса
«Ш�ола
здоровья»
(https://newobrazovanie.ru/
schkola-zdorovia).
 Кон��рс
 призван
 содействовать
реализации
 �ос�дарственной
 полити�и
 в
 области
решения
 проблемы
 сохранения
 здоровья
 �част-
ни�ов
 образовательно�о
 процесса.
Возни�
 тренд,
и
он
сохранится:
появляется
всё
больше
осознан-
ных
родителей.
Та�их
мам
и
пап
се�одня
привлечёт
та
ш�ола,
�оторая
позволит
ребён��
на
протяжении
все�о
 процесса
 об�чения
 сохранить
 здоровье.
Возможностей
для
это�о
очень
мно�о.

Мы
предла�аем
вам
�знать
об
одном
из
простых
и
 действенных
 здоровьесбере�ающих
 методов,
�оторый
под
сил�
в
сжатые
сро�и
реализовать
в
лю-
бой
ш�оле
–
о
цвето�орре�ции.
Метод
эффе�тивно
применяется
для
�орре�ции
психоэмоционально�о
состояния,
 �ипера�тивности;
профила�ти�и
и
�ор-
ре�ции
нар�шений
зрения
�
детей
с
3–4
лет
и
взрос-
лых.
Это
с�орая
помощь
ш�ольни�ам
и
педа�о�ам

и
значимый
в�лад
в
�л�чшение
ми�ро�лимата
ш�о-
лы
в
целом.

Второе�рождение�цвето�орре�ции

С
древних
времен
были
известны
лечебные
свой-
ства
цвета
и
света.
Их
�спешно
применяли
в
Древ-
нем
Китае,
Древней
Индии,
Древнем
Е�ипте.
 Та�,
в
Е�ипте,
�де
стены
храмов
были
сине�о
и
розово�о
тонов,
жрецы
лечили
людей
цветом.
В
средневе�о-
вых
соборах
бла�одаря
цветным
витражным
о�нам
и
 цветным
 л�чам
 люди
 �л�чшали
 своё
 здоровье.
Первая
�лини�а
хромотерапии
была
от�рыта
Dinshah
P.
Ghadiali
в
США
в
�онце
ХIХ
ве�а.
В
эти
же
�оды
цветотерапия
а�тивно
использовалась
для
лечения
с�ставов
в
физиотерапевтичес�их
�лини�ах
Швей-
царии,
Австрии
и
Германии.

В
 настоящее
 время
 цветотерапия
 переживает
второе
 рождение.
Мно�очисленные
 исследования
современных
�ченых
по
физиоло�ичес�ом�
действию
цвета
подтверждают
е�о
целебное
влияние
на
пси-
хоэмоциональное
и
соматичес�ое
состояние
чело-
ве�а.

Се�одня
широ�о
 распространены
 литотерапия
(использование
лечебных
свойств
минералов
с
�чё-
том
их
цвета);
хромоп�н�т�ра
(воздействие
цветом
на
а��п�н�т�рные
точ�и
тела);
«цветовая
медитация»
(преим�щественно
методи�а
цветовой
рела�сации
через
представление
определённо�о
цвета);
подбор
цветовой
�аммы
в
интерьере
и
одежде
в
зависимо-
сти
от
темперамента,
особенностей
цветовосприя-
тия
и
психоэмоционально�о
состояния
челове�а.

Цвет�на�страже�здоровья

в�ш�олах�и�детс�их�садах

Лидером
в
направлении
цветотерапии
является
виз�альная
 цветоимп�льсная
 �орре�ция.
Метод
�спешен,
пос�оль��
дает
вели�олепные
рез�льтаты
в
решении
проблем
психоэмоционально�о
напряже-
ния,
снятия
стрессов,
зрительно�о
пере�томления
�
детей
с
3–4
лет
и
взрослых.
Метод
хара�териз�ет-
ся
полной
безопасностью
и
отс�тствием
побочных
эффе�тов.
За
10–14
сеансов
дости�ается
видимый
оздоравливающий
 эффе�т.
Цветоимп�льсная
 �ор-
ре�ция
нормализ�ет
цир�адные
ритмы
(ритмы
сна
и
бодрствования
и
др.),
а
именно
они
нар�шаются
первыми
в
преддверии
болезней.
Дополнительный
эффе�т
применения
метода
–
это
��репление
им-
м�нитета
и
профила�ти�а
заболеваний,
что
особен-
но
важно
в
период
прост�д.

По
информации
Министерства
здравоохранения
РФ,
«се�одня
�
основным
�лассам
болезней,
часто-
та
�оторых
наиболее
интенсивно
возрастает
в
про-
цессе
ш�ольно�о
об�чения,
относятся
заболевания
�лаза
и
е�о
придаточно�о
аппарата,
�остно-мышеч-
ной
и
соединительной
т�ани,
ор�анов
пищеварения,
по�раничные
психичес�ие
нар�шения».

Цвето�орре�ция
способна
разрешить
часть
этих
мно�очисленных
 проблем.
 Применение
 метода
в
ш�олах
на
постоянной
основе
позволит
сохранить
эмоциональное
 и
 физичес�ое
 здоровье
 детям
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и
�чителям,
повысить
общий
�ровень
�спеваемости,
а
 наиболее
 подающим
 надежды
ш�ольни�ам
 –
добиться
ис�лючительных
рез�льтатов
в
об�чении
и
побед
в
�он��рсах
и
на
олимпиадах.
Ка��работает�цветоимп�льсная��орре�ция?

В
цветоимп�льсной
�орре�ции
применяются
ап-
параты,
состоящие
из
бло�а
�правления
цветовыми
имп�льсами
 и
 специальных
 оч�ов
 с
 различными
изл�чателями
–
лампами
на�аливания
и
светодиода-
ми.
В
нашей
пра�ти�е
использ�ется
сертифициро-
ванный
аппарат
«АСИР»,
имеющий
лампы
на�алива-
ния.
 Они
 дают
 ровный,
 �омфортный
 свет
 без
мерцания,
что
особенно
важно
при
работе
с
детьми.
Через
специальные
оч�и,
в
�оторых
в
индивид�ально
подобранном
ритме
черед�ется
определенный
цвет/
цвета,
происходит
�ни�альное
воздействие
на
ор�а-
ны
зрения
и
на
весь
ор�анизм
челове�а.
Цвета
выби-
раются
исходя
из
задачи,
�отор�ю
н�жно
решить.

Мно�им
 известно,
 что
 �расный,
 оранжевый
и
жёлтый
 цвета
 �л�чшают
 настроение,
 повышают
работоспособность.
 Зеленый,
 �ол�бой
 и
 синий
 –
о�азывают
 рела�сир�ющий
 и
 �спо�аивающий
эффе�ты,
снимают
эмоциональное
и
зрительное
на-
пряжение,
вызывают
в
вечернее
время
снотворный
эффе�т.
В
цветоимп�льсной
 �орре�ции
всё
более
�л�бо�о,
ведь
цвет
работает
в
содр�жестве
с
рит-
мом.
 Бла�одаря
 ритмичес�ой
 подаче
 светово�о
имп�льса,
 нормализ�ются
 биоритмы
 зрительно�о
анализатора
и
все�о
ор�анизма
в
целом,
 �оторые
бывают
 нар�шены
 при
 зрительных
 пере�р�з�ах,
�лазных
болезнях
(в
том
числе
близор��ости),
стрес-
се,
 различных
 заболеваниях
 вн�тренних
 ор�анов
и
нервной
системы.

Опытный
 специалист
 настраивает
 д�эт
 цвета
и
ритма
под
�аждо�о
челове�а
индивид�ально,
с
�чё-
том
мно�их
фа�торов
и
цели,
�отор�ю
необходимо
достичь
 �
 о�ончанию
 цветово�о
 воздействия.
Это
может
быть
один
сеанс
(при
работе
за
�омпью-
тером
или
 при
 стрессе)
 или
 10–14-дневный
 ��рс
(при
близор��ости,
неврозах
и
др��их
состояниях).

Остановимся
 подробнее
 на
 тех
 проблемах,
�оторые
помо�ает
решить
цвето�орре�ция.
Боремся�со�стрессом�и�нервным�истощением

Опыт
 применения
 цветоимп�льсной
 �орре�ции
в
различных
�чреждениях
и
домашних
�словиях
по�а-
зал
её
безопасность,
совместимость
с
др��ими
здо-
ровьесбере�ающими
техноло�иями
и
высо��ю
эф-
фе�тивность
в
перв�ю
очередь
в
�орре�ции
те��ще�о
психоэмоционально�о
 состояния
 и
 зрения.
Метод
л�чше
все�о
помо�ает
при
стрессе,
для
снятия
эмо-
ционально�о
перенапряжения,
при
психоло�ичес�их
пере�р�з�ах,
для
профила�ти�и
и
�орре�ции
невро-
тичес�их
и
психосоматичес�их
расстройств.

Та�,
 например,
 по
 рез�льтатам
 применения
аппарата
 «АСИР»
 �
 детей
 4–14
 лет
 отмечались
�л�чшения
при
 �оловных
болях,
 дети
переставали
быстро
�томляться,
�ходила
рассеянность
и
невни-
мательность.
Снижался
�ровень
возб�димости
и
раз-

дражительности,
решались
проблемы
с
засыпани-
ем
и
нар�шениями
сна.
Мамы
детей
с
 заи�анием
отмечали
 значительное
 �л�чшение
 речи,
 �
 �ипер-
а�тивных
детей
повышалась
�сидчивость
и
произ-
вольное
внимание
на
�ро�ах.
И
это
не
ч�деса,
это
синер�ия
сил
природы
и
на��и,
дост�пная
�аждом�!

Методи�а
по�азана
не
толь�о
�чени�ам,
но
и
пе-
да�о�ам.
Се�одня
мно�о
 �оворится
 о
 том,
 что
 со-
временный
�читель
зачаст�ю
работает
в
состоянии
эмоционально�о
вы�орания.
Это
отражается
не
толь-
�о
на
процессе
об�чения,
но
и
на
межличностных
отношениях
в
�олле�тиве
ш�олы.
В
то
же
время
ди-
ре�тор�
ш�олы
б�дет
намно�о
проще
работать
над
�орпоративной
��льт�рой
вн�три
ор�анизации,
если
�делить
этой
проблеме
внимание.
За
10–14
сеан-
сов
 цвето�орре�ция
 помо�ает
 челове��
 обрести
эмоциональн�ю
стабильность,
взять
власть
над
си-
т�ацией
в
свои
р��и,
повысить
стрессо�стойчивость.

Для
 желающих
 подойти
 более
 �омпле�сно
А.М.
Л��овой
 разработан
метод
 «Антистрессовая
цвето�орре�ция».
Он
 в�лючает
 в
 себя
 психоло�и-
чес�ое
 и
 иридоло�ичес�ое
 тестирование,
 анализ
сит�ационно�о
 и
 типоло�ичес�о�о
 выбора
 цвета
по
методи�е
А.М.
Л��овой,
а
та�же
�омпле�сное
воз-
действие
цветом
–
 �а�
 через
 прибор
 «АСИР»,
 та�
и
 с
 помощью
цвето�орре�ционных
 �амм
 (тонизи-
р�ющих,
рела�сационных
и
смешанных),
созданных
на
основе
авторс�о�о
цвето�орре�ционно�о
�р��а.
В
подборе
�амм
�читывается
те��щее
психоэмоцио-
нальное
состояние
и
индивид�альные
особенности
личности.
 Все
 �армоничные
 цветовые
 сочетания
собраны
 в
 «Атласе
 антистрессовых
 цвето�орре�-
ционных
таблиц»
А.М.
Л��овой
и
мо��т
применяться,
например,
в
интерьере
или
одежде
для
нормализа-
ции
состояния
 челове�а,
 индивид�альных
особен-
ностей
личности.
Помо�аем�при��ипера�тивности

Гипера�тивных
 детей,
 �
 сожалению,
 с
 �аждым
�одом
становится
всё
больше.
Им
невероятно
слож-
но
�сидеть
на
месте,
поддерживать
произвольное
внимание
и
продолжать
выполнение
задания,
запо-
минать
правила
и
инстр��ции
и
последовательно
их
придерживаться.
Учителя
при�ладывают
мно�о
�си-
лий
�
том�,
чтобы
помочь
та�им
детям
в
�чебном
про-
цессе.
А
�а�
это
важно
в
1-м
�лассе,
�о�да
ребёно�
толь�о
пришёл
в
мир
знаний,
в
новый
�олле�тив!

В
2009
�од�
врачом
И.А.
Вя�иной
была
защище-
на
 �андидатс�ая
 диссертация
 по
 применению
цветоимп�льсной
 �орре�ции
 при
 �ипера�тивности
�
 детей
 4–12
 лет.
По
 рез�льтатам
 исследований,
использование
 методи�и
 «привело
 �
 �л�чшению
состояния
�
68,1%
детей,
что
выражалось
в
норма-
лизации
хара�теристи�
поведения,
а
та�же
по�аза-
телей
мотори�и,
внимания
и
памяти,
ф�н�ций
ор�а-
низации,
про�раммирования
и
�онтроля
психичес�ой
деятельности».
То�да
�а�
в
�р�ппе
сравнения
те
же
по�азатели,
 но
 без
 применения
 цвето�орре�ции,
�л�чшились
толь�о
�
36,4%
детей.
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Та�им
образом,
цветоимп�льсная
�орре�ция
по-
может
�ипера�тивным
детям
ле�че
овладеть
навы-
�ами
на�чения
и
пол�чить
необходимые
знания
по
про�рамме.
А
 через
 �л�чшение
психоэмоциональ-
но�о
состояния
ребёно�
сможет
не
толь�о
повлиять
на
свою
�спеваемость,
но
и
пол�чит
рес�рс
для
пре-
одоления
возможных
тр�дностей
во
взаимоотноше-
ниях
в
семье
и
в
�лассе.
Сохраняем��лаза�здоровыми

В
п.
 2
Приложения
 2
 �
При�аз�
Министерства
здравоохранения
РФ
№
139
от
4
апреля
2003
�.
«Об
�тверждении
инстр��ции
по
внедрению
оздорови-
тельных
техноло�ий
в
деятельность
образователь-
ных
�чреждений»
отмечено,
что
«Для
профила�ти�и
и
 лечения
 близор��ости,
 амблиопии,
 �осо�лазия,
�иперметропии
 и
 др��их
 заболеваний
 �лаз
мо��т
использоваться
приборы
цветоимп�льсной
терапии,
относящиеся
�
новом�
направлению
медицины».

Опыт
 использования
 современных
 аппаратов
цветоимп�льсной
 �орре�ции
 по�азал
 их
 высо��ю
эффе�тивность
при
зрительных
нар�шениях,
особен-
но
в
профила�ти�е
и
снятии
зрительно�о
�томления
(в
том
числе
при
работе
с
�омпьютером).
А
та�же
в
профила�ти�е
и
�орре�ции
спазма
а��омодации,
близор��ости,
дальнозор�ости
�
детей
и
подрост-
�ов.
 Во
 время
 сеанса
 мышцы
 �лаза
 отдыхают
и
пол�чают
необходимое
питание
через
нормализ�-
ющийся
�ровото�.
Кроме
то�о,
выбирая
определён-
ные
 цвета,
 можно
 воздействовать
 на
 различные
стр��т�ры
�лазно�о
ябло�а
и
способствовать
их
ис-
целению.

Впервые
в
России
в
рам�ах
ш�ольной
про�рам-
мы
метод
 цветоимп�льсной
 �орре�ции
 для
 про-
фила�ти�и
 �х�дшения
 зрения
 был
 апробирован
в
�.
Беслане
(МБОУ
средняя
ш�ола
№
1
по
�л.
Ко-
минтерна)
в
2005
 �од�.
Профила�тичес�ие
проце-
д�ры
проводились
на
�ро�ах
информати�и
для
всех
�лассов
с
7-�о
по
11-й
(379
�чени�ов),
а
та�же
на
вне�лассных
занятиях,
если
использовался
�омпь-
ютер.
В
ш�оле
с
2005
�ода
�спешно
ф�н�ционир�ет
обор�дованный
приборами
цветоимп�льсной
тера-
пии
�омпьютерный
�ласс.
А
педа�о�и
отмечают,
что
�чени�и
 воспринимают
 профила�тичес�ие
 сеансы
с
положительными
эмоциями.
Ка�� реализовать� метод� в� �чебном� �чреж-

дении?

Виз�альная
цветоимп�льсная
�орре�ция
–
одна
из
 дост�пных
 и
 простых
 в
 реализации
 здоровье-
сбере�ающих
 техни�.
Один
сеанс
цвето�орре�ции
занимает
о�оло
10–15
мин�т
–
та�им
образом,
е�о
ле��о
проводить
даже
на
перемене.

Приведём
 нес�оль�о
 вариантов
 реализации
метода
в
�чебном
�чреждении:

1.
При�ласить
сертифицированно�о
специалис-
та
по
виз�альной
цветоимп�льсной
�орре�ции.
Спе-
циалист
приедет
со
своим
прибором
и
б�дет
про-
водить
сеансы
по
мере
необходимости.
Достаточно
лишь
 предоставить
 свободный
 �абинет,
 �де
 есть

стол
и
ст�л.
Во
время
процед�ры
л�чше,
чтобы
ни-
�то
не
отвле�ал.

2.
Образовательное
�чреждение
может
направить
свое�о
 сотр�дни�а
 на
 очное/заочное
 об�чение,
с
тем,
чтобы
он
впоследствии
ос�ществлял
цвето-
�орре�цию
в
 любое
 �добное
 время
 в
 любом
под-
разделении
образовательной
ор�анизации.
Меди-
цинс�ое
образование
необязательно,
та�
�а�
аппарат
«АСИР»
разрешен
�
применению
даже
в
домашних
�словиях.

3.
Обор�довать
небольшой
�абинет
психоло�и-
чес�ой
раз�р�з�и,
в
�отором
возможно
применять
не
 толь�о
метод
 цветоимп�льсной
 �орре�ции,
 но
и
 др��ие
 методы
 рела�сации
 и
 оздоровления
(например,
ароматерапию,
фитотерапию).
Ор�ани-
зация
 та�о�о
 �абинета
 в
ш�олах
 ре�омендована
Министерством
 здравоохранения
 РФ
 �же
 давно
(см.
При�аз
№
139
от
4
апреля
2003
�.).

Определяем��р�ппы�рис�а

Ка�
выявить
тех,
�ом�
треб�ется
помощь?
В
пер-
в�ю
очередь,
это
внимательное
отношение
�
изме-
нениям
в
состоянии
ребён�а
со
стороны
родителей,
педа�о�ов,
психоло�ичес�ой
сл�жбы
ш�олы.
Кроме
то�о,
�чёт
рез�льтатов
профосмотров,
наблюдение
за
 состоянием
 здоровья
 в
 динами�е.
 А
 та�же
ис-
пользование
в
пра�ти�е
ш�ольных
психоло�ов
и
пе-
да�о�ов
дош�ольной
ст�пени
образования
специаль-
ных
диа�ностичес�их
тестов.

Продолжая
 тем�
 цвето�орре�ции,
 остановимся
подробнее
на
тестах,
основанных
на
анализе
цве-
товых
предпочтений.

Для�старших�ш�ольни�ов�и�педа�о�ов�–

тест�М.�Люшера

Всемирно
известный
цветовой
тест,
разработан-
ный
швейцарс�им
�чёным
Ма�сом
Люшером,
осо-
бенно
�добен
в
работе
с
детьми
старше�о
ш�ольно-
�о
возраста
и
с
взрослыми.

Предпочтение
то�о
или
ино�о
цвета
в
тесте
свя-
зывается
 с
 �стойчивыми
особенностями
 личности
челове�а
и
е�о
те��щим
психоэмоциональным
состо-
янием,
особенностями
е�о
переживания
а�т�альной
сит�ации.
М.
Люшер
выделяет
объе�тивное
значе-
ние
цвета
(стр��т�р�
цвета)
и
с�бъе�тивное
отноше-
ние
�
цвет�
(ф�н�цию
цвета).
Объе�тивное
значение
цветов
одина�ово
для
всех
людей.
Например,
синий
цвет
означает
по�ой.
С�бъе�тивное
значение
цвета
бывает
различным.
Например,
зеленый
цвет
может
�ом�-то
 нравиться,
 для
 �о�о-то
 он
 отвратителен,
а
�то-то
�
нем�
равнод�шен.
В
«со�ращённом»
тесте
М.
Люшера
использ�ются
 четыре
основных
цвета,
имеющих
 вед�щее
 психоло�ичес�ое
 значение
(1
–
синий,
2
–
зелёный,
3
–
�расный,
4
–
жёлтый),
и
четыре
вспомо�ательных
цвета
(5
–
фиолетовый,
6
–
�оричневый,
7
–
чёрный,
8
–
серый).

Со�ращённый
цветовой
тест
М.
Люшера
за�лю-
чается
в
том,
что
исслед�емый
выбирает
цвета
вось-
ми
�арточе�
в
нисходящем
поряд�е
предпочтения.
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На
1-м
и
2-м
местах
б�д�т
цвета,
�оторые
нравятся
больше
все�о
(та�
называемые
«предпочитаемые»
цвета
 –
 по�азывают,
 что
 челове�
 хочет).
 На
 7-м
и
8-м
–
цвета,
наименее
привле�ательные
(«отвер-
�аемые»
цвета
–
по�азывают
то,
че�о
челове�
стре-
мится
избежать).
Если
челове�
психичес�и
здоров
и
 психоло�ичес�и
 �равновешен,
 при
 отс�тствии
вн�тренних
�онфли�тов
и
подавленных
стремлений,
основные
цвета
занимают
преим�щественно
первые
пять
позиций.
Дополнительные
цвета
(фиолетовый,
�оричневый,
чёрный
и
серый)
символизир�ют
не�а-
тивные
тенденции,
стресс,
тревожность,
пережива-
ние
страха,
о�орчения
и
т.д.
Психичес�и
здоровый
и
 �равновешенный
 челове�
 обычно
 отрицает
 эти
цвета
 или
 равнод�шен
 �
 ним.
 Если
 предпочтение
отдаётся
чёрном�,
сером�
или
�оричневом�
цветам,
то
 это
может
 �оворить
 о
 наличии
 беспо�ойства,
трево�и,
психоэмоциональных
нар�шений,
об
отри-
цательном
отношении
челове�а
�
жизни.

Для�младших�ш�ольни�ов�–

тест�«Красивый�рис�но�»

Рис�ночные
тесты
помо�ают
оценить
психоэмо-
циональное
состояние,
наличие
вн�тренних
проблем
и
�онфли�тов,
выявить
эмоциональные
особеннос-
ти
ребён�а.
Из
психоло�ичес�их
рис�ночных
тестов
в
цветовом
тестировании
детей
особая
роль
при-
надлежит
тест�
«Красивый
рис�но�».
Он
та�
же,
�а�
и
тест
М.
Люшера,
основан
на
выявлении
цветовых
предпочтений.

Для
проведения
теста
потреб�ется:
–
лист
белой
б�ма�и
А4
(�ладётся
перед
ребён-

�ом
�оризонтально);
–
набор
из
12
или
24
цветных
�арандашей,
про-

стой
�арандаш.
Ребён��
необходимо
с�азать:
«Нарис�й
цветны-

ми
�арандашами
�а�ой-ниб�дь
�расивый
рис�но�
–
�а�ой
 захочешь».
 Очень
 важно,
 чтобы
 взрослый
отмечал
в
тетради
во
время
рисования
последова-
тельность
использования
ребён�ом
разных
цветов.
Цвета,
выбираемые
им
в
начале
рисования,
б�д�т
наиболее
по�азательны.

Интерпретация
рез�льтатов:
•�Преобладание
холодных
тонов
(от
�ол�бо�о
до

фиолетово�о)
–
снижение
настроения,
с�бдепрес-
сия,
 высо�ая
 сензитивность
 (ч�вствительность),
ино�да
депрессия.
•�Сближенные
мя��ие
 (светлые)
 тона,
 исполь-

зование
 тон�их
 оттен�ов
 цвета
 (тон�их
 �радаций
по
светлоте)
–
сензитивность,
ино�да
тревожность
�а�
личностная
особенность.
•�Обедненная
 цветовая
 �амма
 (использование

просто�о
 �арандаша
и/или
 одно�о-дв�х
 цветов)
 –
пассивность,
снижение
обще�о
�ровня
а�тивности,
астения,
депрессия
или
с�бдепрессия.
•�Пониженная
плотность
цвета
(слабый
нажим,

неза�рашенный
 �онт�р)
 –
 астения,
 пассивность,
отрицательное
отношение
�
обследованию.

•�Преобладание
тёмных
тонов
(особенно
соче-
тание
чёрно�о
с
�оричневым
и/или
синим)
–
при-
зна�
снижения
настроения.
Постоянное
использо-
вание
толь�о
тёмных
тонов
часто
встречается
при
�линичес�их
формах
депрессии.
•�Повышенная
напряжённость
цвета
(е�о
чрез-

мерная
яр�ость,
рез�ая
�онтрастность
использ�емых
цветовых
 сочетаний,
 преобладание
 яр�о-�расно�о
и
темно-�расно�о)
–
состояние
стресса,
эмоциональ-
ной
 напряжённости,
 сит�ативно
 об�словленном
повышении
 �ровня
 трево�и,
 ино�да
 чрезмерная
яр�ость
и
 �онтрастность
рис�н�а
 встречается
при
повышенной
�онфли�тности,
а�рессивности.
•�То
же
в
сочетании
с
тёмными
тонами
–
тре-

вожная
депрессия.

Для�дош�ольни�ов�–

методи�а�«Цветные�дети»

Методи�а
«Цветные
дети»
разработана
детс�им
психоло�ом
З.
Юзмеевой.
Она
основана
на
пи�то�-
раммах
–
тестировании
детей
с
помощью
рис�н�а.
По
рис�н�ам
можно
определить
хара�тер
ребён�а,
е�о
реа�цию
на
жизненные
сит�ации,
спро�нозиро-
вать,
�ем
и
�а�им
он
вырастет.
Если
обратить
вни-
мание,
�арандашами
�а�их
цветов
чаще
польз�ется
ребёно�,
то
можно
�знать
не�оторые
черты
е�о
ха-
ра�тера,
 на
 �оторые
можно
 творчес�и
 воздейст-
вовать.
 Крат�ая
 хара�теристи�а
 «цветных
 детей»,
описанная
Г.
Ще�иным,
приводится
ниже.
«Жёлтые�дети»
предрасположены
�
творчеств�.

Они
более
свободные,
ори�инальные,
рас�репощён-
ные.
Среди
них
мно�о
мечтателей,
фантазёров,
ш�т-
ни�ов,
с�азочни�ов.
Став
взрослыми,
«жёлтые»
пред-
почитают
 интересн�ю,
 разнообразн�ю
 работ�,
все�да
на
что-то
надеются
и
во
что-то
верят,
жив�т
б�д�щим.
В
настоящем
они,
�а�
правило,
непра�-
тичные
и
неприспособленные.
«Жёлтые
люди»
бы-
вают
 ори�инальными,
 рас�репощёнными
и
 ина�о-
мыслящими,
 что
может
 быть
 опасно
 для
 людей,
ставящих
 во
 �лав�
 ��ла
 незыблемый
порядо�,
 не-
о�раниченн�ю
власть,
и
�
�о�о
основной
моральный
принцип
–
«не
выделяться,
не
�мничать».
«Фиолетовые� дети»� отличаются
 от
 «жёлтых»

артистизмом,
жив�т
 бо�атым
 вн�тренним
миром.
«Фиолетовых
 людей»
 ле��о
 за�ипнотизировать.
Они
 возб�димы,
 ч�вствительны,
 очень
 ранимы,
любят
производить
впечатление
на
др��их.
Н�жда-
ются
в
подбадривании,
поддерж�е,
поощрении.
«Красные�дети»
хара�териз�ются
от�рытостью

и
 а�тивностью.
Они
 возб�димые,
 непоседливые,
часто
 непосл�шные.
Повзрослев,
 «�расные»
б�д�т
стремиться
�
�спех�,
пол�чению
рез�льтатов,
чем�
б�дет
 способствовать
 их
 высо�ая
 работоспособ-
ность
и
напористость.
«Сине-зелёные� дети».
 Предпочтение
 это�о

цвета
может
 �оворить
о
перенапряжении
нервной
системы.
«Сине-зелёные»
обладают
волевым,
серь-
ёзным,
 педантичным
 хара�тером.
Они
 стремятся



7МЕТОДИСТ   № 7   2018

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

�
�спех�,
боятся
ошибиться,
�рити�и
в
свой
адрес.
Та�ом�
ребён��
ре�оменд�ется
предоставить
боль-
ше
свободы,
«поощрять
инициатив�,
заменять
на-
�азание
поощрением,
не
требовать
�читься
толь�о
на
пятер�и».

Реже
 перечисленных
 встречаются
 др��ие
«цветные
дети»:
«зелёные»,
«оранжевые»,
«чёрные»,
«белые»,
«�оричневые»
и
«серые».
«Зелёные�дети»
н�ждаются
в
материнс�ой
люб-

ви,
 считают
 себя
 заброшенными.
Им
необходимо
вн�шить
«ч�вство
надежности,
от�рытости,
интере-
са»,
чтобы
они
не
выросли
в
«зелёных»
�онсерва-
торов,
�оторые
боятся
перемен.
«Оранжевые�дети»,
 �а�
и
�расные,
ле��о
воз-

б�димы.
Они
шалят
 и
 �ричат
 часто
 беспричинно.
Оранжевый
цвет
в
большом
�оличестве
может
быть
«навязчивым,
неприятным,
он
раздражает
и
оп�с-
тошает».
«Коричневые� дети»
 мо��т
 иметь
 слабое
 здо-

ровье,
не�рядицы
в
семье,
принадлежать
�
асоци-
альной
 среде.
Предпочитаемый
 �оричневый
 цвет
�
 та�их
 детей
 �а�
 бы
 создаёт
 свой
 особый
мир
и
домашний
�ют.
«Чёрные� дети».
 Чёрный
 цвет
 противопо�азан

детям,
та�
�а�
это
цвет
��розы
и
смерти.
Дети
е�о
предпочитают
ред�о.
Это
может
свидетельствовать
о
 «преждевременно
 созревшей
 сложной
 психи�е
и
о
стрессе,
переверн�вшем
жизнь
ребён�а».
Пред-
почтение
чёрно�о
вместе
с
жёлтым
и
фиолетовым
в
юности
может
�оворить
о
«яр�ой
нат�ре
драмати-
чес�о�о
а�тёра».
Вместе
с
тем,
не�оторые
психоло-
�и
 отмечают,
 что
 есть
 дети,
 выбирающие
 чёрный
цвет
толь�о
из-за
то�о,
что
воспринимают
е�о
�а�
самый
яр�ий.
«Серые�дети».
Серый
цвет
тоже
не
ре�оменд�-

ется
детям,
он
ассоциир�ется
с
бедностью,
забота-
ми,
р�тиной.
«Серые
дети»
встречаются
ред�о.
Обыч-
но
 они
 зам�н�тые,
 тихие
 и
 несмелые.
 «Серая»
сит�ация
 возни�ает,
 �о�да
 ребено�
 от�ородился
или
е�о
от�ородили:
в
новом
�лассе,
в
новой
ш�оле,
при
бой�оте,
во
время
э�замена».

За�лючение

Рост
 психоло�ичес�их
 пере�р�зо�,
 в
 том
 числе
�
детей,
последствий
стресса
в
виде
невротичес�их
и
психосоматичес�их
расстройств
треб�ет
се�одня
широ�о�о
применения
безопасных
и
эффе�тивных
методов
их
профила�ти�и
и
�орре�ции,
повышения
стрессо�стойчивости
 людей.
Среди
 этих
методов
важное
значение
имеют
оздоровительные
цветотех-
ноло�ии.
Они
отвечают
всем
требованиям
безопас-
ности
и
эффе�тивности.
Это
мощное
немеди�амен-
тозное
 средство
 оздоровления,
 стим�лир�ющее
та�же
и
защитные
силы
ор�анизма.
Сеансы
цвето-
имп�льсной
 �орре�ции
 занимают
 мало
 времени
и
мо��т
непрерывно
проводиться
в
 течение
все�о
�чебно�о
�ода,
ма�симально
охватив
всех
�чащих-
ся/воспитанни�ов
 и
 педа�о�ичес�ий
 �олле�тив.

При
достаточном
наличии
приборов
возможна
ин-
те�рация
в
образовательный
процесс
–
например,
�орот�ие
сеансы
профила�ти�и
зрительно�о
�том-
ления
на
�ро�ах,
�де
использ�ется
�омпьютер.

Виз�альная
 цветоимп�льсная
 �орре�ция
 �же
широ�о
применяется
в
медицинс�их
и
др��их
�чреж-
дениях.
Это
простая
и
дост�пная
методи�а,
�оторой
с�ждено
обрести
второе
рождение
в
ш�ольной
сре-
де,
 если
мы
действительно
 хотим
вырастить
 здо-
ровое
и
эмоционально
стабильное
по�оление.
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Авторы� статьи� рассматривают� при�ладные� аспе�ты� развития� прое�тных� �омпетенций� педа"о"ичес�их

работни�ов�общеобразовательных�ор"анизаций�на�основе�механизма�сетево"о�взаимодействия.�В�образо-

вательной� системе�Челябинс�ой� области� представленная� позиция� нашла� воплощение� в� деятельности

Сетевой�ш�олы� �онс
льтантов� по� вопросам�достижения� современно"о� �ачества� обще"о� образования.

С
щественное�внимание�
делено�вопросам�развития�прое�тных��омпетенций�
частни�ов�Сетевой�ш�олы

в��онте�сте�реализации�идей�национальной�системы�
чительс�о"о�роста,�что�отражено�в�цели�и�задачах

её� деятельности.� Авторы� а�центир
ют� внимание� на� ор"анизационной�форме�деятельности� 
частни�ов

Сетевой�ш�олы�-�прое�тной�сессии.�Преим
ществом�прое�тной�сессии��а��формы�взаимодействия�явля-

ется�то,�что,�использ
я�методы�предметной�работы�с�инновационными�пра�ти�ами,�
даётся�не�толь�о�про-

двин
ть�их�в�областной�образовательной�системе,�но�и�в�режиме�реально"о�времени�ос
ществить�на
чно-

методичес�ое�сопровождение�прое�тных��оманд�по��онцепт
ализации�инновационных�пра�ти��обновления

техноло"ий�и�содержания�обще"о�образования�в��онте�сте�ре"иональной�образовательной�полити�и.

Ключевые�слова:�сетевое�взаимодействие;�прое�тные��омпетенции;�педа"о"ичес�ие�работни�и;�прое�т-
ная�сессия;�
чительс�ий�рост.

The�authors�of�the�article�consider�the�applied�aspects�of�the�development�of�project�competence�of�pedagogical

workers�of�general�education�organizations�based�on�the�mechanism�of�network�interaction.�In�the�educational

system�of� the�Chelyabinsk� region,� the�position�presented�was�embodied� in� the�network�of� consultants�by� the

Network�of�Schools�for�the�achievement�of�modern�quality�of�general�education.�Authors’substantial�attention�is

paid�to�the�development�of�project�competences�of�Network�School�participants�in�the�context�of�implementing�the

ideas�of�the�national�system�of�teacher’s�growth,�which�is�reflected�in�the�purpose�and�objectives�of�its�activities.

The�authors�focus�on�the�organizational�form�of�the�Network�School�participants’�activities�as�the�project�session.

The�advantage�of�the�project�session�as�a�form�of�interaction�is�that,�using�the�methods�of�substantive�work�with

innovative�practices,�it�is�possible�not�only�to�promote�them�in�the�regional�educational�system,�but�also�in�real�time

to�carry�out�scientific�and�methodological�support�of�project�teams�on�the�conceptualization�of�innovative�practices

for�updating�technologies�and�the�content�of�general�education�in�the�context�of�regional�educational�policy.
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В
современном
за�онодательстве
в
сфере
обра-

зования
 пристальное
 внимание
 �делено
 обеспе-

чению
 дост�пности
 �ачественно�о
 образования,

сформ�лированы
требования
�
профессиональной

�омпетентности
педа�о�ичес�их
работни�ов.
В
то
же

время
�спешность
обеспечения
дост�пности
�аче-

ственно�о
образования
напрям�ю
зависит
от
быст-

роты
реа�ирования
с�бъе�тов
�правления
–
педа�о-

�ичес�их
работни�ов
на
происходящие
изменения,

что
 проявляется
 в
 �мениях
 педа�о�ов
 не
 толь�о

принимать
 цели
 деятельности
 образовательной

ор�анизации
и
следовать
по
задаваемым
основны-

ми
общеобразовательными
про�раммами
трае�то-

риям,
но
и
разделять
ответственность
за
�онечные

и
 промеж�точные
 рез�льтаты.
 Иными
 словами,

педа�о�ичес�им
 работни�ам
 необходимо
 владеть

прое�тными
�омпетенциями
[1].

Одним
из
эффе�тивных
механизмов
развития
��а-

занных
�омпетенций,
по
нашем�
мнению,
является

сетевое
взаимодействие,
та�
�а�
оно
позволяет
объе-

динить
имеющиеся
эффе�тивные
рес�рсные
возмож-

ности
(�адровые,
временные,
ор�анизационно-мето-

дичес�ие
и
иные).
Реальным
воплощением
��азанно�о

механизма
 является
 сетевое
 профессиональное

сообщество,
 �оторое
 на
 территории
Челябинс�ой

области
представлено
Сетевой
ш�олой
�онс�льтан-

тов
по
вопросам
достижения
современно�о
�ачества

обще�о
образования
(далее
–
Сетевая
ш�ола).
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Сетевая
ш�ола
представляет
собой
ре�иональ-

ное
сетевое
профессиональное
сообщество,
обес-

печивающее
на�чно-методичес�ое
сопровождение

профессионально�о
 развития
 работни�ов
 обще�о

образования
Челябинс�ой
области.
Её
деятельность

ос�ществляется
на
основе
�онцепции,
�оторая
но-

сит
 при�ладной
 хара�тер
и
 определяет
 направле-

ния
и
содержание
на�чно-методичес�о�о
сопровож-

дения
 обеспечения
 развития
 профессиональных

�омпетенций
р��оводящих
и
педа�о�ичес�их
работ-

ни�ов
 общеобразовательных
 ор�анизаций
 Челя-

бинс�ой
области
в
соответствии
с
приоритетными

направлениями
 �ос�дарственной
 про�раммы

Российс�ой
Федерации
 «Развитие
 образования»

на
 2018–2025
 �оды,
 �ос�дарственной
 про�раммы

Челябинс�ой
 области
 «Развитие
 образования

в
Челябинс�ой
области»
на
2018–2025
�оды.

Соответственно,
 целью
 деятельности
Сетевой

ш�олы
в
период
с
2018
по
2020
�од
является
фор-

мирование
пространства
обмена
знаниями,
а���м�-

лир�юще�о
рес�рсы
системы
обще�о
образования

Челябинс�ой
области
по
мобильном�
распростра-

нению
эффе�тивных
инновационных
пра�ти�
дости-

жения
�ачества
обще�о
образования.
Формирова-

ние
пространства
обмена
 знаниями
предпола�ает

систематичес�ое
 формальное
 и
 неформальное

повышение
 �валифи�ации
 �частни�ов
 Сетевой

ш�олы.
 Учитывая
 идеи
 национальной
 системы

�чительс�о�о
роста
(НСУР),
�
�онс�льтантов,
по
на-

шем�
мнению,
 должны
быть,
 сформированы
про-

фессиональные
�омпетенции
в
области
повышения

�валифи�ации
по
след�ющим
видам
деятельности:

психоло�о-педа�о�ичес�ая;
 �омм�ни�ативная;

предметно-методичес�ая;
информационно-аналити-

чес�ая;
исследовательс�ая;
прое�тировочная
и
ор�а-

низационно-�правленчес�ая.

Та�,
например,
�
профессиональным
�омпетен-

циям
в
области
психоло�о-педа�о�ичесой�деятель-

ности�нами
отнесены:

–
�мения
применять
знания
основ
андра�о�и�и,

методоло�ичес�их
основ
современно�о
образования

при
 обеспечении
 профессионально�о
 развития

работни�ов
обще�о
образования;

–
способность
выстраивать
эффе�тивное
взаи-

модействие
с
работни�ами
обще�о
образования;

–
 �отовность
�
проведению
различных
об�чаю-

щих,
развивающих
и
диа�ностичес�их
мероприятий,

основанных
на
использовании
современных
обра-

зовательных
техноло�ий
и
техни�
работы
с
взрос-

лой
а�диторией;

–
 �отовность
 �
 ор�анизации
 в
 рам�ах
 �онс�ль-

тирования
и
об�чения
эффе�тивно�о
обмена
знани-

ями
и
инновационными
пра�ти�ами
в
части
профес-

сионально�о
развития
работни�ов
обще�о
образо-

вания.

К
 профессиональным
 �омпетенциям
 в
 области

омм�ниативной�деятельности�относятся:

–
�отовность
�
применению
техноло�ий
прое�ти-

рования
различных
форм
совместной
деятельности

�частни�ов
Сетевой
ш�олы;

–
�отовность
�
анализ�
и
прое�тированию
меж-

личностных,
 �р�пповых
 и
меж�р�пповых
 �омм�ни-

�аций;

–
�отовность
�
выстраиванию
эффе�тивно�о
про-

фессионально�о
 взаимодействия
 с
 �частни�ами

Сетевой
ш�олы,
 в
 том
 числе
 в
 рам�ах
 �омандной

деятельности,
с
соблюдением
делово�о
эти�ета.

К
 профессиональным
 �омпетенциям
 в
 области

предметно-методичесой�деятельности�относятся:

–
 �отовность
 ос�ществлять
 прое�тирование

различных
об�чающих
мероприятий,
направленных

на
 достижение
 �ачества
 обще�о
 образования

в
 части
 профессионально�о
 развития
 работни�ов

обще�о
образования;

–
 �отовность
 �
 проведению
 различных
 об�ча-

ющих
мероприятий
в
системе
повышения
�валифи-

�ации
на
основе
использования
современных
обра-

зовательных
и
�правленчес�их
техноло�ий
и
техни�

работы
 со
 всеми
 �частни�ами
 образовательных

отношений
в
области
достижения
�ачества
обще�о

образования
в
части
профессионально�о
развития

работни�ов
обще�о
образования;

–
�отовность
�
ор�анизации
рефле�сии
деятель-

ности
в
области
достижения
�ачества
обще�о
обра-

зования
 в
 части
 профессионально�о
 развития

работни�ов
обще�о
образования.

Мы
неодно�ратно
отмечали,
что
в
основ�
ор�а-

низации
 деятельности
Сетевой
ш�олы
 положена

«асадная�модель»,
обеспечивающая
сетевое
вза-

имодействие
с�бъе�тов
областной
образовательной

системы.
 Конс�льтанты
 по
 вопросам
 достижения

современно�о
�ачества
обще�о
образования,
про-

шедшие
об�чение
и
освоившие
профессиональные

�омпетенции
 в
 области
дополнительно�о
 профес-

сионально�о
образования,
становятся
инициатора-

ми
и
ор�анизаторами
об�чения
ш�ольных
�оманд,

внедряющих
эффе�тивные
инновационные
пра�ти�и

достижения
�ачества
обще�о
образования
в
�прав-

ленчес��ю
и
образовательн�ю
деятельность
в
�он-

�ретных
общеобразовательных
ор�анизациях
Челя-

бинс�ой
 области.
 Данные
 общеобразовательные

ор�анизации,
�спешно
реализ�ющие
эффе�тивные

инновационные
пра�ти�и
достижения
�ачества
об-

ще�о
образования
в
�он�ретных
�словиях,
становят-

ся
рес�рсными
центрами
методичес�о�о
сопровож-

дения
реализации
этих
пра�ти�
на
м�ниципальном
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и
ре�иональном
�ровнях.
Та�им
образом,
обеспе-

чивается
 формирование
 и
 расширение
 состава

�частни�ов
ре�ионально�о
сетево�о
профессиональ-

но�о
сообщества,
их
эффе�тивное
взаимодействие.

Об�чение
 �онс�льтантов
 по
 вопросам
достижения

современно�о
�ачества
обще�о
образования
ос�ще-

ствляется
преподавателями
и
тьюторами
ГБУ
ДПО

ЧИППКРО
в
рам�ах
формально�о
и
неформально�о

повышения
�валифи�ации
в
соответствии
с
�чебным

планом
инстит�та
и
Дорожной
�артой
реализации

�онцепции
Сетевой
ш�олы.

В
частности,
в
2018
�од�
содержательным
�ом-

понентом
 деятельности
Сетевой
ш�олы
 является

освоение
 �частни�ами
 дополнительной
 профес-

сиональной
 про�раммы
повышения
 �валифи�ации

«Пра�ти�а
�омандно�о
менеджмента
в
профессио-

нальном
развитии
педа�о�ов».
При
этом
ор�аниза-

ционной
формой
деятельности
�частни�ов
Сетевой

ш�олы
 б�дет
 являться
проетная� сессия.
 В
 ходе

реализации
 дополнительной
 профессиональной

про�раммы
предпола�ается
проведение
дв�х
очных

прое�тных
сессий.
У�азанный
формат
реализации

дополнительной
 профессиональной
 про�раммы

повышения
�валифи�ации
[прое�тная
сессия]
был

отработан
с
�частни�ами
Сетевой
ш�олы
при
реа-

лизации
Дорожной
�арты
в
2017
�од�.
Преим�ще-

ством
прое�тной
сессии
�а�
формы
взаимодействия

�частни�ов
Сетевой
ш�олы
является
то,
что,
исполь-

з�я
методы
предметной
работы
с
инновационными

пра�ти�ами,
 �даётся
 продвин�ть
 их
 в
 областной

образовательной
 системе.
 В
 режиме
 реально�о

времени
 ос�ществляется
 на�чно-методичес�ое

сопровождение
прое�тных
�оманд
Сетевой
ш�олы

по
�онцепт�ализации
инновационных
пра�ти�
обнов-

ления
 техноло�ий
 и
 содержания
 обще�о
 образо-

вания
 в
 �онте�сте
 ре�иональной
образовательной

полити�и.

Специфи�ой
 реализации
 дополнительной

профессиональной
про�раммы
в
2018
�од�
станет

а�цент
 в
 реализации
 про�раммы
 на
 ор�анизации

прое�тной
 деятельности
 преим�щественно
м�ни-

ципальных
�оманд,
в
состав
�оторых
войд�т
пред-

ставители
 м�ниципально�о
 ор�ана
 �правления

образованием
 (м�ниципальной
 методичес�ой

сл�жбы),
р��оводители
и
педа�о�и
общеобразова-

тельных
ор�анизаций
м�ниципалитета
в
�оличестве

5–7
челове�.
Формирование
прое�тных
�р�пп
по
м�-

ниципальном�
 принцип�
 имеет
 ряд
 преим�ществ

перед
межм�ниципальными
�р�ппами,
прежде
все-

�о,
 в
 выборе
 направленности
 разрабатываемо�о

инновационно�о
методичес�о�о
прод��та
по
а�т�аль-

ной
 проблемати�е
 для
 �он�ретно�о
м�ниципали-

тета,
выявленной
на
основе
анализа
сложившейся

реальной
пра�ти�и
в
общем
образовании
и
с
�чё-

том
приоритетов
м�ниципальной
про�раммы
разви-

тия
образования.
Тем
самым
решаются
одновремен-

но
две
задачи.
Первая
–
разработ�а
инновационно�о

методичес�о�о
прод��та
б�дет
работать
на
продви-

жение
 и
 развитие
 системы
 обще�о
 образования

�он�ретно�о
м�ниципалитета
 в
 части
 разрешения

наиболее
часто
встречающихся
профессиональных

дефицитов
 �
 педа�о�ов.
 Вторая
 –
 посредством

создания
инновационных
методичес�их
 прод��тов

б�дет
 обеспечено
 расширение
 рес�рсов
 на�чно-

методичес�о�о
сопровождения
профессионально�о

развития
педа�о�ов
на
ре�иональном
�ровне.

Об�чение
м�ниципальных
�оманд
б�дет
ос�ще-

ствляться
на
основе
применения
техноло�ии
�оман-

дно�о
менеджмента
(team
management),
под
�ото-

рым
 понимается
 направление
 теории
 и
 пра�ти�и

�правления
ор�анизацией,
опирающееся
на
�омп-

ле�сное
и
 �онстр��тивное
использование
 �оманд-

ных
 эффе�тов.
 Основной
 целью
 �омандно�о
ме-

неджмента
 является
 повышение
 эффе�тивности

деятельности
 м�ниципальной
 образовательной

системы
 за
 счёт
 интенсифи�ации
 �омандных

�силий
различных
�р�пп
персонала
[2].

Применение
�омандно�о
менеджмента
при
об�-

чении
 м�ниципальных
 �оманд
 в
 рам�ах
 Сетевой

ш�олы
предпола�ает:

их
 �частие
 в
 самоор�анизации
 и
 само�прав--

лении
 совместной
 деятельностью,
 взаимном

�онтроле,
 взаимопомощи
и
 взаимозаменяемости;

сформированность
общих
ценностей
и
целей;

�олле�тивн�ю
 ответственность,
 повышающ�ю

индивид�альн�ю
 ответственность
 за
 рез�льтаты

тр�да;

всемерное
развитие
и
использование
индивид�-

ально�о
и
�р�ппово�о
потенциалов.

Ор�анизация
работы
�частни�ов
Сетевой
ш�олы

на
 основе
 принципов
 �омандно�о
 менеджмента

б�дет
 способствовать
 достижению
 �омандных

эффе�тов,
а
именно:

–
со�ласованности
в
действиях
�частни�ов
�оман-

ды
в
сит�ациях
неопределённости
способа
действия

по
 разрешению
 профессиональных
 дефицитов

педа�о�ов
м�ниципалитета,
возни�ающих
в
реали-

зации
 приоритетных
 направлений
развития
м�ни-

ципальной
образовательной
системы;

–
высо�ой
�правляемости
�омандой,
основанной

на
 индивид�альной
 и
 �олле�тивной
 ответствен-

ности;

–
мобильности
апробации
и
внедрения
создан-

но�о
 инновационно�о
 методичес�о�о
 прод��та

в
пра�ти��
работы
по
профессиональном�
развитию

педа�о�ов
на
�ровне
м�ниципалитета/общеобразо-
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вательной(ых)
 ор�анизации(ий),
 представители

�оторой(ых)
входят
в
м�ниципальн�ю
�оманд�;

–
развитию
профессиональной
�омпетентности

членов
м�ниципальной
�оманды
за
счёт
наставни-

чества
и
добровольно�о
взаимооб�чения;

–
повышению
вероятности
принятия
более
про-

работанных
 и
 �ачественных
 решений
 по
 профес-

сиональном�
 развитию
 педа�о�ов
 с
 точ�и
 зрения

обеспечения
ими
достижения
современно�о
�аче-

ства
обще�о
образования;

–
 развитию
 самоор�анизации
 и
 само�онтроля,

а
та�же
�р�ппово�о
�онтроля.

В
ходе
прое�тных
сессий
предпола�ается
рабо-

та
 м�ниципальных
 �оманд
 с
 реальными
 иннова-

ционными
пра�ти�ами,
реализация
�оторых,
несом-

ненно,
б�дет
приоритетной
�а�
на
�ровне
�он�ретных

общеобразовательных
 ор�анизаций
 и
 м�ниципа-

литетов,
та�
и
ре�иона
в
целом,
пос�оль��
данная

приоритетность
определяется
основными
направле-

ниями
�ос�дарственной
про�раммы
Российс�ой
Фе-

дерации
«Развитие
образования»
на
2018–2025�оды.

В
частности,
мы
предпола�аем
ор�анизовать
рабо-

т�
м�ниципальных
�оманд,
исходя
из
потребностей

м�ниципалитета
 по
 след�ющим
 содержательным

линиям:

–
поддерж�а
детс�о�о
и
юношес�о�о
чтения;

–
развитие
вне�рочной
деятельности
об�чающих-

ся
в
�словиях
сельс�ой
ш�олы;

–
 инновации
 в
ш�ольном
естественно-на�чном

и
инженерно-математичес�ом
образовании;

–
вн�триш�ольная
система
оцен�и
индивид�аль-

ных
образовательных
достижений
об�чающихся;

–
цифровая
образовательная
среда
и
эле�трон-

ное
об�чение
в
образовательной
ор�анизации;

–
реализации
инновационных
пра�ти�
развития

воспитания
в
образовательных
ор�анизациях,
в
том

числе
 взаимодействия
 с
 российс�им
 движением

ш�ольни�ов;

–
формирование
вн�триш�ольной
медиабезопас-

ной
среды.

Выявленные
 по
 ��азанным
 выше
 позициям

инновационные
пра�ти�и
составят
содержательн�ю

основ�
 �чебно-методичес�о�о
 пособия,
 а
 та�же

мо��т
быть
использованы
для
размещения
на
интер-

а�тивной
площад�е
«Сетевой
нави�атор
�ачества
об-

разования»,
 разработанной
 в
 рам�ах
 реализации

модельной
 ре�иональной
 про�раммы
 поддерж�и

ш�ол
с
низ�ими
рез�льтатами
об�чения.

Рез�льтатом
 прое�тной
 деятельности
 �аждой

м�ниципальной
�оманды,
ор�анизованной
на
прин-

ципах
 �омандно�о
менеджмента,
 станет
 иннова-

ционный
методичес�ий
прод��т
по
развитию
про-

фессиональной
 �омпетентности
 педа�о�ов
ш�ол

по
 реализации
 одно�о
 из
 приоритетных
 направ-

лений
�ос�дарственной
полити�и
в
области
обще�о

образования
в
�онте�сте
�ос�дарственных
про�рамм

«Развитие
образования»
на
2018–2025
�оды
Россий-

с�ой
Федерации
и
Челябинс�ой
области.

Рез�льтаты
реализации
прое�тов,
разработанных

в
рам�ах
прое�тных
сессий
Сетевой
ш�олы,
плани-

р�ется
представить
и
обс�дить
в
рам�ах
VII
Всерос-

сийс�ой
�онференции
«Опыт
и
проблемы
введения

Федеральных
 �ос�дарственных
 образовательных

стандартов
 обще�о
 образования»
 на
 соответств�-

ющей
се�ции.

Ито�ом
деятельности
Сетевой
ш�олы
в
2018
�од�

должно
стать
под�отовленное
�
п�бли�ации
пра�ти-

�о-ориентированное
�чебно-методичес�ое
пособие,

в�лючающее
 инновационные
методичес�ие
мате-

риалы
и
прод��ты,
созданные
в
период
работы
про-

е�тных
сессий.

Реализация
 прое�тов
 м�ниципальных
 �оманд

по
 развитию
 профессиональной
 �омпетентности

педа�о�ов,
под�отовленных
в
ходе
освоения
допол-

нительной
профессиональной
про�раммы
«Пра�ти-

�а
�омандно�о
менеджмента
в
профессиональном

развитии
педа�о�ов»,
б�дет
обеспечивать
достиже-

ние
 та�о�о
 инди�ативно�о
 по�азателя
 �ос�дарст-

венных
про�рамм
развития
образования,
�а�
«Доля

�чителей,
 освоивших
 методи��
 преподавания

по
межпредметным
техноло�иям
и
реализ�ющих
её

в
образовательном
процессе,
в
общей
численности

�чителей»
(плановый
по�азатель
на
2018
�.
–
39%).

Та�им
образом,
 в
 целом
использование
меха-

низма
 сетево�о
 взаимодействия
 способств�ет

развитию
прое�тных
 �омпетенций
 педа�о�ичес�их

работни�ов
 в
 частности
и
 ре�ионально�о
 профес-

сионально�о
сетево�о
сообщества
 в
целом,
обес-

печивающе�о
 внедрение
 эффе�тивных
 иннова-

ционных
 пра�ти�
 достижения
 �ачества
 обще�о

образования
 в
 �правленчес��ю
 и
 образователь-

н�ю
 деятельность
 общеобразовательных
 ор�ани-

заций
Челябинс�ой
 области,
 их
 распространение

на
ре�иональном
и
на
федеральном
�ровнях.
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В
соответствии
с
пор�чением
Президента
Рос-
сийс�ой
Федерации
се�одня
в
системе
образова-
ния
а�тивно
ос�ществляется
работа
по
формирова-
нию
 национальной
 системы
 �чительс�о�о
 роста
(далее
–
НСУР).
НСУР
признана
обеспечить
непре-
рывный
профессиональный
рост
 педа�о�а
 в
 тече-
ние
 всей
 е�о
 профессиональной
 деятельности.
Разработанная
и
�твержденная
Министерством
об-
разования
и
на��и
Российс�ой
Федерации
«Дорож-
ная
 �арта»
 по
формированию
 и
 введению
НСУР
предпола�ает,
во-первых,
разработ��
и
апробацию
новой
модели
 аттестации
 педа�о�ов.
 Во-вторых,
под�отов��
 единых
 федеральных
 оценочных
материалов
(далее
–
ЕФОМ)
для
�ровневой
оцен�и
педа�о�ов.
 Необходимо
 отметить,
 что
 ЕФОМы
б�д�т
 ориентированы
 на
 оцен��
 четырёх
 профес-
сиональных
�омпетенций:
предметных,�методичес-
их,� психоло�о-педа�о�ичесих,� информационно-

омм�ниативных.
Предпола�ается,
что
в
основ�
этих
материалов
б�дет
положен
мно�о�ровневый
профес-
сиональный
стандарт
педа�о�а
с
�чётом
дифферен-
циации
тр�довых
ф�н�ций
по
формированию
�ров-
нево�о
подхода
�
педа�о�ичес�им
должностям
[1].
Следовательно,
проблема
�отовности
педа�о�ичес�их
работни�ов
�
ос�ществлению
своей
профессиональ-
ной
деятельности
 в
 соответствии
 с
 требованиями
профессионально�о
 стандарта
 а�т�ализир�ется

на
 современном
 этапе
 с
 ещё
 большей
 степенью
и
 должна
 стать
 одним
 из
 приоритетов
 развития
современной
 системы
 дополнительно�о
 профес-
сионально�о
образования.

В
 этих
 �словиях
 чрезвычайно
 важным
 пред-
ставляется
проведение
исследований
по
из�чению
потенциала
 системы
 дополнительно�о
 профес-
сионально�о
образования
для
развития
�
педа�о�ов
�отовности
 �
 деятельности
 в
 �словиях
 введения
профессиональных
стандартов.
В
�ачестве
одно�о
из
методов
данно�о
из�чения
мы
предла�аем
исполь-
зовать
 метод
 фо��с-�р�пп.
 Метод
 фо��с-�р�пп
широ�о
 использ�ется
 в
 мар�етин�овых
 и
 социо-
ло�ичес�их
 исследованиях
 и
 хара�териз�ется
 �а�
�ачественный
метод
сбора
социоло�ичес�ой
инфор-
мации
в
�омо�енных
�р�ппах,
имеющих
фо��с,
�ото-
рый
отражает
�онцентрацию
внимания
и
�силий
�ча-
стни�ов
на
определённой
теме,
с
�частием
вед�ще�о
и
 основанный
 на
 принципах
 �р�пповой
динами�и.
В
�ачестве
фо��са
мо��т
выст�пать
различные
яв-
ления
социальной
реальности,
в
том
числе
связан-
ные
 с
 проблемами
 современно�о
 образования.
В
связи
с
тем,
что
сбор
информации
проходит
в
�р�п-
пе,
важными
рыча�ами
для
её
пол�чения
являются
динамичес�ие
процессы,
 то
 есть
 �о�да
 все
 члены
в
 �р�ппах
 находятся
 в
 непосредственном
 взаимо-
действии
 и
 поведение
 �аждо�о
 из
 них
 может
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о�азывать
влияние
на
др��их
и
наоборот
[2].
Метод
фо��с-�р�пп
 позволяет
 решить
 задачи
 пол�чения
�а�
можно
более
полной
и
разнообразной
инфор-
мации
о
том,
�а�
и
почем�
её
�частни�и
восприни-
мают
те
или
иные
объе�ты,
поэтом�
�лавное
внима-
ние
�деляется
фазе
ориентиров�и,
�оторая
в�лючает
определение
целей
и
темы
дис��ссии,
сбор
инфор-
мации
об
их
мнениях
и
с�ждениях
по
обс�ждаемой
теме
 [3].
 С
 этих
 позиций
 данный
метод
 �местно
использовать
в
системе
дополнительно�о
профес-
сионально�о
 образования
 �а�
 для
 проведения
исследований,
 дис��ссий
 в
 рам�ах
мероприятий
на�чно-методичес�о�о
хара�тера,
та�
и
при
об�че-
нии
сл�шателей
на
��рсах
повышения
�валифи�а-
ции
и
профессиональной
перепод�отов�и
[3,
4,
5].

В
�онте�сте
выбранной
нами
темы
для
обс�жде-
ния
 на
фо��с-�р�ппе
 были
 определены
 �лючевые
вопросы,
 позволяющие
 наметить
 п�ти
 решения
проблемы
развития
�
педа�о�ов
�отовности
�
дея-
тельности
в
�словиях
введения
профессиональных
стандартов,
а
именно:

1.
Анализ
�отовности
педа�о�ов
�
деятельности
в
�словиях
введения
профессиональных
стандартов.

2.
Механизмы
в�лючения
педа�о�ов
в
 �правле-
ние
собственным
профессиональным
развитием.

3.
Формирование
за�аза
системе
дополнитель-
но�о
профессионально�о
образования
по
формиро-
ванию
�отовности
педа�о�ов
�
деятельности
в
�сло-
виях
 введения
 профессиональных
 стандартов
в
рам�ах
формально�о
и
неформально�о
повыше-
ния
�валифи�ации.

Обс�ждение
 перво�о
 вопроса
 ос�ществляется
посредством
представления
модератором
инфор-
мации
по
трём
содержательным
направлениям:

–
�онцепт�альные
положения,
заложенные
в
ос-
нов�
профессионально�о
стандарта
педа�о�а
[6];

–
анализ
типичных
профессиональных
затр�дне-
ний
российс�их
педа�о�ов
на
федеральном
�ровне,
выявленных
по
рез�льтатам
межд�народно�о
срав-
нительно�о
исследования
педа�о�ичес�о�о
�орп�са
(TALIS
2013)
[7];

–
анализ
типичных
профессиональных
затр�дне-
ний
педа�о�ов
Челябинс�ой
области
(ре�иональный
�ровень),
выявленных
по
рез�льтатам
диа�ности�и
�ровня
с�бъе�тной
позиции
сл�шателей
при
освое-
нии
дополнительных
профессиональных
про�рамм,
�оторая
является
одним
из
обязательных
�омпонен-
тов
вн�тренней
системы
оцен�и
�ачества
образова-
ния
в
ГБУ
ДПО
ЧИППКРО
[8,
9].

Информация
по
выше
названным
направлениям
позволяет
а�т�ализировать
имеющиеся
представле-
ния
�частни�ов
фо��с-�р�ппы
по
рассматриваемо-
м�
вопрос�,
«по�р�зить»
их
в
проблем�
и
тем
самым
под�отовить
�
дальнейшей
а�тивной
работе.

В
 завершении
рассмотрения
 перво�о
 вопроса
�частни�ам
фо��с-�р�ппы
 предла�ается
 выявить
профессиональные
затр�днения
педа�о�ов
на
ин-
стит�циональном
 �ровне.
 Для
 это�о
 с
 �рат�ими

сообщениями
 на
 фо��с-�р�пп�
 при�лашаются
р��оводители
общеобразовательных
ор�анизаций,
базовых
площадо�
ГБУ
ДПО
ЧИППКРО,
на
базе
�о-
торых
реализ�ются
совместные
на�чно-при�ладные
прое�ты
 по
 а�т�альным
 направлениям
 развития
системы
обще�о
образования
и
приоритетным
для
ре�иональной
образовательной
системы.
Данные
общеобразовательные
 ор�анизации
 являются
неотъемлемой
частью
ре�иональной
инновационной
инфрастр��т�ры
 обще�о
 образования.
 В
 рам�ах
реализ�емых
 инновационных
 прое�тов
 решаются
вопросы
профессионально�о
развития
работни�ов
этих
общеобразовательных
ор�анизаций,
в
том
чис-
ле
 на
 основе
 реализации
 персонифицированных
про�рамм
повышения
�валифи�ации.
Р��оводите-
лям
базовых
площадо�
предла�ается
представить
сообщения
с
�чётом
не�оторых
по�азателей
мони-
торин�а
эффе�тивности
их
деятельности.
Данные
по�азатели
позволяют
�частни�ам
выявить
спе�тр
профессиональных
затр�днений
педа�о�ов
на
ин-
стит�циональном
�ровне
и
соотнести
их
с
профес-
сиональными
 затр�днениями
 педа�о�ов,
 имею-
щимися
на
федеральном
и
ре�иональном
�ровне,
�рат�ий
 анализ
 �оторых
 был
 представлен
 ранее.
Участни�и
фо��с-�р�ппы
в
рам�ах
работы
по
дан-
ном�
 вопрос�
 на
 основе
 сообщений
 дире�торов
общеобразовательных
 ор�анизаций
 заполняют
таблиц�
1.

Обс�ждение
второ�о
вопроса
ор�аниз�ется
по-
средством
элементов
метода
«моз�ово�о
шт�рма».
С
�чётом
хара�теристи�и
общепринятых
в
психоло-
�о-педа�о�ичес�ой
 литерат�ре
 [10]
 определений
формально�о,
 неформально�о
 и
 информально�о
образования
 �частни�ам
фо��с-�р�ппы
 предла�а-
ется
 провести
 выявление
механизмов
 в�лючения
педа�о�ов
 в
 �правление
 собственным
 профес-
сиональным
развитием.
Причём,
 в
 дв�х
 аспе�тах.
Первый
 аспе�т
 предпола�ает
 определение
моти-
вационных
 персональных
 �словий
 для
 профес-
сионально�о
роста
педа�о�ов
в
рам�ах
формально-
�о,
 неформально�о
 и
 информально�о
 повышения
�валифи�ации.
Второй
–
в
определении
роли
в
со-
здании
 мотивационных
 персональных
 �словий
для
профессионально�о
роста
педа�о�ов
на
разных
�ровнях
 системы
 образования
 (ре�иональном,
м�ниципальном,
 инстит�циональном).
 Рез�льтаты
работы
фи�сир�ются
в
таблицах
2,
3.

В
рам�ах
третье�о
вопроса
ор�аниз�ется
работа
мини-�р�пп
 по
 формированию
 за�аза
 системе
дополнительно�о
профессионально�о
образования
по
формированию
�отовности
педа�о�ов
�
деятель-
ности
 в
 �словиях
 введения
 профессиональных
стандартов
в
рам�ах
формально�о
и
неформально-
�о
 повышения
 �валифи�ации.
 По
 ито�ам
 работы
мини-�р�пп
 модератор
 ор�аниз�ет
 обс�ждения
наработанных
материалов.

Проведение
 фо��с-�р�ппы
 по
 предла�аемой
техноло�ии
позволяет:
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–
определить
мотивационные
механизмы
в�лю-
чения
педа�о�ов
в
�правление
собственным
профес-
сиональным
развитием;

–
 определить
 роль
 ре�ионально�о
 �чреждения
дополнительно�о
профессионально�о
образования,
м�ниципальных
методичес�их
сл�жб,
образователь-
ных
ор�анизаций
в
создании
мотивационных
�сло-
вий
для
педа�о�ов
для
профессионально�о
роста;

–
сформировать
перечень
предложений
систе-
ме
дополнительно�о
профессионально�о
образова-
ния
по
формированию
�отовности
педа�о�ов
�
дея-
тельности
в
�словиях
введения
профессиональных
стандартов
 в
 рам�ах
формально�о
 и
 неформаль-
но�о
повышения
�валифи�ации.

Методичес�ая
разработ�а
в
виде
про�раммы
ра-
боты
�частни�ов
фо��с-�р�ппы
(приложение)
адре-
сована
 специалистам
 системы
 дополнительно�о
профессионально�о
 образования
 и
 может
 быть
реализована,
во-первых,
на
пра�тичес�их
�чебных
занятиях
��рсов
повышения
�валифи�ации
и
профес-
сиональной
 перепод�отов�и.
Во-вторых,
 в
 рам�ах
различных
 на�чно-пра�тичес�их
 �онференций,
фор�мов,
иных
на�чно-методичес�их
мероприятий
по
проблемам
развития
системы
дополнительно�о
профессионально�о
образования
в
�онте�сте
фор-
мирования
 национальной
 системы
 �чительс�о�о
роста.
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Приложение

ПРОГРАММА��РАБОТЫ
УЧАСТНИКОВ��ФОКУС-ГРУППЫ

1.� Готовность� педа�о�ов� �� деятельности

в��словиях�введения�профессиональных�стан-

дартов�(ат�ализация�проблемы)

1.1.
Концепция
и
содержание
профессионально�о
стандарта
(Ю.М.
Забродин,
Е.А.
Ямб�р�,
Л.А.
Гая-
зова)
[извлечения]
Профессиональный�стандарт�педа�о�а
(педа-

�о�ичес�ая
деятельность
в
дош�ольном,
начальном
общем,
основном
общем,
среднем
общем
образо-
вании)
–
рамочный
до��мент,
в
�отором
определя-
ются
основные
требования
�
�валифи�ации
педа�о-
�ичес�о�о
работни�а
(�чителя
и
воспитателя).

Профессиональный
стандарт
педа�о�а
отражает
стр��т�р��е�о�профессиональной�деятельности:
об�чение,
воспитание
и
развитие
ребён�а.
В
соот-
ветствии
со
страте�ией
современно�о
образования
в
меняющемся
мире,
он
с�щественно�наполняет-
ся�психоло�о-педа�о�ичес�ими��омпетенциями,
призванными
 помочь
 �чителю
 в
 решении
 новых
стоящих
перед
ним
проблем.

Стандарт
выдви�ает
требования���личностным
�ачествам� �чителя,� неотделимым�от� е�о� про-

фессиональных� �омпетенций,
 та�их
 �а�
 �отов-
ность� �чить� всех� без� ис�лючения� детей,
 вне
зависимости
 от
 их
 с�лонностей,
 способностей,
особенностей
 развития,
 о�раниченных
 возмож-
ностей.
Цели�применения�профессионально�о�стан-

дарта:

1.
 Определять
 необходим�ю
 �валифи�ацию
педа�о�а,
�оторая
влияет
на
рез�льтаты
об�чения,
воспитания
и
развития
ребён�а.

2.
Обеспечить
необходим�ю
под�отов��
педа�о-
�а
для
пол�чения
высо�их
рез�льтатов
е�о
тр�да.
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3.
Обеспечить
 необходим�ю
 осведомлённость
педа�о�а
о
предъявляемых
�
нем�
требованиях.

4.
Содействовать
вовлечению
педа�о�ов
в
реше-
ние
задачи
повышения
�ачества
образования.

Термины�и�определения

применительно���педа�о��

Квалифи�ация� педа�о�а
 –
 отражает
 �ровень
профессиональной
под�отов�и
�чителя
и
е�о
�отов-
ность
�
тр�д�
в
сфере
образования.
Квалифи�ация
�чителя
 с�ладывается
 из
 е�о
 профессиональных
�омпетенций.

Профессиональная� �омпетенция
 –
 способ-
ность
�спешно
действовать
на
основе
пра�тичес�о-
�о
опыта,
 �мения
и
 знаний
при
решении
профес-
сиональных
задач.

Профессиональный� стандарт� педа�о�а
 –
до��мент,
в�лючающий
перечень
профессиональных
и
личностных
требований
�
�чителю,
действ�ющий
на
всей
территории
Российс�ой
Федерации.

Профессиональная� ИКТ-�омпетентность
 –
�валифицированное
 использование
 общераспро-
страненных
 в
 данной
 профессиональной
 области
в
развитых
странах
средств
ИКТ
при
решении
про-
фессиональных
задач
там,
�де
это
необходимо.

1.2.�Российс�ие�педа�о�и�в�зер�але�межд�-

народно�о� сравнительно�о� исследования

педа�о�ичес�о�о��орп�са�(TALIS�2013)�/�под�ред.

Е.� Ленс�ой,� М.� Пинс�ой;� Нац.� исслед.� �н-т

«Высшая�ш�ола�э�ономи�и»,�Ин-т�образования.

М.:�Изд.�дом�Высшей�ш�олы�э�ономи�и,�2015

[извлечения]

Средняя
 наполняемость
 �ласса
 в
 российс�ой
ш�оле,
по
данным
опроса
�чителей,
–
19–20
�чени-
�ов,
средняя
межд�народная
–
24
челове�а.
Кроме
то�о,
 состав
 �лассов,
 в
 �оторых
 преподают
 наши
�чителя,
о�азывается,
по
их
оцен�ам,
более
бла�о-
пол�чным.
С�дя
 по
 ответам
 наших
 �чителей,
 в
 их
�лассах
с�щественно
меньше
�чащихся
с
�чебными
и
поведенчес�ими
проблемами
и
 тех,
 чей
родной
язы�
 отличается
 от
 язы�а
 преподавания.
 Больше
половины
(68%)
наших
�чителей
с�азали,
что
�
них
нет
детей
с
о�раниченными
возможностями
здоро-
вья
(ОВЗ);
среднее
межд�народное
значение
–
29%.
У
 36,7%
наших
 �чителей
 нет
 в
 �лассах
 �чащихся,
жив�щих
в
небла�оприятных
социальных
�словиях;
среднее
межд�народное
 –
 18,5%.
Та�ие� оцен�и
российс�их� �чителей� расходятся� с� оцен�ами

э�спертов.

В
России
 созданы
бла�оприятные
 �словия
 для
повышения
 �валифи�ации
 и
 профессионально�о
развития
�чителей.
При
этом
содержание
про�рамм
и
профессиональные
запросы
�чителей
не
вполне
ориентированы
 на
 требования
ФГОС
 и
 профес-
сионально�о
 стандарта,
 пред�сматривающие
 ин-
дивид�ализацию
 �чебно�о
 процесса,
 приоритеты

в
 области
 ин�люзивно�о
 образования
 и
 работы
 с
детьми,
 имеющими
 проблемы
 в
 об�чении.
Чаще
все�о�наши��чителя�пол�чают�дополнительн�ю

под�отов���по�направлениям,�связанным�с�пред-

метными�знаниями�и�методи�ой�преподавания,
новыми
 педа�о�ичес�ими
 и
 информационными
техноло�иями;
нес�оль�о
реже
–
в
области
оцени-
вания
и
�правления
�лассом;
ещё
реже
–
в
методах
индивид�ально�о
 об�чения
 и
 об�чения
 разным
типам
�лючевых
�омпетенций.
И
совсем
ред�о
они
проходят
 повышение
 �валифи�ации
 по
 та�им
направлениям,
 �а�
 об�чение
 �чащихся
 с
 о�рани-
ченными
 возможностями
 здоровья,
 преподавание
в
 поли��льт�рной
 или
мно�оязычной
 среде.
Надо
с�азать,
что
и
профиль
запросов
российс�их
�чите-
лей
отличается
от
профиля,
хара�терно�о
для
боль-
шинства
стран-�частниц.
Профессиональные�интересы�наших��чите-

лей�лежат�в�поле�преподавания,�центрирован-

но�о�на��чителе.
Межд�народный�тренд,
вполне
отвечающий
отечественным
ФГОС,
–
преподава-
ние,�центрированное�на��чени�е.

То
же
можно
с�азать
и
про
систем�
оценивания
достижений
�чени�ов.
Наши
�чителя
ориентирова-
ны
на
использование
стандартизированных
тестов,
в
то
время
�а�
общим
трендом
стало
использование
более
�иб�их
методов
оценивания.
Среди
россий-
с�их
 �чителей
почти
28%
ни�о�да
не
 занимались
разработ�ой
собственной
системы
оценивания,
в
среднем
по
исследованию
–
та�их
толь�о
6%.
И
на-
оборот,
толь�о
4%
наших
�чителей
ни�о�да
не
при-
меняют
стандартизированные
тесты,
в
то
время
�а�
в
среднем
по
странам
та�их
–
почти
четверть.

В
 ряде
 сл�чаев
 оцен�и� наших� �чителей
вы�лядят� мало� обоснованными.
 Особенно
 это
проявляется
 в
 новых
 областях
 образовательной
полити�и,
�де
опыт
�чителей
о�раничен,
пра�ти�а
не
проработана,
а
�лавное,
нет
ор�аниз�ющих
её
ре�ламентов.
В
та�их
сл�чаях
�чителя
часто
дают
ма�симально
 позитивные
 ответы
 на
 вопросы,
п�тая
планы
с
реальностью.
Например,
о�азывает-
ся,
 что
 в
 сетевых
 объединениях
 профессиональ-
но�о
развития
�частв�ют
60%
российс�их
�чителей,
а
в
среднем
по
странам
–
38%.
И
даже
в
 �р�ппе
стран,
в
�оторых
подобная
деятельность
всячес�и
��льтивир�ется,
 �а�
 в
 Финляндии,
 Син�ап�ре,
Канаде,
 та�
 отвечают
 толь�о
 41%
 опрошенных.
Совместной
 работой
 по
 профессиональной
 теме
занимались,
�а�
они
��азали,
72%
наших
�чителей,
а
в
странах,
�де
та�ая
форма
работы
действитель-
но
распространена,
в
неё
были
вовлечены
не
бо-
лее
 33%.
 Но
 забл�ждения
 рассеиваются,
 если
вопрос
 сформ�лирован
 ма�симально
 �он�ретно.
На
 вопрос,
 занимались
 ли
они
 совместной
 �чеб-
ной
или
исследовательс�ой
деятельностью
с
др�-
�ими
 �чителями,
 наши
 �чителя
 ответили
 та�
 же,
�а�
их
зар�бежные
�олле�и.
Ответ
«Да,
часто»,
дали
толь�о
26%
опрошенных.
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1.3.�Диа�ности�а��ровня�с�бъе�тной�позиции

сл�шателей� при� освоении� дополнительных

профессиональных� про�рамм� (�тверждена

решением�Учёно�о�совета�ГБУ�ДПО�ЧИППКРО

от� 27� де�абря� 2013� �.�№� 8/14)� [извлечения

из� Про�раммы� развития� ГБУ� ДПО� ЧИППКРО

на�2016–2017��оды]

Вед�щие
идеи,
положенные
в
основ�
разработ-
�и
 подходов,
формы
 диа�ности�и
 и
 рез�льтатов
оценивания
 �ровня
освоения
сл�шателями
допол-
нительных
профессиональных
про�рамм:

1)
развитие
с�бъе�тной�позиции�сл�шателей,
предпола�ающей
 не� пассивное� ожидание,
а� а�тивное� об�чение� с
 опорой
 на
 себя,
 свой
личностный
потенциал
(способность
челове�а
осо-
знавать
себя
носителем
знаний,
воли,
отношений,
производить
 осознанный
 выбор
 и
 отдавать
 отчёт
в
произведённом
и
совершенном
действии);

2)
�силение
(поддержание)
мотивов�педа�о�ов
и
 р��оводителей
 образовательных
 �чреждений
работать�над�преодолением�профессиональных

затр�днений� и�формированием� потребностей

в�профессиональном�развитии.

Выявленные�проблемы

по�рез�льтатам�входной�диа�ности�и

Проблема�1.
Недостаточная�сформированность
�� педа�о�ов� стиля� педа�о�ичесой� деятельности,

основанно�о�на�сбалансированном�единстве�пред-

метных�и�психоло�о-педа�о�ичесих�знаний.

Предметные
знания
�чителей
с�щественно
доми-
нир�ют
над
знаниями
психоло�о-педа�о�ичес�ими.

Несмотря
на
понимание
влияния
теоретичес�их
достижений
 на
 эффе�тивность
 образовательно�о
процесса,
 толь�о
17%
педа�о�ов
стараются
само-
стоятельно
 осваивать
 разработ�и
 представителей
психоло�о-педа�о�ичес�их
на�чных
ш�ол.

Заявляя
о
своей
высо�ой
профессионально-пе-
да�о�ичес�ой
�омпетентности,
педа�о�и
(68%),
вме-
сте
с
тем,
затр�дняются
обосновать
перспе�тивные
способы
 �чебно-педа�о�ичес�о�о
 взаимодействия
с
�чащимися,
основанные
на
знании
психофизио-
ло�ичес�их
особенностей
�чащихся.

По
рез�льтатам
ито�овой
диа�ности�и
часть
сл�-
шателей
(до
30%
в
отдельных
�р�ппах)
демонстри-
р�ет
отрицательн�ю
динами��
�ровня
владения
ас-
пе�тами
психоло�о-педа�о�ичес�ой
�омпетентности,
связанной
 с
 применением
 техноло�ий
 системно-
деятельностно�о
подхода.

По
рез�льтатам
диа�ности�и
было
выявлено:
–
незнание
вопросов
общей
психоло�ии
(особен-

ностей
развития
психичес�их
процессов,
свойств,
состояний
личности
и
пр.)
(64%
респондентов);

–
 незнание
 �лючевых
 за�ономерностей
 психи-
чес�о�о
 развития
 детей
 на
 различных
 возрастных
этапах
(74%);

–
незнание
психоло�ичес�их
особенностей
детей
с
особыми
образовательными
потребностями
и
осо-

бенностей
ос�ществления
их
 психоло�о-педа�о�и-
чес�ой
поддерж�и
(68%);

–
незнание
методов
и
приёмов
а�тивизации
�чеб-
ной
мотивации
�чащихся
(65%);

–
отс�тствие
систематизированных
представле-
ний
 в
 области
 психо�и�иены
 и
 психофизиоло�ии
(82%).

При
ответе
на
вопрос
ан�еты
входной
диа�нос-
ти�и
о
знаниях
в
области
на�чной
психоло�ии
78%
сл�шателей
отмечают,
что
имеют
полное
представ-
ление
 об
 а�т�альных
 теориях
 развития
 личности,
о
 психодинамичес�их
 особенностях
 детей
 разных
возрастов,
о
за�ономерностях
развития
их
эмоцио-
нально-волевой
сферы,
а
та�же
системно-деятель-
ностном
 подходе
 �а�
 методоло�ичес�ой
 основе
ФГОС.
Одна�о
в
�ачестве
приоритетов
деятельнос-
ти
применение
этих
знаний
в
своей
пра�ти�е
сл�-
шатели
не
выделяют.
Кроме
то�о,
заполняя
ан�еты
оцен�и
�чебных
занятий,
значительная
часть
респон-
дентов
 (более
 50%)
 отмечала
 затр�днения
 при
освоении
 пра�тичес�ой
 части
 про�раммы,
 пред�-
сматривающей
в�лючение
самих
педа�о�ов
в
пра�-
ти�о-ориентированн�ю
деятельность.
Проблема�2.
Недостаточная�сформированность

�� педа�о�ов� �ровня� омм�ниативной� �льт�ры

и�наличие�затр�днений�в��становлении�взаимодей-

ствия� сотр�дничества� с� различными� с�бъетами

образовательных�отношений.

Более
65%
сл�шателей
демонстрир�ют
наличие
низ�о�о
 �ровня
 знаний
 психоло�ичес�их
 за�оно-
мерностей
педа�о�ичес�о�о
общения,
�оторый
не
по-
зволяет
 выстраивать
 с�бъе�т-с�бъе�тные
отноше-
ния
при
взаимодействии
с
�чащимися,
поддерживать
диало�
 «�читель–�чени�»,
 чёт�о
 форм�лировать
задания,
требования,
вопросы.

Наблюдение
 на
 �чебных
 занятиях
 по�азывает,
что
в
процессе
решения
�чебных
задач
72%
сл�ша-
телей
испытывают
затр�днения
при
работе
в
�р�п-
пах,
та�
�а�
данный
вид
деятельности,
треб�ет
при-
менения
 способов
 эффе�тивной
 �омм�ни�ации.
Это
не
позволяет
преподавателям
Инстит�та
в�лю-
чать
сл�шателей
в
та�ие
а�тивные
формы
обс�жде-
ния
 проблем
образования,
 �а�
 дис��ссии,
фо��с-
�р�ппы,
деловые
и�ры
и
т.
п.
Проблема�3.
Недостаточный��ровень��отовности

педа�о�ов� прод�тивно� применять� современные

информационно-омм�ниационные� рес�рсы� для

достижения� планир�емых� рез�льтатов� образова-

тельных�про�рамм.

Рез�льтаты
входной
диа�ности�и
о
том,
считает
ли
 сл�шатель
 обязательным
 для
 себя
 �словием
�мение
 работать
 в
ИКТ
 –
 насыщенной
 образова-
тельной
среде,
свидетельств�ют,
что:

–
59,1%
сл�шателей
��рсов
считают,
что
�мение
работать
 в
 ИКТ
 –
 насыщенной
 образовательной
среде
–
обязательное
�словие
работы
педа�о�а;

–
41,8%
сл�шателей
��рсов
считают,
что
ИКТ
–
насыщенная
образовательная
среда
обеспечивает
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достижение
 об�чающимися
 планир�емых
 рез�ль-
татов;

–
 9,6%
 сл�шателей
 ��рсов
 не
 считают
 данное
�словие
необходимым
и
обязательным
для
работы
педа�о�а.

По
рез�льтатам
ито�овой
диа�ности�и
необходи-
мость
 владения
 ИКТ-�омпетенциями
 понимают
91%
сл�шателей,
при
этом
74%
сл�шателей
испы-
тывают
 сложности
 в
 использовании
 ИКТ
 в
 ходе
реализации
образовательных
про�рамм.

Среди
педа�о�ичес�их
работни�ов
12,8%
сл�ша-
телей
��рсов
использ�ют
средств
ИКТ
при
проведе-
нии
�онс�льтаций
для
об�чающихся,
60,8%
сл�ша-
телей
–
при
под�отов�е
и
проведении
выст�плений
и
обс�ждений,
44,0%
–
при
ор�анизации
прое�тной
деятельности
 �чащихся.
 Часть
 сл�шателей
 ��рсов
не
 использ�ют
 средства
 ИКТ
 при
 решении
 про-
фессиональных
 задач,
 среди
 них
 2,8%
педа�о�ов
не
�меют
применять
ИКТ
в
образовательном
про-
цессе
и
3,6%
недостаточно
владеют
ИКТ.

1.4.�Мониторин��эффе�тивности�деятельно-

сти�общеобразовательных�ор�анизаций,�на�базе

�оторых� реализ�ются� инновационные� на�чно-

при�ладные�прое�ты

Сообщения� диреторов� общеобразовательных

ор�анизаций� по� вопросам� профессиональных

затр�днений�педа�о�ов�в��словиях�под�отови�вве-

дения� профессиональных� стандартов� (в� разрезе

рез�льтатов�мониторин�а)�(табл.�1)

2.�Механизмы�в�лючения�педа�о�ов�в��прав-

ление� собственным� профессиональным� раз-

витием�(«моз�овой�шт�рм»)

Неформальное�образование� (ан�л.
–
 informal
education)
–
неор�анизованное
об�чение,
не
имею-
щее
 ни
 одно�о
 из
 параметров,
 хара�териз�ющих
формальное
об�чение.
Неформальное� образование
 –
 про�рамма

и
 ��рсы,
 завершение
 �оторых
 не
 сопровождается
пол�чением
сертифи�ата,
дающе�о
право
занимать-
ся
профессиональной
деятельностью
по
профилю
их
содержания.
Неформальное
образование
обыч-
но
связано
с
любительс�ими
занятиями,
с
�влече-
ниями
 в
 �а�ой-то
 области
 на��и
 или
 ис��сства,
со
 стремлением
 расширить
 ��льт�рный
 �р��озор
или
 приобрести
 знания
 и
 �мения,
 необходимые
в
быт�
и
сфере
личностно�о
общения.
Формальное� образование� (ан�л.
 –
 formal

education)
–
ор�анизация
об�чения,
отвечающая
пяти
основным
требованиям
–
об�чение:
1)
в
специаль-
но
 предназначенных
 для
 об�чения
 �чреждениях;
2)
 специально
 под�отовленным
 персоналом;
3)
 вед�щее
 �
 пол�чению
 общепризнанно�о
 до��-
мента
 об
 образовании;
 4)
 систематизированное;
5)
хара�териз�ющееся
целенаправленной
деятель-
ностью
об�чающихся.
Информальное� образование
 –
 процесс
фор-

мирования
и
обо�ащения
�станово�,
освоения
но-
вых
знаний
и
�мений,
проте�ающий
вне
рамо�
сис-
темы
образования
�а�
специфичес�о�о
социально�о
инстит�та,
т.е.
в
ходе
повседневной
жизнедеятель-
ности
челове�а
через
общение,
чтение,
посещение
�чреждений
��льт�ры,
�чение
на
своём
опыте
и
опыте
др��их.
Не
имеет
атриб�тов
педа�о�ичес�ой
формы.
Префи�с
«ин»
�потреблен
в
значении
«без».

(Источни�:� Основы� андра�о�и�и.� Терминоло�и-

чес�ий�словарь-справочни��для�ст(дентов�социально-

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Направления мониторинга Затруднения педагогов базовых площадок 

1 Тематика, выбранных педагогическими работниками ОО, 
программам обучения по новым адресным моделям по-
вышения квалификации 

 

2 Затруднения педагогических работников ОО, выявленные 
при разработке персонифицированных программ повыше-
ния квалификации 

 

3 Использование педагогическими работниками ОО техноло-
гии сетевого взаимодействия с целью оказания профес-
сиональной помощи и поддержки педагогическим работни-
кам области по актуальным вопросам развития общего 
образования (блоги, сайты сетевых сообществ педагогов, 
методические страницы на официальном сайте образова-
тельной организации, профессиональные форумы и др.) 

 

4 Оказание педагогическими работниками базовых площа-
док консалтинговых услуг для педагогической и родитель-
ской общественности по актуальным вопросам общего 
образования с использованием ресурса официального 
сайта базовой площадки (блог, форум, тематические  
методические страницы официального сайта и др.) 

 

5 Подготовка педагогическими работниками ОО к публика-
ции материалов научного или методического характера  
по актуальным вопросам достижения современного каче-
ства образования 
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�(манитарных� специальностей� /� сост.�В.В.�Маслова.

Мари(поль,�2004.�19�с.)

Задание�для��р�ппы:

2.1.� Определите� мотивационные� �словия

для� педа�о�ов� для� профессионально�о� роста

в�рам�ах:

–
формально�о
повышения
�валифи�ации;
–
неформально�о
повышения
�валифи�ации;
–
информально�о
повышения
�валифи�ации.

2.2.� Определите� роль� в� создании�мотива-

ционных� �словий� для� педа�о�ов� для� профес-

сионально�о�роста�на�разных��ровнях�системы

образования�(табл.�2):

–
 ре�ионально�о
 �чреждения
 дополнительно�о
профессионально�о
 образования
 (УДПО)
 (ре�ио-
нальный
�ровень);

–
 м�ниципальных
методичес�их
 сл�жб
 (ММС)
(м�ниципальный
�ровень);

–
 образовательных
 ор�анизаций
 (инстит�цио-
нальный
�ровень).

Таблица�2

3.� Формирование� за�аза� системе� допол-

нительно�о� профессионально�о� образования

по�формированию��отовности�педа�о�ов���дея-

тельности�в��словиях�введения�профессиональ-

ных� стандартов� в� рам�ах�формально�о� и� не-

формально�о�повышения��валифи�ации�(работа

в�мини-�р�ппах)�(табл.�3)

Таблица�3

Уровни  
 

Формы ПК 
УДПО ММС 

Образовательные 
организации 

Формальное ПК 
 

   

Неформальное ПК 
 

   

Информальное ПК 
 

   

 

Формальное ПК Неформальное ПК 

1. 

2. 

3. 

…. 

1. 

2. 

3. 

…. 
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В� статье� рассматривается� прое�т� национальной� системы� 
чительс�о"о� роста,� плюсы�и�мин
сы� плана

мероприятий�данно"о� прое�та�и� е"о� реализации� в� �онте�сте� нормативно-правовой�базы�и�имеющихся

на�данный�момент�
словий�для�реформирования�с
ществ
ющей�системы�оцен�и��омпетентности�
чителей

и�поощрения�их��арьерно"о�роста.
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The�article�considers�the�project�of�the�National�System�of�the�Teacher’s�Growth,�the�pluses�and�minuses�of�the
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Российс�ая
 система
 образования
 постоянно
реформир�ется
 в
 целях
 достижения
 наиболее
высо�их
рез�льтатов
в
об�чении
и
воспитании,
�дов-
летворении
потребностей
�ос�дарства
и
общества
в
 образовании.
 По
 ито�ам
 заседания
 �ос�дарст-
венно�о
 совета
 23
 де�абря
 2015
 �ода
 президент
Российс�ой
Федерации
В.В.
П�тин
 подписал
 ряд
пор�чений,
 связанных
 с
 развитием
 образования,
в
 частности,
 с
 развитием
 принципиально
 новой
системы:
«обеспечить
формирование
национальной
системы
�чительс�о�о
роста,
направленной,
в
част-
ности,
на
�становление
для
педа�о�ичес�их
работ-
ни�ов
�ровней
владения
профессиональными
�ом-
петенциями,
 подтверждаемыми
 рез�льтатами
аттестации,
 а
 та�же
 на
 �чёт
мнения
 вып�с�ни�ов

общеобразовательных
 ор�анизаций,
 но
 не
 ранее,
чем
через
четыре
�ода
после
о�ончания
ими
об�че-
ния
 в
 та�их
 ор�анизациях,
 пред�смотрев
 издание
соответств�ющих
нормативных
правовых
а�тов»
[3].

Национальная
 система
 �чительс�о�о
 роста
(НСУР)
подраз�мевает:

1)
 формирование
 �нифицированной
 системы
оцен�и
�ровня
необходимой
�валифи�ации
�чителей;

2)

�становление
единых
требований
�
аттеста-
ции
и
переаттестации
�чителя
для
всех
с�бъе�тов
РФ,
в
�оторой
б�дет
и�рать
роль
и
�чёт
мнения
вы-
п�с�ни�ов,
родителей
об�чающихся
�а�
представи-
телей
общественно�о
мнения;

3)
под�отов��
ново�о
профессионально�о
стан-
дарта
педа�о�а,
на
основе
�оторо�о
б�дет
создана
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система
�чительс�их
должностей
(�читель,
старший
�читель,
 вед�щий
 �читель)
 �а�
механизм
 �арьер-
но�о
роста
педа�о�ов
в
образовании.

С
целью
реализации
данно�о
 прое�та
 27
июля
2017
 �ода
Министерство
 образования
 и
 на��и
Российс�ой
Федерации
издало
при�аз
об
�тверж-
дении
плана
мероприятий,
та�
называемой
«дорож-
ной
�арты»,
определяющей
�р��
целей
и
задач
вплоть
до
 2020
 �ода.
 Основные
 мероприятия
 данной
про�раммы:

1.
 Образование
межведомственной
 �омиссии
по
внедрению
национальной
системы
�чительс�о�о
роста.

2.
Формирование
спис�ов
с�бъе�тов,
принима-
ющих
�частие
в
апробации
новой
модели
аттеста-
ции
 педа�о�ов
 в
 соответствии
 с
 требованиями
образовательно�о
стандарта.

3.
 Разработ�а
 единых
федеральных
 оценочных
материалов
(ЕФОМ).

4.
Проведение
мероприятий
по
информированию
педа�о�ичес�ой
общественности
о
введении
НСУР.

5.
Апробация
механизма
�чёта
мнения
вып�с�-
ни�ов
ш�ол
при
переаттестации
�чителей.

6.
 Под�отов�а
 и
 апробация
 наборов
 ЕФОМ
(с
перво�о
по
четвёртый)
по
ряд�
�чебных
дисциплин.

7.
Разработ�а
ряда
методичес�их
ре�омендаций
и
предложений
для
оцен�и
�валифи�ации
�чителей.

8.
Под�отов�а
ито�ово�о
до�лада
правительств�
РФ
с
прое�том
до�лада
президент�
РФ
[4].

Данный
перечень
задач
вызывает
ряд
вопросов,
наиболее
ще�отливым
из
�оторых
является
вопрос
об
 �частии
 вып�с�ни�ов
 в
 переаттестации
 своих
бывших
�чителей.
Выражение
общественно�о
мне-
ния,
 е�о
 �чёт
 �ос�дарством,
без
 сомнений,
 имеет
немаловажное
 значение
 при
 реализации
 тех
 или
иных
реформ,
одна�о
данное
нововведение
привне-
сёт
 в
 систем�
 переаттестации
 яр�о
 выраженн�ю
с�бъе�тивн�ю
черт�.
Более
то�о,
остаётся
от�рытым
вопрос
о
реализации
это�о
новшества.
Учитывая,
что
большая
часть
реформы
находится
в
стадии
разра-
бот�и
и
а�тивно�о
обс�ждения,
можно
представить
сит�ацию
в
общих
чертах.
Если
предположить,
что
мнение
 вып�с�ни�ов,
 с
момента
 вып�с�а
 �оторых
прошло
 четыре
 �ода,
 не
 б�дет
 иметь
 серьёзно�о,
определяюще�о
значения
для
вынесения
верди�та
о
 �омпетентности
 �чителя,
 то
 не
 совсем
понятно,
зачем
вообще
внедрять
та�ой
механизм,
если
же
их
мнение
б�дет
иметь
определённый
вес,
то
не
ясно
�а�
выражение
мнения
вып�с�ни�ов
б�дет
реализо-
вано
на
пра�ти�е?
Ор�анизация
подобно�о
механиз-
ма
треб�ет
времени,
сил
и
средств,
на
первый
вз�ляд
несопоставимых
с
е�о
пользой,
более
то�о,
он,
�а�
�же
было
с�азано,
добавит
в
аттестацию
�чителей
с�бъе�тивн�ю
нот�.

В
это
же
время
видно,
что
основной
целью
«до-
рожной
�арты»
является
разработ�а
методичес�ой
базы,
 оценочных
материалов
 и
 �онечный
 до�лад

о
проведённой
работе
правительств�
и
президент�.
Что
 же
 остаётся
 �чителям
 в
 данной
 сит�ации?
Их
задачей
б�дет
понять
и
пройти
нов�ю
систем�
аттестации.
 В
 чём,
 в
 та�ом
 сл�чае,
 за�лючается
�чительс�ий
рост?
На
та�ие
мысли
мно�их
�чителей
натал�ивает
тот
фа�т,
что
министерством
образо-
вания
 не
 предоставлено
 �он�ретных
 сведений
о
 дифференциации
 материально�о
 поощрения
для
 �чителей
 разной
 степени
 �омпетентности.
Та�же
не
заявлено,
от��да
б�д�т
изыс�иваться
сред-
ства
для
это�о
само�о
поощрения,
 проще
 �оворя,
�де
б�д�т
браться
день�и
для
повышения
заработ-
ной
платы
старшим
и
вед�щим
�чителям,
и
б�д�т
ли
они
браться
вообще
или
же
финансирование
м�ни-
ципальных
�чебных
заведений
останется
на
прежнем
�ровне
при
введении
новых
�ровней
�валифи�ации
�чителей,
�оторым,
в
теории,
должна
соответство-
вать
заработная
плата.

Одна�о
ответы
на
эти
вопросы
мы
�знаем
лишь
в
марте-о�тябре
2018
�ода,
именно
�
этом�
време-
ни,
со�ласно
«дорожной
�арте»,
б�д�т
разработаны
«методичес�ие
 ре�омендации
 об
 оплате
 тр�да
педа�о�ичес�их
работни�ов,
в
том
числе
замещаю-
щих
должности,
основанные
на
должности
«�читель»,
с
�чётом
дифференцированно�о
подхода
�
распре-
делению
стим�лир�ющих
выплат
на
основе
рез�ль-
татов
прохождения
педа�о�ичес�ими
работни�ами
аттестации
на
основе
ЕФОМ»
[4].

Вопрос
о
заработной
плате
�чителей
в
России
стоит
 очень
 остро,
 в
 частности,
 в
 бюллетене
№7
в
материале
о
сфере
образования
«Вызовы
и
перс-
пе�тивы
формирования
общенациональной
систе-
мы
профессионально�о
роста
и
развития
�чителя»,
оп�бли�ованном
в
марте
2016
�ода,
��азывается,
что
наиболее
значимым
стим�лом
для
работы
�чителей
является
 заработная
 плата
 [1],
 а
 потом�
 от
 то�о,
нас�оль�о
аде�ватными
б�д�т
ответы
р��оводства
страны
на
данный
вызов,
б�дет
во
мно�ом
зависеть
�спех
все�о
предприятия.
В
данный
период
време-
ни,
�о�да
создано
новое
ведомство
–
Министерство
просвещения
 РФ
 –
 очевидно
 след�ет
 ожидать
и
новых
решений
по
злободневном�
вопрос�.

В
 то
 же
 время
 из�чение
 социальных
 опросов
�чителей,
 связанных
 с
НСУР,
 выявляет
 нес�оль�о
немаловажных
проблем,
остающихся
а�т�альными
и
через
три
�ода
после
объявленной
инициативы.

В
среде
педа�о�ов
информированными
о
НСУР
является
о�оло
45%
�чителей,
о�оло
30%
что-то
слы-
шали
об
этом
нововведении,
о�оло
25%
не
знают
ниче�о.

Среди
информированных
о
НСУР
педа�о�ов
81%
относится
�
реформе
положительно,
среди
неинфор-
мированных
–
44%
отрицательно.

Наиболее
 высо�ий
 отрицательный
 по�азатель,
связанный
с
реформой,
�оторый
выбрали
�чителя,
–
«рост
 б�мажной
 работы,
 на�р�з�и
 на
 преподава-
теля»
[2].
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Та�им
образом,
 видно,
 что
 п�н�т
 «Проведение
мероприятий
по
информированию
педа�о�ичес�ой
общественности
 о
 введении
НСУР»
 [4]
 является
немаловажным
для
 реализации
 всей
 про�раммы,
пос�оль��
 �чителя,
 не
 проинформированные
о
нововведениях,
не
мо��т
ни
оценить
их,
ни
под-
�отовиться
�
ним.
В
то
же
время,
вероятнее
все�о,
опасения
 �чителей,
 связанные
 с
 ростом
 бюро-
�ратичес�ой
 на�р�з�и
 на
 педа�о�ичес�ие
 �адры
в
ш�олах,
не
являются
беспочвенными.
С
одной
сто-
роны,
делается
попыт�а
отойти
от
портфолио
 �а�
средства
 определения
 �ровня
 профессиональной
�омпетенции
 �чителя,
 с
 др��ой
 стороны,
 общее
�оличество
б�мажной
отчётности,
вероятно,
б�дет
расти
вместе
с
присвоением
�чителю
новой
�ате-
�ории
 (�валифи�ационной
 степени),
 �оторой
 он
должен
б�дет
соответствовать.

Ита�,
можно
с�азать,
 что
при
создании
нацио-
нальной
 системы
 �чительс�о�о
 роста
 (�оторая,
�стати,
вст�пает
во
втор�ю
фаз�
развития)
можно
стол�н�ться
 с
 немалым
 �оличеством
 проблем
и
рис�ов,
на
преодоление
�оторых
должны
были
быть
направлены
�силия
Министерства
(ранее
образова-
ния
и
на��и
РФ,
а
теперь
Министерства
просвеще-
ния
РФ).
О
�онечных
рез�льтатах
данно�о
прое�та
можно
б�дет
с�дить
�же
в
2020
�од�
по
фа�т�
пре-
доставления
ответственными
лицами
до�ладов
пра-
вительств�
и
президент�
о
проделанной
работе.

Рассмотрим
более
детально
дифференциацию
�ровней
 �валифи�ации
 �чителей,
 �оторая
 под-
раз�мевает
наличие:

1)
�чителей,
2)
старших
�чителей,
3)
вед�щих
�чителей.
На
данный
момент
возни�ает
ряд
вопросов
о
роли

старших
и
вед�щих
�чителей
в
общеобразователь-
ных
�чреждениях
и
их
�р��е
обязанностей
относи-
тельно
обычных
�чителей.

Б�д�т
 ли
 разработаны
 ре�омендации
 (а
 если
б�д�т,
то
�а�ими
ведомствами)
относительно
штат-
ной
 численности
 старших
 �чителей
 и
 вед�щих
�чителей
в
�аждой
образовательной
ор�анизации?
Это
остаётся
неясным
и
теперь,
в
2018
�од�.

Новые
должности
предпола�ают
новые
обязан-
ности:
 �читель
 ос�ществляет
 �ачественное
об�че-
ние
в
соответствии
с
образовательной
про�раммой,
в
обязанности
старше�о
�чителя
входит
разработ�а
индивид�альных
про�рамм
об�чения.
В
�омпетенцию
вед�ще�о
 �чителя
 входит
разработ�а
 самих
обра-
зовательных
про�рамм
и
общий
�онтроль
их
реали-
зации.
В
то
же
время
преподавательс�ая
деятель-
ность
 та�же
 останется
 в
 ведении
 всех
 �ате�орий
�чителей,
 остаётся
 лишь
решить
 вопрос
 а�дитор-
ной
на�р�з�и
на
них
[5,
с.
46].

Ита�,
мы
видим
чёт�о
стр��т�рированн�ю
рефор-
м�,
 �оторая
 �же
 прошла
 достаточное
 �оличество
этапов
в
соответствии
с
дорожной
�артой:
пробле-

мы
НСУР
стали
предметом
обс�ждений
и
дис��с-
сий
 на
 �онференциях,
 �р��лых
 столах,
 а
 та�же
со�ласований
 р��оводителей
 различных
 ран�ов.
Ка�
и
все�да,
Министерство
(теперь
�же
Министер-
ство
просвещения)
смотрит
на
реформ�
и
её
пред-
пола�аемые
рез�льтаты
весьма
оптимистично,
од-
на�о
мы
видим,
что
с
ней
связан
целый
перечень
вопросов
и
проблем,
от
�рамотно�о
решения
�ото-
рых,
в
с�щности,
и
зависит,
станет
ли
это
преобра-
зование
новым
ша�ом
�
�чительс�ом�
рост�,
или
же
оно
лишь
добавит
�чителям
проблем
с
новой
систе-
мой
аттестации,
модель
�оторой
б�дет
апробиро-
ваться
в
ряде
ре�ионов
�же
в
новом
�чебном
�од�.
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МЕСТО  ИКТ�КОМПЕТЕНЦИИ
В  СИСТЕМЕ  КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ

ФОТЕЕВА�О.А.,�Ха�асс�ий�Гос
дарственный�Университет�им.�Н.Ф.�Катанова,

oksanafoteeva@gmail.com

В�статье�даётся�списо���лючевых��омпетенций�современно"о�челове�а,�определяется�место�ИКТ-�омпе-

тентности�в� системе� �лючевых� �омпетенций,� анализир
ются�понятия�информатизация�общества�и�ИКТ-

�омпетентности.

Ключевые� слова:� �омпетенции,� �лючевые� �омпетенции,�и�т-�омпетентность,� информатизация,�форми-
рование.

The� article� provides� a� list� of� key� competencies� of�modern�man,� determines� the� place� of� ICT� competence

in�the�system�of�key�competencies,�analyzes�the�concept�of�Informatization�of�society�and�ICT�competence.

Keywords:�competences,�key�competences,�ICT�competence,�Informatization,�formation.

В
настоящее
время
дано
мно�о
�лассифи�аций
основных
 �омпетенций
 �а�
 отечественными,
 та�
и
зар�бежными
авторами.
Основой
почти
для
всех
с�ществ�ющих
�лассифи�аций
являются
предложен-
ные
в
1996
�од�
на
симпози�ме
в
Бёрне
�лючевые
�омпетенции
(keycompetencies)
для
средне�о
обра-
зования
в
Европе.

Списо�
�омпетенций,
�оторые
�чащиеся
должны
приобрести
 для
 тр�до�стройства
 или
 высше�о
образования
в
Европе:

–
 поис�овые
 �омпетенции
 (поис�,
 пол�чение,
�правление
и
хранение
информации,
а
та�же
�ме-
ние
�онс�льтировать
людей
во�р��;
�мение
�прав-
лять
до��ментами
и
хранить
их);

–
�омм�ни�ационные
�омпетенции
(способность
�оворить
 и
 писать
 на
 нес�оль�их
 язы�ах;
 �мение
защищать
и
ар��ментировать
точ��
зрения;
�мение
�оворить
 на
 п�бли�е;
 быть
 в
 состоянии
 сл�шать
и
�читывать
мнение
др��их
людей;
способность
вы-
разить
 себя
 в
 письменной
форме;
 �мение
 чтения
�рафи�ов,
диа�рамм
и
таблиц
данных);

–
мыслительные
�омпетенции
(видеть
связь
меж-
д�
прошлыми
и
настоящими
событиями;
позицио-
нирование
себя
 в
дебатах
и
 выработ�а
 собствен-
но�о
мнения;
 осознавать
 важность
 политичес�о�о
и
 э�ономичес�о�о
 �онте�ста
 образовательной
или
профессиональной
сит�ации;
быть
в
состоянии
оценить
произведение
ис��сства
или
литерат�ры);

–
 �омм�ни�ативные
 �омпетенции
 (способность
сотр�дничать
и
работать
в
�оманде;
�мение
прини-
мать
решения;
�мение
вести
пере�оворы;
способ-
ность
�станавливать
и
поддерживать
�онта�ты);

–
�омпетенции,
связанные
с
познанием
(возмож-
ность
трансформации
опыта
в
знания;
объединение
и
ор�анизация
различных
знаний;
ор�анизация
соб-
ственно�о
процесса
об�чения;
способность
решать
проблемы;
брать
на
себя
ответственность
за
соб-
ственное
образование);

–
 пра�тичес�ие
 �омпетенции
 (ответственность;
демонстрация
 солидарности;
 �мение
 «вст�пать
в
 дело»,
 ос�ществлять
 прое�ты;
 инте�рироваться

в
�р�пп�
или
сообщество
и
вносить
свой
в�лад
в
неё;
�мение
ор�анизовать
свою
работ�;
освоение
мате-
матичес�их
 и
 инстр�ментальных
 средств
модели-
рования);

–
адаптивные
�омпетенции
(возможность
исполь-
зования
новых
информационных
и
�омм�ни�ацион-
ных
техноло�ий;
�иб�ость
в
отношении
быстрых
из-
менений;
проявление
�порства
перед
тр�дностями;
быть
в
состоянии
разработать
новые
решения).

Важность
 осмысления
 �лючевых
 �омпетенций
связано
с
переориентацией
образования,
�оторое
сейчас
происходит
в
России.
Предметоцентристс�ий
подход
 сменяется
 ориентацией
 на
 �омпетенции
и
�мение
применять
знания
на
пра�ти�е,
что
явля-
ется
мировым
направлением
развития
образования.

ИКТ-�омпетенция
является
адаптивной
�омпетен-
цией
и
возни�ла
бла�одаря
возрастающей
инфор-
матизации
общества
и
прони�новению
�омпьютер-
ных
техноло�ий
во
все
сферы
человечес�ой
жизни.
Поэтом�
 дв�мя
 основными
 составляющими
ИКТ-
�омпетенции
являются:
прони�новение
ИКТ
техно-
ло�ий
в
�чебный
процесс
и
послед�ющая
информа-
тизация
ш�ольно�о
образования.

А�т�альность
развития
информатизации
�чебно-
�о
заведения
и
�чебно�о
процесса
основана
на
раз-
витии
 современных
 �омпьютерных
 техноло�ий
 во
всех
 сферах
жизнедеятельности:
 в
 производстве,
образовании,
творчестве,
�омм�ни�ациях
и
в
быт�.
Техноло�ичес�ий
фа�тор
информатизации
общества
обладает
свойством
э�спансии,
�оторый
затра�ивает
и
ш�ол�.
В
настоящее
время
требование
�
�омпе-
тенциям
современно�о
специалиста
–
это
�отовность
�
 постоянном�
 об�чению
 в
 течение
 всей
 жизни.
Это
 �мение
 –
 �лавный
 зало�
 сохранения
 личной
�он��рентоспособности
на
рын�е
тр�да,
постоянно
предъявляющем
новые
требования
�а�
�
работни��,
та�
и
�
работодателю.

В
связи
с
масштабом
последствий
информати-
зации
и
�омпьютеризации
часто
�оворят
об
«инфор-
мационной»
 или
 «�омпьютерной»
 революции.
Эти
понятия
 описывают
 развитие
 большинства
 стран
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«перво�о
мира»
(в
перв�ю
очередь
–
стран
Север-

ной
 Амери�и
 и
 Европы),
 а
 та�же
 развивающихся

стран
Ю�о-Восточной
Азии
(та�их
�а�
Китай,
Малай-

зия,
Япония,
Син�ап�р,
 Тайвань)
 во
 2-й
 половине

XX
ве�а.

Информатизация
–
это
процесс,
�оторый
ор�а-

низован
в
области
социально-э�ономичес�о�о
и
на-

�чно-техничес�о�о
 процессов,
 вбирающий
 в
 себя

различные
процессы,
связанные
с
движением
и
рас-

пространением
информации.
Комм�ни�ации
явля-

ются
 системообраз�ющим
 элементом
 информа-

тизации.

След�ет
отметить,
что
информатизация
общества

представляет
 собой
 процесс,
 �оторый
 позволит

овладеть
информацией.
Целью
вышеперечисленно-

�о
б�дет
повышение
интелле�т�ально�о
потенциала

общества,
 а
 та�же
 членов
 это�о
 общества,
 что

б�дет
обеспечивать
дальнейший
про�ресс
цивили-

зации.
Из
этой
поправ�и
выте�ает
�райне
важный

вывод:
возни�ает
раст�щее
осознание
необходимо-

сти
обладания
та�ими
навы�ами,
�а�
�омпьютерная

�рамотность,
�
чем�
челове�а
тол�ает
широ�ая
�ом-

пьютеризация,
дост�пность
«�аджетов»
и
свободно�о

дост�па
в
Интернет.
Без
своевременно�о
освоения

техноло�ий
 �омм�ни�ации
 при
 их
 стремительном

развитии
 челове�
 рис��ет
 потерять
 �он��рентные

преим�щества
 по
 отношению
 �
 др��им
 членами

общества.

Гиперинформатизация
 лишила
 челове�а
 при-

вычной
формы
информации.
Сейчас
челове�
вын�ж-

ден
 вычленять
 информацию
 «из
 бело�о
ш�ма».

На
помощь
приходят
ассистенты,
та�ие
�а�
Google

и
Янде�с,
одна�о
для
их
эффе�тивно�о
использова-

ния
�же
треб�ется
нечто
вроде
правильно
выстро-

енной
 модели
 познания.
 Ка�
 �ласит
 известное

выражение,
«�читель
не
виноват
в
том,
что
�чени�и

не
задают
правильных
вопросов».

ИКТ-�омпетентность
ш�ольни�а
в
широ�ом
смыс-

ле
–
это
с�мма
сформированных
навы�ов
ш�ольни-

�а,
�оторые
обеспечивают
е�о
эффе�тивность
в
�с-

ловиях
информатизации
современно�о
общества.

С�ществ�ет
 множество
 определений
 понятия

ИКТ-�омпетентность.
Анализ
этих
определений
по-

�азал,
что
ИКТ-�омпетентность
рассматривается
�а�

сово��пность
дв�х
элементов:
теоретичес�о�о
ядра,

подраз�мевающе�о
 �веренное
 владение
 средст-

вами
ИКТ,
 и
 пра�тичес�ой
 направленности,
 под-

раз�мевающей
наличие
опыта
использования
ИКТ

для
достижения
�чебных,
познавательных
и
личных

целей.

ИКТ
 является
 инстр�ментом
 формирования

информационной
�омпетенции,
но
ИКТ-�омпетент-

ность
 подраз�мевает
 освоение
 всех
 видов
 ИКТ

для
решения
�чебных
и
др��их
интересных
�чаще-

м�ся
 задач.
 Это
 является
 одним
 из
 важнейших

рез�льтатов
само�о
�омпетентностно�о
подхода.

ИКТ-�омпетентность
имеет
инте�ральн�ю
при-

род�.
 Она
 содержит
 в
 себе
 ряд
 простых
 и
 род-

ственных
знаний,
�мений
и
навы�ов,
релевантных

относительно
широ�ой
 сферы
 информатизации

общества
и
мира.
Это
означает,
что
отдельно
взя-

тые
знания,
�мения
и
навы�и
стремятся
синтези-

ровать
 в
 един�ю
 сложн�ю
 модель
 «�омпетент-

ность».

Для
формирования
ИКТ-�омпетентности
�чащих-

ся
в
ш�оле
необходимо:

1.
 Чёт�ое
 определение
 �онечно�о
 рез�льтата

об�чения.
Учитель
должен
быть
настроен
на
фор-

мирование
ИКТ-�омпетенций.

2.
 Выбор
 методов
 и
 инстр�ментов
 об�чения,

при
помощи
�оторых
б�дет
дости�н�т
рез�льтат.

Например,
изменение
дида�тичес�их
целей
зада-

ний,
�оторые
даются
�чащимся
(из�чение
�он�рет-

но�о
 �чебно�о
материала
 и
формирование
ИКТ-

�омпетенций).

3.
Поша�овая
операция
достижения
целей.

4.
Критерии
оцен�и
поша�ово�о
действия.

5.
С�ммарное
(ито�овое
оценивание),
под
�ото-

рым
след�ет
понимать
обобщённое
(ито�овое)
оце-

нивание
 на
 различных
 этапах
 �чебно�о
 процесса

с
�чётом
планир�емо�о
рез�льтата
об�чения.

Федеральный
�ос�дарственный
образовательный

стандарт
 основно�о
 обще�о
 образования
 (ФГОС

ООО)
 выдви�ает
 требования
 �
 формированию

ИКТ-�омпетенций
 �
 �чащихся.
 Но
 в
 настоящее

время
мало
разработаны
ор�анизационно-методи-

чес�ие
аспе�ты
та�ой
под�отов�и
в
ш�ольном
обра-

зовательном
процессе
 и
 на
 отдельных
 предметах

в
 частности.
 Ещё
меньше
 разработаны
 �ритерии

оцен�и
 сформированности
 ИКТ-�омпетенций.

Всё
это
находится
в
стадии
разработ�и
и
является

серьёзной
проблемой
для
образования,
но
не
дол-

жно
тормозить
процесс
формирования
ИКТ-�омпе-

тенций
�а�
�
ш�ольни�ов,
та�
и
�
самих
педа�о�ов,

а
та�же
родителей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ЗНАЙ  СВОИ  КОРНИ!»
И  ЕГО  ВКЛАД  В  ВОСПИТАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ  МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

ИВАНОВА�И.В.,��.психол.н.,�доцент��афедры�социальной�адаптации�и�ор"анизации
работы�с�молодёжью�ФГБОУ�ВО�«Кал
жс�ий�"ос
дарственный�
ниверситет�им.�К.Э.�Циол�овс�о"о»,

КУЗНЕЦОВА�М.В.,�ст
дент�а�направления�под"отов�и�«Ор"анизация�работы�с�молодёжью»�Инстит
та
социальных�отношений�ФГБОУ�ВО�«Кал
жс�ий�"ос
дарственный�
ниверситет�им.�К.Э.�Циол�овс�о"о»

В�статье�описывается�опыт�реализации�социально"о�прое�та�для�младших�ш�ольни�ов�«Знай�свои��орни!»,

разработанно"о�ст
дентами�Инстит
та�социальных�отношений�Кал
жс�о"о�"ос
дарственно"о�
ниверситета

им.�К.Э.�Циол�овс�о"о.�Вед
щей�целью�прое�та� является�формирование� 
�младших�ш�ольни�ов� знаний

о�славянс�ой��
льт
ре.�Реализация�социально"о�прое�та�вносит�в�лад�в�обеспечение�социальной�безопас-

ности�подрастающе"о�по�оления,�способств
ет�профила�ти�е�социальных�рис�ов.

Ключевые�слова:��
льт
ра,�традиции,�нравственное�воспитание,�патриотичес�ое�воспитание,��
льт
рные
ценности,�социальные�рис�и,�социальная�безопасность.

The�article�describes�the�experience�of�implementing�a�social�project�for�younger�students�«Know�Your�Roots!»,

Developed�by�students�of�the�Institute�of�Social�Relations�of�Kaluga�State�University.�K.E.�Tsiolkovsky.�The�main

goal�of�the�project�is�the�formation�of�knowledge�of�the�Slavic�culture�among�junior�schoolchildren.�The�implementation

of�the�social�project�contributes�to�the�social�security�of� the�younger�generation,�contributes�to�the�prevention

of�social�risks.

Keywords:�culture,�traditions,�moral�education,�patriotic�education,�cultural�values,�social�risks,�social�security.

В
материалах
 «Страте�ии
развития
 воспитания
в
Российс�ой
Федерации
на
период
до
2025
�ода»
��азывается,
что
се�одня
важное
внимание
должно
�деляться
 воспитанию
детей,
формированию
пат-
риотичес�их
ч�вств,
высо�о�о
�ровня
д�ховно-нрав-
ственно�о
развития,
ч�вства
причастности
�
исто-
ри�о-��льт�рной
 общности
 российс�о�о
 народа
и
с�дьбе
России
[2].

Страте�ия
опирается
на
систем�
д�ховно-нрав-
ственных
ценностей,
сложившихся
в
процессе
��ль-
т�рно�о
развития
России,
та�их
�а�
челове�олюбие,
справедливость,
честь,
совесть,
воля,
личное
дос-
тоинство,
вера
в
добро
и
стремление
�
исполнению
нравственно�о
 дол�а
 перед
 самим
 собой,
 своей
семьёй
и
своим
Отечеством.

В
связи
с
этим
важная
роль
отведена
развитию
высо�онравственной
 личности,
 разделяющей
российс�ие
 традиционные
 д�ховные
 ценности,
обладающей
 а�т�альными
 знаниями
 и
 �мениями,
способной
реализовать
свой
потенциал
в
�словиях
современно�о
общества,
�отовой
�
мирном�
сози-
данию
и
защите
Родины.

Современный
ш�ольни�
живёт
 во
 время,
 �о�да
р�сс�ая
��льт�ра,
р�сс�ий
язы�
испытывают
влия-
ние
иноязычных
��льт�р.
А�т�альность
темы
прое�-
та
 за�лючается
 в
 том,
 что
изменения,
 происходя-
щие
в
нашем
обществе,
заставляют
нас
по-особом�
вз�лян�ть
на
народные
традиции,
праздни�и.
Мно-
�ове�овой
опыт
человечества
по�азал
важность
при-
общения
детей
�
��льт�ре
свое�о
народа,
пос�оль��
обращение
�
отечественном�
наследию
воспитыва-
ет
�важение,
�ордость
за
землю,
на
�оторой
живём.

Поэтом�
детям
необходимо
 знать
 и
 из�чать
 ��ль-
т�р�
своих
пред�ов
[1].

На
проблем�
приобщения
детей
�
народной
��ль-
т�ре
 обращали
 внимание
 в
 своих
 тр�дах
мно�ие
вели�ие
 педа�о�и.
 По
 мнению
 Я.А.
 Коменс�о�о,
�читель
 должен
 быть
 патриотом
 родно�о
 язы�а,
родной
��льт�ры.
К.Д.
Ушинс�ий
считал,
что
систе-
ма
воспитания
порождается
историей
народа,
е�о
потребностями,
бытом,
е�о
материальной
и
д�хов-
ной
��льт�рой.
В.А.
С�хомлинс�ий
выделял
мысль
о
 необходимости
 возрождения
 педа�о�ичес�их
традиций
народа,
о
широ�ом
внедрении
их
в
семью
и
ш�ол�.
Г.С.
Вино�радов
выдви�ал
мысль
о
необ-
ходимости
�раеведения
в
�р���
обязательных
ш�оль-
ных
 предметов.
 Педа�о�и�и-�ласси�и
 ��азывали
на
 необходимость
 приобщения
 детей
 �
 народной
��льт�ре,
народном�
фоль�лор�.

Ст�дентами
4
��рса
Инстит�та
социальных
отно-
шений
Кал�жс�о�о
�ос�дарственно�о
�ниверситета
им.
 К.Э.
Циол�овс�о�о
 разработан
 и
 реализован
социальный
прое�т
 «Знай
 свои
 �орни!»,
 основной
целью
 �оторо�о
 является
формирование
 �
 детей
младше�о
ш�ольно�о
возраста
ба�ажа
знаний
о
сла-
вянс�ой
��льт�ре,
развитие
интереса
�
ш�ольни�ов
�
дальнейшем�
из�чению
данной
проблемы.

Прое�т
 направлен
 на
 реализацию
 след�ющих
задач:

–
воспитание
�
ребён�а
любви
и
привязанности
�
семье,
родном�
дом�;

–
воспитание
любви
и
�важения
�
малой
родине
(истории,
традициям);

–
воспитание
�важения
�
тр�д�
людей;
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–
формирование
бережно�о
отношения
�
родной
природе
и
всем�
живом�;

–
развитие
интереса
�
р�сс�им
традициям
и
про-
мыслам;

–
формирование
толерантности,
ч�вства
�важе-
ния
и
симпатии
�
др��им
народам,
их
традициям.

Прое�т
 прошёл
 �спешн�ю
 апробацию
 на
 базе
МБОУ
«СОШ
№
7»
�.
Узловая
во
вне�рочное
время.
В
прое�те
приняли
�частие
27
младших
ш�ольни�ов.

Прое�т
в�лючает
в
себя
след�ющие
творчес�ие
занятия:

1.
Творчес�ое
занятие
«Славянс�ая
письменность
и
��льт�ра».
Оно
создано
для
то�о,
чтобы
позна�омить
�чащихся
с
исто�ами
родно�о
язы�а
и
письменнос-
ти,
воспитывать
бережное
отношение
и
�важением
ним.
Занятие
в�лючает
в
себя:

–
 расс�аз
 об
 азб��е,
 созданной
 Кириллом
и
Мефодием,
о
послед�ющем
её
развитии;

–
и�р�
«Назови
слово»,
в
�оторой
дети
должны
назвать
современные
анало�и
старославянс�их
слов;

–
 ви�торин�,
 основанн�ю
 на
 предложенном
материале
и
позволяющ�ю
�знать,
нас�оль�о
дети
�своили
данный
материал.

2.
Творчес�ое
занятие
«Славянс�ие
традицион-
ные
�остюмы».
В
настоящее
время
элементы
сла-
вянс�о�о
�остюма
становятся
всё
более
поп�лярны
среди
молодёжи,
но
мало
�то
знает,
что
обозначает
тот
 или
 иной
 цвет,
 �зор.
Мероприятие
 позволит
детям
 �знать
 все
 тон�ости
 создания
 народно�о
�остюма
и
е�о
историю
в
целом,
символи��.

Занятие
в�лючает
в
себя:
–
 расс�аз
 об
 основных
 элементах
 женс�о�о

и
м�жс�о�о
славянс�их
�остюмов;
–
пра�тичес��ю
работ�
(рас�рашивание
заранее

при�отовленных
рис�н�ов
славянс�о�о
�остюма);
–
 рефле�сию,
 позволяющ�ю
 �знать,
 нас�оль�о

�своена
тема.
3.
 Творчес�ое
 занятие
 «Славянс�ие
 обычаи

и
 традиции».
Это
 занятие
 позволит
 детям
 �знать
множество
 древних
 обрядов,
 с
 чем
 связаны
 те
или
иные
традиции.

В
настоящее
время
в
рам�ах
прое�та
планир�-
ется
ор�анизация
поезд�и
в
этно�рафичес�ий
пар�
«Этномир»,
 позволяющей
 на�лядно
 позна�омить
детей
с
��льт�рой
славян.

В
�ачестве
примера
приведём
�рат�ое
описание
одно�о
 из
 творчес�их
 занятий,
 реализованно�о
в
рам�ах
настояще�о
прое�та.

Творчес�ое�занятие
«Славянс�ая�письменность�и��%льт%ра»

И�мы�сохраним�тебя,�р(сс�ая�речь,

Вели�ое�р(сс�ое�слово!

А.А.�Ахматова

Цель:
 позна�омить
 об�чающихся
 с
 исто�ами
родно�о
язы�а
и
письменности,
воспитывать
�
ним
бережное
отношение
и
�важение.

Ход�занятия
1-й� вед�щий.
 Начинаем
 наше
мероприятие,

посвящённое
славянс�ой
письменности
и
��льт�ре.
Создателями
славянс�о�о
алфавита
были
вели�ие
просветители
–
Кирилл
и
Мефодий.
2-й�вед�щий.
До
Кирилла
и
Мефодия
большин-

ство
 народов
 в
 те
 времена
 не
 мо�ло
 прочитать
Священное
Писание
на
родном
язы�е
–
бо�осл�же-
ния
 велись
 на
 латинс�ом
 язы�е.
 Не
 было
 то�да
и
�
наших
пред�ов-славян
своей
письменности.
1-й�вед�щий.
Кирилл
и
Мефодий
на
основе
�ре-

чес�о�о
письма
создали
Первый
Славянс�ий
Алфа-
вит
и
перевели
Еван�елие
на
славянс�ий
язы�.
2-й�вед�щий.
Создатели
славянс�ой
письмен-

ности
писали
и
переводили
еван�ельс�ие
пропове-
ди,
притчи,
апостольс�ие
послания
и
бо�осл�жеб-
ные
те�сты,
просвещали
славян
в
Моравии.
1-й� вед�щий.
Жизнь
 вели�их
 братьев
 была

сл�жением
 славянс�ой
 ��льт�ре,
 сл�жением
Бо��.
Святые
братья
 ис�али
жизни
 с
Бо�ом
более,
 чем
славы
среди
людей.
Они
оставили
важные
�ос�дар-
ственные
дела
и
стали
монахами,
бо�ословами
–
�чи-
телями
веры
в
Бо�а.
2-й�вед�щий.
Братья
–
Константин
(после
при-

нятия
монашес�о�о
сана
Кирилл)
и
Мефодий
роди-
лись
в
византийс�ом
�ороде
Сол�ни
в
семье
воена-
чальни�а,
детство
вели�их
славянс�их
просветителей
прошло
в
дв�язычной
среде
–
мать
была
�речан�а,
отец
–
бол�арин.
Всё
население
Сол�ни
�оворило
на
дв�х
язы�ах,
толь�о
латинс�ий
язы�
не
был
изве-
стен
сол�нцам.
1-й�вед�щий.
В
доме
отца
вели�их
братьев
сре-

ди
немно�очисленных
�ни�
была
«Энеида»
Вер�илия
на
латинс�ом
язы�е.
Эт�
�ни��
о
странствиях
троян-
ца
 Энея
 решил
 прочитать
 младший
 из
 братьев,
Кирилл.
Он
рас�рывал
 �весистый
 том,
но
старин-
ные
стихи,
написанные
на
ч�жом
язы�е,
оставались
непонятными.
2-й� вед�щий.
 Та�
 ещё
 в
 детстве
 Константин

обр�чился
 с
 бо�иней
м�дрости
Софией,
 �отор�ю
в
семилетнем
возрасте
�видел
в
пророчес�ом
сне,
теперь
для
не�о
знания,
�ни�и
стали
смыслом
всей
жизни.
1-й�вед�щий.
В
дальнейшем
Константин
пол�-

чил
 блестящее
 образование
 при
 императорс�ом
дворце
 в
 столице
 Византии
 –
 Константинополе.
Быстро
из�чил
�раммати��,
арифмети��,
�еометрию,
астрономию,
м�зы��,
знал
22
язы�а.
Он
стал
одним
из
самых
образованных
людей
Византии,
за
вели-
��ю
м�дрость
е�о
прозвали
Философом.
2-й�вед�щий.�О�ончив
��рс
на��,
Кирилл
стал

патриаршим
 библиоте�арем,
 затем
 преподавал
в
 �ниверситете
философию.
 Знания,
 пол�ченные
во
 время
 об�чения,
 не
 остались
 лежать
мёртвым
�р�зом.
1-й�вед�щий.�По
пор�чению
византийс�о�о
им-

ператора
Михаила
III
Кирилл
прист�пил
�
созданию
Славянс�ой
Азб��и.
Но
 создание
 письменности
 –
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непосильная
задача
для
одно�о
челове�а.
Поэтом�
Кирилл
отправился
в
монастырь
�
своем�
старшем�
брат�
–
Мефодию.
Брат
Мефодий
был
е�о
едино-
мышленни�ом.
Подобно
 отц�,
Мефодий
 посвятил
свою
жизнь
военной
сл�жбе.
Он
был
честным
и
пря-
мод�шным
челове�ом,
нетерпимым
�
несправедли-
вости.
 От�азавшись
 �смирять
 восстание
 славян,
Мефодий
�шёл
с
военной
сл�жбы
и
�далился
в
мо-
настырь.
Независимость
была
ем�
дороже
бо�атства
и
славы.
Мефодия
�вле�ла
идея
создания
письменно-
сти
для
славян,
предложенная
ем�
младшим
братом.
2-й� вед�щий.
 После
 создания
 Азб��и
 братья

прист�пили
�
перевод�
цер�овных
�ни�
на
язы�
сла-
вян.
Они
работали
с
ранне�о
�тра,
едва
рассветало,
и
ложились
спать
поздно,
�о�да
�же
рябило
в
�лазах
от
�сталости.
А
�о�да
первые
�ни�и
были
переведе-
ны
 с
 �речес�о�о
 язы�а
 на
 славянс�ий,
 они
 с
 про-
светительс�ой
миссией
 направились
 в
Моравию.
Деятельность
братьев
быстро
 вышла
 за
 пределы,
��азанные
им
византийс�им
императором.
Кирилл
и
Мефодий
 �сердно
 просвещали
 славян,
 об�чали
людей
�рамоте
и
основывали
новые
цер�ви.
1-й�вед�щий.
В
863
�од�
зазв�чало
слово
Бо-

жие
 в
моравс�их
 �ородах
 и
 селениях
 на
 родном,
славянс�ом
язы�е,
а
не
на
ч�жом
и
непонятном
–
латинс�ом,
создавались
письмена,
светс�ие
�ни�и.
Началось
славянс�ое
летописание!

В
течение
трёх
лет
Кирилл
и
Мефодий
тр�дились
в
Моравии.
Они
воспитали
немало
�чени�ов,
�ото-
рые
внесли
большой
в�лад
в
историю
славянс�ой
письменности
 и
 ��льт�ры.
 Всю
жизнь
 сол�нс�ие
братья
посвятили
�чению,
знаниям,
сл�жению
сла-
вянам,
не
придавая
значения
почестям
и
славе,
терпя
порой
злоб�,
�левет�,
�онения.
2-й� вед�щий.�Младший
 Константин
 мно�о

читал,
 размышлял,
 писал
 проповеди,
 переводил,
а
старший
Мефодий
был
хорошим
ор�анизатором,
«издавал»
�ни�и,
р��оводил
ш�олой
�чени�ов.
1-й� вед�щий.
 Константин�
 не
 с�ждено
 было

верн�ться
 на
 родин�.
 Ко�да
 они
 приехали
 в
 Рим,
он
 тяжело
 заболел,
 принял
монашес�ий
 постри�,
пол�чил
имя
Кирилл
и
через
нес�оль�о
часов
с�он-
чался.
С
этим
именем
он
и
остался
жить
в
светлой
памяти
потом�ов.
Похоронен
в
Риме.
2-й�вед�щий.
Мефодий
позже
занимался
пере-

водчес�ой,
просветительс�ой
работой,
был
�чите-
лем
до
самых
последних
дней.
Умер
и
похоронен
в
Моравии.
После
смерти
вели�их
братьев
их
�че-
ни�и
претерпели
�онения.
Папа
Римс�ий
запретил
из�чение
славянс�о�о
язы�а.
Дело
Кирилла
и
Ме-
фодия,
несмотря
на
�порн�ю
и
длительн�ю
борьб�
в
течение
мно�их
лет,
претерпело
не�дач�
�
запад-
ных
славян,
�оторые
по-прежнем�
использ�ют
ла-
тинс��ю
 азб���,
 но
 зато
 новая
 азб��а
 для
 славян
прочно
 �твердилось
 в
 Бол�арии,
 а
 отт�да
 была
перенесена
в
Сербию,
Р�мынию
и
на
Р�сь.
1-й�вед�щий.
Учени�и
Кирилла
и
Мефодия
от-

�рывают
свои
ш�олы,
и
�
�онц�
IХ
ве�а
�же
тысячи

людей
читают
и
пиш�т
на
старославянс�ом
язы�е.
Каждая
б��ва
�ириллицы
была
особенной.
Она
имела
имя:
 А
 –
 аз,
 Б
 –
 б��и,
 В
 –
 веди,
 Г
 –
 �ла�оль,
Д
–
добро,
Е
–
есте,
Ж
–
живете,
З
–
зело,
земля,
Л
–
люди,
М
–
мыслете,
П
–
по�ой,
Р
–
рцы,
речь,
С
–
слово,
Т
–
твёрдо…
2-й�вед�щий.
Не�оторые
названия
б��в
старо-

славянс�ой
 азб��и
 до
 сих
 пор
 использ�ются
в
�стойчивых
оборотах
–
фразеоло�измах:

Знать
на
ять
–
знать
дос�онально,
на
отлично.
Прописать
ижиц�
–
про�чить
�а�
след�ет,
высечь,

на�азать.
Стоять
фертом
–
стоять
р��и
в
бо�и,
�а�
б��ва
Ф.
Сперва
аз
да
б��и,
а
потом
и
на��и
–
т.е.
сначала

азб���
надо
вы�чить,
а
потом
заниматься
на��ами.
2-й�вед�щий.
Славянс�ий
алфавит
прос�щество-

вал
на
Р�си
неизменным
более
семи
столетий.
Е�о
создатели
постарались,
чтобы
�аждая
б��ва
первой
р�сс�ой
азб��и
была
простой
и
чёт�ой,
ле��ой
для
письма.
Они
 помнили
и
 о
 том,
 что
б��вы
должны
быть
�расивыми,
и
чтобы
челове�,
едва
�видевший
их,
 сраз�
 захотел
 овладеть
 письмом.
 Алфавит
Кирилла
 и
 Мефодия
 поражает
 нас
 простотой
и
�добством.
1-й�вед�щий.
Лишь
в
царствование
Петра
I
сла-

вянс�ая
азб��а
была
заменена
«�ражданс�ой»,
были
внесены
 изменения
 в
 алфавит.
 Царс�им
 ��азом
велено
было
 �простить
 правописание
 и
 отменить
б��вы
 “юс
 малый”,
 “юс
 большой”,
 “�си”,
 “пси”,
“зело”,
 “оме��”,
 �оторые
 стали
 об�зой
 в
 р�сс�ом
алфавите.�(Вед�щий�поазывает�на�стенде�назван-
ные�б�вы.)

2-й� вед�щий.
 Во
 2-й
 половине
ХVIII
 столетия
р�сс�ий
 алфавит
 пополнился
 новыми
 б��вами,
�оторых
 не
было
 в
 славянс�ой
 азб��е.
Это
б��вы
“Й”
и
“Ё”.
(Поазывает�на�стенде.)
1-й�вед�щий.
В
начале
ХХ
ве�а
в
России
воз-

ни�ла
потребность
в
�прощении
алфавита
и
право-
писания.
 Та�ая
 реформа
 была
 проведена
 в
 1918
�од�.
У�азом
Нар�ома
Просвещения
�праздняются
б��вы:
“десятеричное”,
“ять”,
“фита”,
“ижица”,
б��-
ва
“ер”
на
�онце
слов.
(Подходит��стенд�,�поазы-
вает��старевшие�б�вы�алфавита.)

2-й�вед�щий.
Сейчас
наша
азб��а,
составлен-
ная
 Кириллом
 и
Мефодием,
 содержит
 оптималь-
ное
 �оличество
 б��в
 –
 33.
 Европейс�ие
 народы,
�оторые
не
составили
для
себя
алфавита,
а
взяли
латинс�ий,
до
сих
пор
страдают
от
не�добств.
Та�,
в
ан�лийс�ом
язы�е,
состоящем
из
26
б��в,
зв��
«ч»
изображается
дв�мя
б��вами
«ch»,
«ш»
–
дв�мя
«sh».
В
р�сс�ом
язы�е
есть
специальные
б��вы
для
изо-
бражения
сочетаний
зв��ов
[jа]
–
я,
[j�]
–
ю.
1-й� вед�щий.
Славянс�ая
 азб��а
 �дивительна

и
 до
 сих
 пор
 считается
 одной
 из
 самых
 �добных
систем
письма.
А
имена
Кирилла
и
Мефодия,
«пер-
во�чителей
 словенс�их»,
 стали
 символом
 д�хов-
но�о
 подви�а.
Литерат�рный
 язы�
 славян
 понятен
всем
славянс�им
народам,
хотя
есть
�
не�о
яр�ие
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отличительные
черты.
Например,
старославянс�ое
слово
«неполно�ласие»
–
начальная
б��ва
Е
(един
–
один,
есень
–
осень).

И�ра�«Назови�слово»

Вед�щий
называет
старославянс�ое
слово,
а
�че-
ни�и
–
р�сс�ое.

Глад
(�олод).
Здравие
(здоровье).
Здравый
(здоровый).
Страж
(сторож).
Страна
(сторона).
Дра�оценный,
дра�ой
(доро�ой).
Бре�
(бере�).
Древо
(дерево).
Хлад
(холод).
Врата
(ворота).
Злато
(золото).
Владимир
(Володя).
Власы
(волосы).
Старославянс�ий
язы�
внёс
большой
в�лад
в
раз-

витие
р�сс�о�о
язы�а:
он
обо�атил
е�о
интересны-
ми
и
н�жными
словами.
Не�оторые
старославяниз-
мы
стали
часто
�потреблять:
время,
среда,
пламя,
праздни�.
Др��ие
�шли
из
наше�о
язы�а.
В
послед-
нее
 время
 возрождаются
 та�ие
 слова,
 �а�
мило-
сердие,
вели�од�шие,
бла�ословенный.
2-й�вед�щий.
Каждый
челове�,
из�чающий
р�с-

с�ий
язы�,
должен
знать
и
хранить
в
своей
памяти
святые
имена
первых
славянс�их
просветителей
–
братьев
Кирилла
и
Мефодия.

Ви�торина
1.
Кто
создал
славянс��ю
азб���?
(Кирилл
и
Ме-

фодий.)
2.
Ка�ой
�од
считается
�одом
возни�новения
сла-

вянс�о�о
письма
и
�нижно�о
дела?
(863.)
3.
Почем�
Кирилла
и
Мефодия
называют
«сол�н-

с�ими
братьями»?
(Место
рождения
братьев-просве-
тителей
�ород
Сол�нь
в
Ма�едонии.)

4.
Ка�ое
имя
в
мир�
до
монашес�о�о
постри�а
носил
Кирилл?
(Константин.)

5.
Кто
был
старшим
братом:
Кирилл
или
Мефо-
дий?
(Мефодий.)

6.
Кто
из
братьев
был
библиоте�арем,
а
�то
вои-
ном?
 (Кирилл
 –
 библиоте�арь,
Мефодий
 –
 вое-
начальни�,
�а�
и
е�о
отец.)

7.
Ка�
называли
Кирилла
за
�м
и
прилежание?
(Философ.)

8.
Ка�ой
�ород
на
Р�си
стал
центром
славянс�о-
�о
 �ни�опечатания
 и
местом
 основания
 Кирилло-
Мефодиевс�о�о
общества?
(Киев.)

9.
Ка�им
письмом
были
написаны
первые
сла-
вянс�ие
письменные
памятни�и?
(Гла�олицей.)

10.
Ка�ой
язы�
является
древнейшим
литерат�р-
ным
язы�ом?
(Славянс�ий.)

11.
Назовите
произведения
Древней
Р�си,
напи-
санные
на
древнер�сс�ом
язы�е.
(«Повесть
времен-

ных
лет»,
«Р�сс�ая
правда»
–
свод
за�онов,
«Слово
о
 пол��
 И�ореве»,
 «По�чение
 Владимира
Моно-
маха»
и
др.)

12.
 В
 чьё
 царствование
 славянс�ая
 азб��а
была
 заменена
 «�ражданс�ой»?
 (По
 У�аз�
 Петра
Перво�о.)

13.
 С�оль�о
 б��в
 в
 �ириллице
 было
 до
Петра
Перво�о?
(43
б��вы.)

14.
С�оль�о
 б��в
 стало
 в
 современной
 азб��е
после
революции?
(33
б��вы.)

15.
 Кто
 был
 первопечатни�ом
 на
 Р�си?
 (Иван
Фёдоров.)

16.
Ко�да
вышла
е�о
первая
�ни�а
и
�а�
она
на-
зывалась?
(в
ХVI
в.,
«Апостол».)

17.
Ка�ая
азб��а
старше:
�ириллица
или
�ла�о-
лица?
(Гла�олица.)

18.
 Ка�ие
 б��вы
 прид�мали
 в
 ХVIII
 ве�е
 для
зв��ов,
 не
 с�ществовавших
 в
 старославянс�ом
язы�е?
(Ё,
й.)

19.
 Ка�ой
 �речес�ий
 император
 отправил
 про-
светителей
 Кирилла
 и
 Мефодия
 в
 Моравию?
(Михаил
III.)

20.
Назовите
вели�о�о
р�сс�о�о
�чёно�о,
создав-
ше�о
«теорию
трёх
штилей»
(Ломоносов.)

21.
К
�а�ой
�р�ппе
язы�ов
относятся
славянс�ие
язы�и?
(Индоевропейс�ой.)

22.
 К
 �а�ом�
 алфавит�
 восходит
 �ириллица?
(К
�речес�ом�
�ставном�
письм�.)

23.
На
�а�ие
три
большие
�р�ппы
подразделяют-
ся
современные
славянс�ие
язы�и?
(Восточносла-
вянс�ие,
западнославянс�ие,
южнославянс�ие.)

24.
Ка�
назывались
цер�овные
р��описи,
«напи-
санные
р�сс�ими
письменами»,
�оторые
видел
Кон-
стантин
в
Корс�не
(Крым)?
(Еван�елие,
Псалтырь.)

25.
 Назовите
 первый
 датированный
 письмен-
ный
памятни�
древнер�сс�о�о
язы�а
(Остромирово
Еван�елие.)

26.
 Ко�да
 образовались
 три
 самостоятельных
язы�а:
р�сс�ий,
��раинс�ий,
белор�сс�ий?
(В
ХIII–
ХVI
вв.)

Далее
 –
 просмотр
 до��ментально�о
 фильма
о
слав
просветителях.
Рефле�сия:
 �знать
 �
детей:
 «Узнали
ли
что-то

новое?»,
«Что
бы
ещё
хотели
�знать
о
славянс�ой
��льт�ре?»,
«Что
запомнили
из
занятия?»

Ита�,
в
ходе
реализации
прое�та
мы
позна�оми-
ли
младших
ш�ольни�ов
с
народными
и�рами,
на-
родным
�алендарём,
основами
православной
��ль-
т�ры,
 традициями,
 бытом,
 обычаями
 р�сс�о�о
народа,
развивали
инициатив�
и
творчес�ие
способ-
ности,
воспитывали
любовь
�
Отечеств�,
�важение
�
пред�ам.
Рез�льтатами�реализации�прое�та�является:
–
для
младших
ш�ольни�ов:
обо�ащение
пред-

ставлений
детей
о
традициях
и
��льт�ре
р�сс�о�о
народа,
 повышение
мотивации
 детей
 �
 из�чению
��льт�ры
родно�о
�рая
и
др��их
народов,
сплочение
�олле�тива
об�чающихся;
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–
для
ст�дентов:
приобретение
опыта
разработ-
�и
и
реализации
социальных
прое�тов,
налажива-
ние
�онта�тов
с
работни�ами
в
сфере
образования.

Важным
рез�льтатом
реализации
прое�та
стало
то,
что
�
детей
появился
интерес
�
из�чению
р�с-
с�ой
народной
��льт�ры.
Вывод
сделан
на
основе
наблюдений
 за
младшими
ш�ольни�ами,
 а
 та�же
по
ито�ам
проведения
ви�торины
«Что
я
знаю
о
сла-
вянс�ой
��льт�ре?».
Главным
�ритерием
эффе�тив-
ности
данно�о
прое�та
мы
считаем
а�тивность
де-
тей
 во
 всех
мероприятиях,
 проводимых
 в
 рам�ах
данно�о
прое�та,
а
та�же
полнот�
и
прочность
зна-
ний
�частни�ов
о
традициях
свое�о
народа.

Можно
пола�ать,
что
быт
и
история
давних
лет
становится
ближе
и
понятнее
детям.

Прое�т
может
быть
использован
ор�анизатора-
ми
работы
с
молодёжью,
педа�о�ами
дополнитель-
но�о
 образования,
 �чителями
 в
 образовательных
ор�анизациях
с
целью
приобщения
детей
�
славян-
с�ой
��льт�ре.
Прое�т
может
быть
�спешно
реали-
зован
во
вне�рочной
деятельности
об�чающихся.

На
 основании
 пол�ченных
 рез�льтатов
можно
�оворить
 о
 том,
 что
 реализация
 подобных
 соци-
альных
прое�тов
создаёт
�словия
для
снижения
со-
циальных
рис�ов
�а�
в
среде
ш�ольни�ов,
�оторые

принимают
�частие
в
прое�те,
та�
и
среди
ст�ден-
чес�ой
молодёжи,
 разрабатывающей
и
реализ�ю-
щей
социальные
прое�ты
для
детей.

Разработ�а
и
реализация
подобных
социальных
прое�тов
 вносит
 в�лад
 в
 реализацию
 «Страте�ии
развития
воспитания
в
Российс�ой
Федерации
до
2025
�ода»
через
создание
бла�оприятных
�словий
для
формирования
 ��льт�рных
 ценностей
 детей
и
 молодёжи,
 развитие
 их
 ценностно-смысловой
сферы
и
патриотичес�их
ч�вств.

След�ет
помнить,
что,
не
зная
прошло�о,
нельзя
любить
настоящее,
д�мать
о
б�д�щем.
Именно
род-
ная
��льт�ра
должна
найти
доро��
�
сердц�,
д�ше
ребён�а
и
лежать
в
основе
е�о
личности.
Поэтом�
та�
важно
обращение
�
российс�ой
старине,
ведь
«всё
начинается
с
детства»!

Л и т е р а т ( р а

1.�Зе"ина�М.А.,�Кошман�Л.В.,�Ш
льман�В.С.�Исто-

рия�р(сс�ой��(льт(ры.�М.,�2009.�238�с.

2.�Распоряжение�Правительства�Российс�ой�Феде-

рации�от�29�мая�2015��.�N�996-р��.�Мос�ва�«Страте�ия

развития�воспитания�в�Российс�ой�Федерации�на�пе-

риод�до�2025��ода»�[Эле�тронный�рес(рс].�Режим�до-

ст(па:� https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html.

О  ПЕРСПЕКТИВАХ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ  ОДАРЁННЫХ  ДЕТЕЙ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОНЛАЙН�СИСТЕМЕ  «МОБИЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ  ШКОЛА»
В  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЦАПЛИНА�Л.В.,�методист�Тамбовс�о"о�областно"о�"ос
дарственно"о�бюджетно"о�
чреждения
«Центр�развития�детей�и�юношества»�–�Ре"ионально"о�модельно"о�центра

дополнительно"о�образования�детей,� ts42378@mail.ru

Возможности�дистанционно"о�об
чения�ш�ольни�ов�рассматриваются��а��вариант�освоения�современных

методов�ор"анизации�образовательно"о�процесса,��оторый�в�послед
ющем�может�с
щественно�
л
чшить

�ачество�образовательной�деятельности.�В�настоящее�время�на�территории�Тамбовс�ой�области�в�рам�ах

реализации�ре"ионально"о� приоритетно"о� прое�та� «Дост
пное�дополнительное�образование�для�детей

в�Тамбовс�ой�области»�
чащиеся�16�общеобразовательных�ор"анизаций�
частв
ют�в�апробации�онлайн-

прое�та�«Мобильная�Эле�тронная�Ш�ола».

Ключевые�слова:�цифровые�техноло"ии,�дистанционное�об
чение,�мобильная�эле�тронная�ш�ола,�сете-

вой�преподаватель,�сетевой�тьютор.

Distance�learning�opportunities�for�students�are�considered�as�a�variant�of�the�development�of�modern�methods

of�organization�of�the�educational�process,�which�in�the�future�can�significantly�improve�the�quality�of�educational

activities.�Currently,�in�the�Tambov�region�within�the�framework�of�the�regional�priority�project�«Affordable�additional

education�for�children�in�the�Tambov�region»,�students�of�16�educational�organizations�participate�in�the�testing

of�the�online�project�«Mobile�E-School».

Keywords:�digital�technologies,�distance�learning,�mobile�e-school,�network�teacher,�network�tutor.

Использование
современных
цифровых
техноло-
�ий
(эле�тронно�о
и
мобильно�о
об�чения)
позво-
ляет
вывести
образовательный
процесс
за
пределы
о�раниченно�о
традиционной
ш�олой
пространства
и
 времени,
 а
 та�же
 привле�ать
 высо�о�валифи-

цированные
�адры
независимо
от
их
физичес�о�о
местонахождения.

Среда
эле�тронно�о
образования
–
это
�ни�аль-
ное
образовательное
пространство,
в
�отором
про-
исходит
формирование
�
детей
�ачеств
и
�мений,
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та�их
 �а�
 медиа�рамотность,
 �ритичес�ое
 мыш-
ление,
 способность
 �
 решению
 творчес�их
 задач,
�мение
мыслить
 �лобально,
 �отовность
 работать
в
�оманде
и
�ражданс�ое
сознание
–
все�о,
что
та�
необходимо
 современном�
 челове��.
 Освоение
современных
методов
ор�анизации
образователь-
но�о
процесса
в
послед�ющем
может
с�щественно
�л�чшить
 �ачество
 образовательной
деятельности
всех
ш�ол
–
�частниц
сети
и
всей
системы
образо-
вания
в
ре�ионе.
С
точ�и
зрения
ор�анизации
обра-
зовательно�о
процесса,
�правления
образователь-
ной
 ор�анизацией
 эле�тронные
 образовательные
системы
 становятся
 �добным
 инстр�ментом
 для
реализации
ФГОС.
Важнейшее
достоинство
дистан-
ционно�о
 об�чения,
 на
 наш
 вз�ляд,
 за�лючается,
прежде
все�о,
в
том,
что
при
е�о
ор�анизации
по-
является
 реальная
 возможность
 наиболее
 полно
�читывать
 индивид�альные
 особенности
 одарён-
но�о
ребён�а
и
е�о
образовательные
потребности.
С�щественным
отличием
дистанционно�о
об�чения
является
то,
что
оно
способно
инте�рировать
в
себя
любые
образовательные
страте�ии
–
�а�
те,
�ото-
рые
 относятся
 �
 �лассичес�ой
 образовательной
паради�ме,
та�
и
те,
�оторые
мо��т
составить
осно-
в�
инновационной
образовательной
паради�мы.

Исследованию
 различных
 аспе�тов
 об�чения
с
 использованием
 информационных
 и
 �омм�ни-
�ационных
 техноло�ий
 посвящены
работы
мно�их
зар�бежных
 и
 отечественных
 исследователей.
С
точ�и
зрения
Е.И.
Машбиц,
использование
дис-
танционных
 техноло�ий
 в
 образовании
 повышает
возможность
вариативности
способов
пол�чения
об-
разования,
обле�чает
дост�п
�
информации
�чите-
лей
и
�чащихся,
позволяет
по-новом�
ор�анизовать
взаимодействие
�чени�ов
и
педа�о�ов,
способств�-
ет
 развитию
 познавательной
 самостоятельности
ш�ольни�ов
[1].

Методи�а
использования
информационных
тех-
ноло�ий
зависит
от
образовательных
задач
данной
�ате�ории
об�чающихся.

Основным
преим�ществом
об�чения
с
использо-
ванием
дистанционных
техноло�ий
является
возмож-
ность
 создания
 индивид�альной
 образовательной
трае�тории,
ма�симальная
индивид�ализация
�чеб-
но�о
 процесса.
Специфи�а
работы
 с
 одарёнными
детьми
определяется,
прежде
все�о,
особым
�ров-
нем
их
образовательных
потребностей.
Психоло�о-
педа�о�ичес�ий
подход
�
работе
с
одарёнными
деть-
ми
 отличается
 ориентированностью
 на
 больший
объём
информации.
Определённ�ю
специфи��
здесь
приобретает
и
форма
подачи
��азанной
информа-
ции:
 представляемый
 �чебный
материал,
 с
 одной
стороны,
 не
 н�ждается
 в
 специальной
 адаптации,
а
с
др��ой
стороны,
должен
соответствовать
психо-
физиоло�ичес�им
 и
 возрастным
 особенностям
ребён�а.

Кроме
то�о,
рассматриваемая
�ате�ория
об�ча-
ющихся
отличается
ранней
личностной
индивид�а-

лизацией,
потребностью
в
а�т�ализации
специфи-
чес�их
особенностей
�аждой
�он�ретной
личности
�чени�а.

Необходимо
подчер�н�ть
ещё
одн�
особенность
интелле�т�ально
и
творчес�и
развито�о
ребён�а
–
наличие
 высо�о�о
 �ровня
мотивации
 �
 об�чению
и
 осмысленным
отношением
 �
 выбор�
 источни�а
знания.
Сейчас
в
вирт�альном
пространстве
разме-
щены
мно�очисленные
 рес�рсы,
 �оторые
 та�
 или
иначе
мо�ли
бы
заполнить
образовательн�ю
ниш�,
в
том
числе
для
одарённых
детей.

Одна�о
 распространённой
 ошиб�ой
 в
 работе
с
 одарёнными
 детьми
 может
 стать
 ориентация
на
 ма�симальн�ю
 самостоятельность
 �чащихся.
В
действительности
дети,
отличающиеся
высо�им
интелле�т�альным
потенциалом,
 та�же
н�ждаются
в
 повышенном
 внимании
 преподавателя,
 в
 целе-
направленной,
 последовательной
 �орре�тиров�е
индивид�альной
образовательной
трае�тории.

Кроме
 то�о,
 основными
 проблемами
 дистан-
ционно�о
образования
остаются
след�ющие:

–
до
сих
пор
нет
детально
проработанной
нор-
мативно-правовой
базы;

–
образовательно-педа�о�ичес�ие
аспе�ты
дис-
танционной
системы
образования
зачаст�ю
отст�-
пают
на
второй
план
перед
�оммерчес�ой
состав-
ляющей
данно�о
вопроса.

С
�чётом
решения
всех
проблем
дистанционно-
�о
образования
эта
форма
образования
может
стать
наиболее
эффе�тивной
формой
об�чения
�а�
в
со-
четании
 с
ф�ндаментальным
 образованием,
 та�
и
в
�ачестве
самостоятельной
единицы.

В
настоящее
время
в
рам�ах
реализации
ре�ио-
нально�о
приоритетно�о
прое�та
«Дост�пное
допол-
нительное
 образование
 для
 детей
 в
 Тамбовс�ой
области»
�чащиеся
16
общеобразовательных
ор�а-
низаций
 �частв�ют
 в
 апробации
 онлайн-прое�та
«Мобильная
Эле�тронная
Ш�ола»
 (далее
–
МЭШ).
На
 данный
 момент
 �ео�рафия
 МЭШ
 помимо
Тамбовс�ой
области
в�лючает
в
себя
более
30
ре-
�ионов
России.
МЭШ
соответств�ет
 требованиям
�
планир�емым
рез�льтатам,
определённым
феде-
ральными
 �ос�дарственными
 образовательными
стандартами,
среди
�оторых:

–
междисциплинарность;
–
формирование
метапредметных
навы�ов;
–
формирование
 �ниверсальных
 �чебных
 дей-

ствий,
личностных
�ачеств
ребён�а.
Использование
 возможностей
МЭШ
позволяет

ребён��
дости�н�ть
высо�о�о
�ровня
освоения
выб-
ранных
образовательных
про�рамм,
а
та�же
выра-
ботать
 ��льт�р�
 обращения
 с
 информационными
рес�рсами
на
основе
положительно�о
опыта.

А�тивный
хара�тер
об�чения
в
МЭШ
тесно
свя-
зан
с
принципом
самообразования,
�оторое
невоз-
можно
 без
 а�тивно�о
 �частия
 ребён�а
 в
 �чебном
процессе,
что
определяется,
прежде
все�о,
вн�трен-
ней
мотивацией
�
самостоятельной
мыслительной
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деятельности.
Учитывая
данн�ю
специфи��,
в
МЭШ
использ�ются
та�ие
методы
и
техноло�ии,
�оторые
способств�ют
 �мению
 самостоятельно
 добывать
н�жн�ю
информацию,
вычленять
проблемы
и
спо-
собы
их
рационально�о
решения,
�ритичес�и
ана-
лизировать
 пол�ченные
 знания
 и
 применять
 их
на
пра�ти�е
и
для
пол�чения
новых
знаний.

Учебно-познавательная
деятельность
в
системе
МЭШ
ос�ществляется
посредством:

1)
 педа�о�ичес�о�о
 общения
 преподавателя
с
 �чащимися
 с
 использованием
 эле�тронных
средств
связи;

2)
педа�о�ичес�о�о
общения
тьютора
с
�чащими-
ся
с
использованием
эле�тронных
средств
связи;

3)
самостоятельной
работы
�чащихся
с
�чебны-
ми
материалами.

Роль
преподавателя
в
процессе
работы
с
ода-
рёнными
детьми
по
мере
совершенствования
тех-
ноло�ий
всё
более
и
более
сводится
�
�правлению
�чебным
процессом,
одна�о
это
не
принижает
е�о
влияния
в
познавательной
деятельности
и
не
вытес-
няет
е�о
из
�чебно�о
процесса.
Процесс
об�чения
строится
в
основном
на
самостоятельной
познава-
тельной
деятельности
об�чающе�ося.

Одно
 из
 преим�ществ
 эле�тронных
 образова-
тельных
 систем
–
избыточность,
 то
 есть
большое
разнообразие
 информации
 и
 видов
 деятельности
об�чающихся.
Мобильная
Ш�ола
 все�да
 дост�пна
онлайн,
 поэтом�
 системой
 может
 пользоваться
и
 обычная
ш�ола,
 и
 мало�омпле�тная
 сельс�ая
ш�ола,
и
�имназия
в
любом
ре�ионе
России
и
даже
за
 р�бежом.
 Подчер�нём,
 что
 �лавный
 принцип
МЭШ
–
равные
возможности
для
всех
и
�аждо�о.

Содержание
 ��рсов
МЭШ
значительно
 превос-
ходит
стандартные
ш�ольные
про�раммы
соответ-
ств�ющих
 предметов,
 что
 позволяет
 одарённым
и
высо�омотивированным
детям
из�чать
ш�ольные
предметы
 в
 расширенном
 и/или
 ��л�блённом
варианте.
Образовательный
�онтент
МЭШ
содержит
мно�о
междисциплинарных,
трансдисциплинарных
заданий
и
заданий
повышенной
сложности,
что
по-
зволяет
одарённым
детям
�довлетворять
их
особые
образовательные
потребности.
Кроме
то�о,
систе-
ма
МЭШ
позволяет
�чащем�ся
самом�
принимать
решения,
 �а�ие
 задания
 и
 в
 �а�ом
 �оличестве
выполнять,
 что
 та�же
 способств�ет
 личностном�
развитию
одарённо�о
ребён�а.

Для
одарённых
и
высо�омотивированных
детей
в
системе
МЭШ
с�ществ�ет
дополнительный
образо-
вательный
�онтент,
связанный
с
исследовательс�ой
и
прое�тной
деятельностью.
Данный
материал
�чи-
тывает
возрастные
особенности
детей
и,
без�слов-
но,
б�дет
полезным
для
преподавателей
и
ст�дентов
высших
�чебных
заведений,
привле�аемых
�
иссле-
довательс�ой
и
прое�тной
деятельности
�ольни�ов.

Отдельный
 бло�
 «Под�отов�а
 �
 олимпиаде»
содержит
 дополнительный
материал
 для
 тех,
 �то

а�тивно
�частв�ет
в
олимпиадном
движении.
Мате-
риал,
в
основном,
ориентирован
на
под�отов��
�
все-
российс�ой
 олимпиаде
 ш�ольни�ов,
 но
 та�же
может
быть
использован
и
при
под�отов�е
старше-
�лассни�ов
�
ряд�
др��их
«перечневых»
олимпиад,
дающих
ль�оты
при
пост�плении
в
вед�щие
�нивер-
ситеты
нашей
страны.

В
послед�ющем
планир�ется
ввести
в
МЭШ
бло�
специализированных
 тестов
 и
 системы
 �чёта
достижений
 одарённых
 детей
 для
 их
 выявления
и
мониторин�а.

Се�одня
 13
 сетевых
 преподавателей
 (�чителей
Тамбовс�их
ш�ол)
 и
 13
 тьюторов,
 определённых
из
числа
педа�о�ов
Тамбовс�ой
области,
�частв�ют
в
 сопровождении
 образовательно�о
 процесса
в
 системе
МЭШ
 �чащихся
 общеобразовательных
ор�анизаций
 в
 �оличестве
 205
 челове�.
Отметим,
что
 в�лючённые
 в
 об�чение
ш�ольни�и
 являются
л�чшими
�чени�ами
ш�ол
и
признаны
одарёнными
в
тех
или
иных
предметных
областях.

Сетевые
преподаватели
ос�ществляют
сопровож-
дение
 детей,
 работающих
 по
 соответств�ющим
предметам
в
МЭШ:

–
отслеживают
про�ресс;
–
назначают
задания
(в
соответствии
с
индиви-

д�альными
потребностями
�чащихся);
–
проверяют
задания
с
от�рытым
ответом;
–
 ос�ществляют
формир�ющее
 и
 �онстатир�-

ющее
оценивание.
Сетевые
тьюторы
ос�ществляют
индивид�альн�ю

поддерж��
�а�
сетевых
преподавателей,
та�
и
�ча-
щихся
при
проведении
ими
прое�тных
и
исследова-
тельс�их
работ.
Сетевые
тьюторы
находятся
с
деть-
ми
 на
 постоянной
 связи,
 помо�ают
 с
 принятием
решений,
поис�ом
специалистов
(при
необходимо-
сти),
 ор�аниз�ют
 сетевое
обс�ждение
интересных
вопросов
и
идей.

Общая
�оординация
действий
сетевых
тьюторов
и
преподавателей
МЭШ
в
Тамбовс�ом
ре�ионе
ос�-
ществляется
Центром
выявления
и
поддерж�и
ода-
рённых
детей,
стр��т�рным
подразделением
ТОБОУ
ДО
 «Центр
 выявления
 и
 поддерж�и
 одарённых
детей»
–
Ре�ионально�о
модельно�о
центра
допол-
нительно�о
образования
детей.

Для
поддержания
творчес�о�о
потенциала
ребён-
�а,
развития
е�о
познавательной
а�тивности,
�реа-
тивности
мышления,
н�жно
�вле�ать
ребён�а
про-
цессом
 �чения,
 предла�ать
 ем�
 добывать
 знания
самостоятельно.
Поэтом�
 использование
 дистан-
ционных
 техноло�ий
 об�чения,
 направленных
 на
�аждо�о
 �чени�а,
 можно
 рассматривать
 �а�
 одн�
из
возможных
форм
работы
с
одарёнными
детьми.
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18
 июля
 2017
 �ода
 на
 заседании
 президи�ма

Совета
при
Президенте
РФ
по
модернизации
э�о-

номи�и
 и
 инновационном�
 развитию
России
 под

председательством
Премьер-министра
Д.А.
Медве-

дева
была
�тверждена
«дорожная
�арта»
�р�ж�ово�о

движения
Национальной
 техноло�ичес�ой
инициа-

тивы
(далее
–
НТИ).
Она
представляет
собой
план

мероприятий
«по
развитию
ш�ольно�о
сообщества

техноло�ичес�их
энт�зиастов»
[1].

Что
 та�ое
 Кр�ж�овое
 движение
 НТИ?
 Ка�им

может
и
должно
стать
новое
по�оление
российс�их

инженеров?�Что
 необходимо
 сделать,
 �а�ие
ша�и

предпринять,
 чтобы
ш�ольни�и
 смо�ли
 присоеди-

ниться
�
�р�ж�овом�
движению
НТИ?
Эти
и
др��ие

вопросы
а�т�альны
се�одня
не
толь�о
для
педа�о�и-

чес�о�о
сообщества,
но
и
для
тех,
�то
заинтересо-

ван
в
развитии
наше�о
общества.
А
перед
р��ово-

дителями
ор�анизаций
дилемма
–
�а�
ор�анизовать

прод��тивное
из�чение
«дорожной
�арты»,
в�лючить

педа�о�ов
в
решение
поставленных
задач
по
разви-

тию
�р�ж�ово�о
движения
НТИ.

Перед
нами
поставлена
задача
–
создать
сооб-

щество
техноло�ичес�и
ориентированных
и
одарён-

ных
ш�ольни�ов
 и
 ст�дентов,
 сред�,
 в
 �оторой

эти
дети
смо��т
проявлять
и
реализовывать
себя.

И
самое
сложное
–
не
привлечь
ребён�а
один
раз

�
 робототехничес�им
 соревнованиям,
 а
 создать

для
не�о
трае�торию
движения:
из
детс�о�о
техно-

пар�а
 –
 в
 летнюю
ш�ол�,
 отт�да
 –
 на
 инженер-

н�ю
 олимпиад�,
 и
 дальше
 –
 в
 техничес�ий
 �ни-

верситет.

Цель
 �р�ж�ово�о
 движения
–
 дать
ш�ольни�ам

поч�вствовать
 �же
 сейчас,
 что
 они,
 собравшись

в
 разновозрастн�ю
 �оманд�,
 способны
 самостоя-

тельно
 поставить
 перед
 собой
 сложн�ю
инженер-

н�ю
задач�,
вместе
изобрести
её
решение,
собрать

прототип
 �стройства,
 опробовать
 е�о
 и
 создать

настоящий
 прод��т.
 Иными
 словами,
 на�чить
 их

одновременно
и
мечтать,
и
тр�диться.

Ка�
это
воплотить
в
действительность?
Времен-

ная
перспе�тива
б�д�ще�о
является
ментальной
про-

е�цией
смысловой
сферы
челове�а,
�оторая
соче-

тает
в
себе
стремления,
опасения,
надежды
и
планы.

Чтобы
предметно
беседовать
о
б�д�щем,
разрабо-

таны
и
всё
более
а�тивно
использ�ются
различные

инстр�менты
�олле�тивно�о
про�нозирования
и
про-

е�тирования,
одним
из
�оторых
является
форсайт.

Понятие
«форсайт»
было
введено
в
оборот
Гер-

бертом
Уэллсом
в
1932
�од�.
В
одном
из
п�бличных

выст�плений
известный
писатель-фантаст
выс�азал-

ся
о
необходимости
новой
на�чной
специальности

«профессор
Форсайта»,
 задачей
 �оторой
 должно

являться
 исследование
 б�д�щих
 техноло�ичес�их

от�рытий
и
поис�
областей
их
применения
[2].
Фор-

сайт,
от
ан�лийс�о�о
«foresight»
–
это
вз�ляд
в
б�д�-

щее.
По
определению
амери�анс�о�о
исследовате-

ля
 Бена
Мартина,
 форсайт
 представляет
 собой

«процесс,
связанный
с
систематичес�ой
попыт�ой

за�лян�ть
в
отдалённое
б�д�щее
на��и,
техноло�ии,

э�ономи�и
и
общества
с
целью
определения
облас-

тей
 страте�ичес�их
 исследований
 и
 техноло�ий,

�оторые,
 вероятно,
 мо��т
 принести
 наибольшие

э�ономичес�ие
и
социальные
вы�оды»
[3].

Форсайт
не
сводится
�
предс�азанию
б�д�ще�о,

а
 с�орее
формир�ет
 е�о;
 треб�ет
 сознательной,

«а�тивной»
позиции
по
отношению
�
б�д�щем�
и
при-

знания
то�о,
что
выбор,
сделанный
се�одня,
может

влиять
на
формирование
или
даже
создавать
�ар-

тин�
завтрашне�о
дня.
Методы
форсайта
можно
вос-

принимать
�а�
своеобразные
�с�орители
сознания.

Нас�оль�о
 прорывными
 о�аж�тся
 идеи,
 зависит

от
исходно�о
потенциала
�оманды
и
отдельных
её

�частни�ов,
 от
 их
 способности
 творчес�и
 исполь-

зовать
предла�аемые
�пражнения.
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Ниже
приведён
 сценарный
план
форсайт-сес-

сии
«Кр�ж�овое
движение
в
«Национальной
техно-

ло�ичес�ой
инициативе»:
�он�ретные
ша�и
для
раз-

вития»,
 ор�анизованной
 и
 проведённой
 Краевым

центром
 информационно-техничес�ой
 работы
 в

рам�ах
�раевой
на�чно-пра�тичес�ой
�онференции

«Новое
 �ачество
 дополнительно�о
 образования

детей
 в
 современных
 �словиях»,
 посвящённой

100-летию
дополнительно�о
образования
(табл.
1).

Форсайт
 собрал
 более
 50
 инициативных
 педа�о-

�ов
(из
6
�ородов
и
15
м�ниципалитетов
�рая),
�ме-

ющих
д�мать
о
б�д�щем
и
работать
с
ним.
Данный

опыт
 может
 стать
 примером
 ор�анизации
форм

а�тивностей
педа�о�ов
на
Методичес�ом
и
Педа-

�о�ичес�ом
 советах,
 во
 время
 работы
Методи-

чес�о�о
объединения.

Команда
форсайта:
 вед�щий,
модераторы
 (ос-

новной
и
дополнительные),
виз�ализатор,
админи-

стратор,
летописец.

Модератор
 –
 вед�щий
 процесса
 модерации,

с
 нейтральной
 позицией
 и
 знанием
 предметной

области.
 Рабочий
 процесс
модератора
 проте�ает

с
использованием
методов
виз�ализации,
вербали-

зации,
презентации
и
обратной
связи.

Модератор
должен
обеспечить
рабочий
процесс:

выдать
инстр��цию
на
работ�
и
мотивировать
�част-

ни�ов
(что
делаем/зачем);
обеспечить
выполнение

(�онтроль
 и
 �орре�тиров�а);
 �правлять
 темпом

работы;
использовать
альтернативные
способы
до-

стижения
 рез�льтатов
 для
 �с�орения/замедления

темпа.

Модератор
 обязан
 обеспечить
 �омм�ни�ацию

�частни�ов:
 подбирать
 стиль
 общения,
 оценивая

�ачества
и
роли
�частни�ов;
держать
фо��с
на
за-

данной
 теме;
 обеспечить
 оптимальное
 психоло-

�ичес�ое
 состояние
 (например,
 смех
 для
 снятия

барьеров).

Модератор
 �правляет
 содержанием:
 владеет

предметом
(знает
терминоло�ию
«дорожной
�арты»,

имеет
 базовые
 представления);
 отбирает
 �ачест-

венные
предложения
(фильтр
–
сим�ляторы,
реле-

вантность);
помо�ает
форм�лировать
�рат�о
и
ём�о,

сохраняя
с�ть.

Вед�щий
и
модераторы
нес�т
 полн�ю
ответст-

венность
за
процесс
и
за
рез�льтат
–
это
не
техни-

чес�ая,
а
содержательная
роль.

Обязанности
дополнительно�о
модератора
(�па-

�ов�а
 и
 администрирование):
 ведение
 �р�пповой

работы
(при
разделении
�р�ппы
на
ми�ро�р�ппы);

работа
с
�артой
б�д�ще�о;
таймин�
вн�три
�р�ппы,

синхронизация
с
общим
таймин�ом;
верифи�ация

�р�пповой
работы
на
�арте.

Обязанности
основно�о
модератора
(�омм�ни�а-

ция
и
�правление
�р�пповой
работой):
ведение
�р�п-

повой
работы;
�держание
общей
рам�и;
�р�пповая

сбор�а;
верифи�ация
работы
�р�ппы.

Виз�ализатор
(«р��и»
модератора,
творец
виз�-

ально�о
пространства,
�отов
�
любым
изменениям

и
неожиданностям)
следит
за
таймин�ом,
напоми-

нает
со�ласно
до�оворённости;
раздаёт
н�жные
�ар-

точ�и
по
си�нал�
модератора
 (не
больше
2
 �омп-

ле�тов
 �арточе�
 на
 одно�о
 �частни�а).
 Собирает

�арточ�и,
поп�тно
проверяя:
заполнение
(читабель-

ность,
 �орре�тность).
 Сраз�
 же
 после
 принятия

�арточ�и
 модератором
 размещает
 её
 на
 �арте.

Если
�арточ�и
пере�рываются
–
дви�ает,
размеща-

ет
та�,
чтобы
было
видно
всё.
После
рабоче�о
та�та

и
перед
началом
след�юще�о:
проверяет,
что
�ар-

точ�и
не
от�леиваются
и
 что
ни�то
ни��да
ниче�о

не
забрал.

Администратор� обеспечивает
 своевременное

пол�чение
 необходимых
 для
 сессии
 расходных

материалов,
полностью
�отовит
мероприятие
с
ор�а-

низационной
точ�и
зрения.

Райдер
Администратора:
листы
«Карта
б�д�ще-

�о»
(табл.
2),
«Три
смелых
первых
ша�а»
(табл.
3),

�омпле�ты
 цветных
 мар�еров,
 �лей-�арандаш

(по
�оличеств�
�р�пп),
�арточ�и
из
расчёта
2
�омп-

ле�та
 на
 �аждо�о
 �частни�а,
 си�нал
 исте�ающе�о

времени,
ма�нитно-мар�ерная
дос�а,
ма�ниты.

Летописец� (сборщи�,
 ответственный
 челове�

с
�омпьютером,
фотоаппаратом).

Карта
времени
–
основное
поле
работы
�частни-

�ов
–
представляет
собой
лист
большо�о
размера,

�де
на
�оризонтальной
оси
распола�аются
времен-

ные
р�бежи,
на
верти�альной
–
тренды.

Карта
времени
заполняется
различными
объе�-

тами,
�оторые
представлены
�арточ�ами
(8
основ-

ных
 типов
 �арточе�:
 тренд,
 техноло�ия,
формат,

событие/действие,
нормативный
а�т,
рис�/��роза,

возможности,
обеспечение,
ре�омендации).

За
первый
та�т
работы
на
�арт�
при�репляются

�арточ�и
трендов,
они
распола�аются
в
левом
поле.

На
втором
та�те
�енерир�ются
и
при�репляются

на
�арт�
�арточ�и
техноло�ий.
Непризнанные
мало-

вероятные
и
в
то
же
время
интересные
техноло�ии

отправляются
в
поле
«Чёрные
лебеди».
Процед�ра

отбора
 «чёрных
 лебедей»
 повторяется
 для
 всех

�арточе�.

Затем
�енерир�ются
и
при�репляются
на
�арт�

�арточ�и
форматов,
событий,
��роз
и
нормативных

а�тов.
На
�арт�
та�же
мо��т
быть
добавлены
др��ие

объе�ты,
 по
 �смотрению
модератора.
На
 третьем

та�те
�частни�и
находят
и
обозначают
связи
межд�

с�щностями.

След�ющий,
четвертый
та�т,
посвящён
оцен�е,

�рити�е
и
дополнению
�арт.
В
сл�чае,
�о�да
рабо-

чих
�р�пп
нес�оль�о,
происходит
ротация,
и
�част-

ни�и
рассматривают
�арты
др��их
 �р�пп.
На
этом

та�те
�арта
подвер�ается
«очист�е»,
на
ней
остают-

ся
самые
значимые
с�щности,
остальные
отправля-

ют
в
поле
«Чёрные
лебеди».
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Таблица 1 

Тайминг Содержание Форма 
Оборудование, 

материалы 
Ожидаемый результат 

35 мин Презентация содержания сессии, 
расписания и правил работы. 
Правила – 1 микрофон, без теле-
фонов, ошибаться можно, соблю-
дение тайминга. Что ещё? 
Деление на подгруппы 

«Тронная речь» 
ведущего 
 

Слайд презента-
ции, проектор. 
Флип-чарт (доска, 
листы) 

Формирование под-
групп. Согласование 
позиций 

1 ч 30 мин Выступление основного модератора, 
сопровождаемое слайдами презен-
тации 

Инпут  Презентация 
«Кружковое дви-
жение в «НТИ» 

Представление основ-
ных идей «Кружкового 
движения в «НТИ». 
Артикулирование  
трендов 

10 мин 
инструктаж, 
по 30 мин 
мечтатели, 
реалисты, 
критики, 
презента-
торы. 
2 ч 10 мин 

Проектирование возможных дейст-
вий по реализации целей взаимо-
действия между основными участни-
ками Кружкового движения. 
1. Как если бы цель была реализо-
вана наилучшим образом?  
2. Какие действия нужно произвести, 
чтобы эта цель была достигнута 
наилучшим образом? 
3. Почему эти реальные действия 
могут быть не выполнены? 
4. Кто, как и когда может выполнить 
эти действия? 

Применение коу-
чингового инстру-
мента «Стратегия 
Уолта Диснея» для 
проектирования 
действий по реа-
лизации трендов.  
Работа в группах: 
«мечтатели», 
«реалисты»,  
«критики»  
с картой времени 

Листы «Карта 
времени» на каж-
дую группу, инст-
рукции группам, 
карточки для 
заполнения 

Участники разрабаты-
вают конкретные шаги 
для развития кружково-
го движения «НТИ»  
в крае 

ОБЕД 

Ориенти-
ровочно –  
3 группы  
по 30 мин. 
1 ч 30 мин 

Презентация работы групп – плана 
мероприятий по реализации каждой 
цели. 
Презентация «Три смелых первых 
шага» 

Презентация,  
обсуждение 

Листы «Три  
смелых первых  
шага» на каждую 
группу. Магниты 

Участники получат 
представление о кон-
кретных планах меро-
приятий для налажива-
ния взаимодействия 
между заинтересован-
ными субъектами  
с целью развития  
кружкового движения 
«НТИ» в крае 

45 мин Подведение итогов проектирования. 
Чем данный цикл работы был  
полезен? Что уносите с собой  
в свою организацию? 

Диалог ведущего 
модератора  
с залом 

Слайд  
презентации 

Рефлексия по итогам 
сессии. Осознание 
участниками конкрет-
ных действий, которые 
они могут совершить по 
возвращению с сессии 

 

Таблица 2 

Карта времени 
 

Тренды Очевидное-невероятное 

2018 2019 2020 2021–2025 2026–2030 2031–2035 

 Чёрные 
лебеди 

      Нормативные акты  

      Технологии  

 

      События/Действия  

      Возможности  

      Форматы  

 

      Рекомендации  

      Обеспечение   

      Риски/угрозы  

 

Таблица 3 

Три смелых первых шага 
 

Что делать Когда  Кто Ресурсы 
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Сценарный�план�форсайт-сессии
«Кр%ж�овое�движение�в�«Национальной

техноло/ичес�ой� инициативе»:
�он�ретные�ша/и�для�развития»

Задачи:

–
позна�омить
�частни�ов
форсайт-сессии
с
ос-
новными
направлениями
дорожной
�арты
«Кр�ж�о-
вое
движение
«НТИ»;

–
 сформировать
 единое
 «поле
 представлений»
�частни�ов
форсайта
об
основных
эффе�тах
«�р�ж-
�ово�о
движения»;

–
спрое�тировать
возможные
действия
по
нала-
живанию
взаимодействия
межд�
прое�тными,
твор-
чес�ими
�омандами;
техноло�ичес�ими
�омпаниями,
�оторые
�отовы
принимать,
внедрять
новые
разра-
бот�и;
вед�щими
�ниверситетами;
исследователь-
с�ими
 центрами;
 деловыми
 объединениями
 �рая;
э�спертными
и
профессиональными
сообществами;
заинтересованными
министерствами;

–
определить
 возможности
 собственно�о
 �час-
тия
в
прое�те.

Инстр��ция�и�правила

по�заполнению�полей�на��арточ�ах

Заполнение
�арточе�
на
�арте
ведётся
отдель-
ными
та�тами.
Участни�и
 �р�ппы
предла�ают
 �ар-
точ�и
(тренды,
техноло�ии,
��розы
и
пр.)
и
ар��мен-
тир�ют
свои
предложения.
Др��ие
�частни�и
�р�ппы
выс�азываются
за/против
предложения,
по
ито�ам
обс�ждения
�арточ�а
размещается
на
�арте
(с
при-
вяз�ой
�
соответств�ющем�
�од�).
Размещать
�ар-
точ�и
на
�арте
может
толь�о
модератор!

Если
 появляется
 �арточ�а,
 с
 �оторой
 со�ласна
и
 принципиально
 считает
 её
 важной
 толь�о
 часть
�частни�ов,
то
она
не
выбрасывается,
а
помещается
на
поле
«Чёрные
лебеди»,
��да
попадают
наиболее
фантастичес�ие
идеи,
�оторые
не
находят
поддер-
ж��
большинства.
Это
позволяет
не
потерять
типо-
вые
ор�анизационно-�правленчес�ие,
 а
 та�же
ма-
ловероятные,
но
интересные
предложения.
Близ�ие
по
смысл�
предложения
след�ет
размещать
близ�о
др��
от
др��а,
вложенные
предложения
след�ет
�р�п-
пировать
в
одн�
�арточ��
(стоп��),
размещая
ввер-
х�
 референтн�ю
 �арточ��,
 наиболее
 полно/точно
отображающ�ю
предложения
�р�ппы.

В
 поле
 пишется
 �рат�ое
 название
 тренда
 или
явления,
 отражающее
 е�о
 с�ть.
 Название
 пред-
назначено,
 в
 перв�ю
 очередь,
 для
 обозначения
объе�та
при
обс�ждении
вн�три
�р�ппы
�частни�ов
форсайт-сессии.
Хорошее
название
обладает
свой-
ствами
мема.

Пример
 тренда
 «Де�радация
 образовательной
системы».

Пример
техноло�ий:
«Передача
мыслеобразов».
Пример
форматов:
«Летняя
прое�тная
ш�ола».
Названия
 действий/событий
 стилистичес�и

похожи
на
за�олово�
статьи:
«Сотр�дни�и
Большо�о

Адронно�о
Коллайдера
�становили
связь
с
парал-
лельной
Вселенной».
События
 все�да
 происходят
с
людьми.

Пример
нормативных
а�тов:
«За�он
об
эле�трон-
ной
личности».

Пример
 рис�ов/��роз:
 «Исчерпание
 залежей
��леводородов»,
 «Потеря
 обороноспособности
России».

О�рез�льтатах

Основная
идея
–
нетвор�ин�,
�омм�ницирование
проа�тивных
 педа�о�ов,
 способных
 до�овориться
о
становлении
Кр�ж�ово�о
движения
в
рам�ах
про-
е�та
 «НТИ»
и
наметить
 �он�ретные
ша�и
для
раз-
вития».

Участни�и
форсайта
сформ�лировали
и
предло-
жили
 первые
 смелые
ша�и
 по
 реализации
Плана
мероприятий
«Кр�ж�овое
движение»
НТИ»:

–
от�рыть
прое�тный
офис
НТИ,
�онсолидир�ю-
щий
деятельность
по
реализации
НТИ
на
ре�иональ-
ном
�ровне;

–
разработать
«дорожн�ю
�арт�»
по
реализации
НТИ
на
ре�иональном
�ровне;

–
от�рыть
площад��
 «Точ�а
 �ипения».
Цель
от-
�рытия
 этой
 площад�и
 –
 вовлечение
 молодёжи
и
бизнеса
в
реализацию
НТИ;

–
разработать
и
зап�стить
реализацию
ма�истер-
с�ой
про�раммы
«Ор�анизация
на�чно-техничес�о-
�о
творчества
молодёжи»
(на
базе
в�за).

В
чём
зало�
�спеха
сессии?
Важно:
–
использовать
энер�ию
позитивно�о
мышления

�оманды,
 �о�да
 совместный
 прое�т
 представляет
собой
виз�ализацию
желаемо�о
б�д�ще�о
(�оман-
да
изначально
настраивается
на
«плюс»);

–
эффе�тивно
и
в
правильной
последовательно-
сти
 сочетать
 этапы
 творчес�о�о
и
 аналитичес�о�о
мышления.
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Дополнительное
 образование
 детей
 находится
в
центре
внимания
российс�о�о
общества
и
�ос�-
дарства.
А�тивные
семьи
связывают
с
дополнитель-
ным
 образованием
 разнообразные
 возможности
(развитие
 способностей,
 ��репление
 здоровья,
эстетичес�ое
воспитание
и
др.)
и
стремятся
вовлечь
детей
 в
 дополнительные
 занятия,
 начиная
 с
 до-
ш�ольно�о
возраста,
не
о�раничиваясь,
�а�
прави-
ло,
одним
�р�ж�ом
или
се�цией.
Гос�дарство
видит
в
данном
се�торе
особые
рес�рсы
для
под�отов�и
детей
�
жизни
и
тр�д�
в
быстро
меняющемся
мире
и
для
формирования
человечес�о�о
�апитала,
обес-
печивающе�о
 �лобальн�ю
 �он��рентоспособность
российс�ой
э�ономи�и.
Наша
страна,
с
одной
сто-
роны,
 сохранила
больш�ю
 часть
 инфрастр��т�ры,
традиции
ор�анизации
и
содержания
дополнитель-
но�о
 образования
 советс�о�о
 периода,
 но
 наряд�
с
этим
ищет
п�ти
модернизации
системы
и
внед-
рения
инноваций
[1].

Дополнительное
образование
детей
в
настоящее
время
переживает
стремительное
развитие,
что
по-
зволяет
ем�
отвечать
вызовам
современно�о
быст-
ро
меняюще�ося
мира,
 в
 �отором
 все
 рамочные
и
базовые
 знания
и
 �омпетенции
в
 �словиях
раз-
вития
высо�их
техноло�ий
б�д�т
недостаточны
для
эффе�тивной
 профессиональной
 деятельности.
Именно
поэтом�
дополнительное
образование,
от-
личающееся
своей
�иб�остью,
вариативностью,
раз-
но�ровневостью,
становится
тем
важнейшим
инст-
р�ментом,
 �оторый
 позволит
 под�отовить
 детей
�
б�д�щей
�спешной
жизни,
в
то
же
время,
позволя-
ет
проживать
жизнь
«здесь
и
сейчас».
Дополнитель-
ное
образование
се�одня
не
может
быть
прежним,
ведь
изменились
за�онодательная
база,
�правление
и
 э�ономи�а
 образования.
Можно
 ли
 выполнить

�ос�дарственные
задачи
повышения
охвата
до
75%
детей,
не
меняя
содержания
образования
и
систе-
мы
�правления?
Ведь
�аждый
ребёно�
даже
в
лю-
бом
 �далённом
 селе
 должен
 пол�чить
 дост�пн�ю
�ачественн�ю
про�рамм�
дополнительно�о
образо-
вания,
соответств�ющ�ю
е�о
возраст�,
интересам,
способностям,
потребностям
на
протяжении
все�о
периода
е�о
детства
и
взросления
до
18
лет.
Об-
щим
же
рез�льтатом
дополнительно�о
образования
детей
 станет
 обеспечение
 их
 адаптации
 �
жизни
в
обществе,
профессиональная
ориентация,
выяв-
ление
и
поддерж�а
детей,
проявивших
выдающие-
ся
способности
[4].

В
рам�ах
 IV
Всероссийс�о�о
совещания
работ-
ни�ов
дополнительно�о
образования
детей,
прохо-
дивше�о
с
11
по
13
де�абря
2017
 �ода
в
Мос�ве,
были
затрон�ты
проблемы,
�оторые
выявили
необ-
ходимость
 принятия
 первоочередных
 решений
и
мер,
направленных
на
развитие
системы
в
целом,
а
 та�же
 на
 решение
 приоритетной
 задачи
Прави-
тельства
 Российс�ой
Федерации
 по
 выполнению
У�аза
Президента
Российс�ой
Федерации
от
7
мая
2012
�ода
№
599
«О
мерах
по
реализации
�ос�дар-
ственной
полити�и
в
области
образования
и
на��и»
в
части
�величения
охвата
детей
в
возрасте
от
5
до
18
лет
�ачественными
и
современными
дополнитель-
ными
общеобразовательными
про�раммами
[3].

В
соответствии
с
запросами
�ос�дарства
и
об-
щества
 дополнительное
 образование
 в
МБУ
ДО
«Центр
детс�о�о
творчества»
�.
Аба�ана
Респ�бли�и
Ха�асия
(далее
–
ЦДТ)
ос�ществляется
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
 про�рамм
 (разно�ровневых,
сетевых,
 мод�льных),
 �оторые
 разрабатываются
и
 �тверждаются
 ор�анизацией
 самостоятельно.
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Процесс
разработ�и
про�рамм
ре�ламентир�ется
та-
�им
ло�альным
до��ментом
ЦДТ,
�а�
методичес�ие
ре�омендации
�
составлению
общеобразовательной
общеразвивающей
 про�раммы,
 а
 та�же
методи-
чес�ими
 ре�омендациями
 Ха�асс�о�о
 инстит�та
развития
образования
и
повышения
�валифи�ации
«Основы
разработ�и
и
оформления
дополнительных
общеобразовательных
 (общеразвивающих)
 про-
�рамм
 в
 системе
 дополнительно�о
 образования
Респ�бли�и
Ха�асия»[2].

Та�,
в
м�зы�ально-фоль�лорной
ст�дии
«Гармо-
ния»
ЦДТ
�.
Аба�ана,
�де
�чебные
занятия
в
основ-
ном
 вед�тся
 в
 индивид�альной
форме,
 возни�ла
необходимость
�а�
в
�величении
�оличества
об�ча-
ющихся
через
реализацию
мод�льной
про�раммы,
та�
и
в
сетевом
ведомственном
взаимодействии
с
образовательными
�чреждениями
�орода
Аба�ана
–
столицы
мно�онациональной
Респ�бли�и
Ха�асия.

В
ре�ионе
проживает
более
ста
представителей
самых
разных
национальностей.
Поэтом�
для
нас,
педа�о�ов,
 важно
посредством
разработ�и
и
 реа-
лизации
 дополнительных
 общеобразовательных
про�рамм
формировать
личность
юно�о
�раждани-
на
России
и
е�о
малой
Родины-Ха�асии
на
основе
принципов
взаимно�о
�важения
народов,
их
язы�ов
и
��льт�р.

Без
знаний
основ
народной
жизни,
фоль�лора,
народно�о
 творчества
 невозможно
 воспитать
�
 ребён�а
 интерес
 и
 �важение
 �
 ��льт�ре
 свое�о
и
 др��их
 народов.
 За�ладывая
 знания
 народно-
х�дожественных
традиций,
мы
формир�ем
�
детей
потребность
в
приобщении
�
истории
родно�о
�рая,
�
 традициям
 и
 обычаям
 народов,
 �
 ��льт�рном�
наследию
пред�ов.
Поэтом�
педа�о�и
ст�дии
сочли
а�т�альным
разработать
дополнительн�ю
общеоб-
разовательн�ю
общеразвивающ�ю
мод�льн�ю
про-
�рамм�
«Народный
�алендарь»
(далее
–
про�рамм�),
в
рам�ах
�оторой
�
работе
привле�аются
�а�
обра-
зовательные
�чреждения
 �орода,
 та�
и
различные
творчес�ие
объединения
ЦДТ,
сотр�дни�и
библио-
течной
системы,
преподаватели
и
ст�денты
М�зы-
�ально�о
 �олледжа
 Инстит�та
 ис��сств
 ХГУ
 им.
Н.Ф.
Катанова
и
др.

Та�ая
про�рамма
позволяет
об�чающимся
в
рам-
�ах
то�о
или
ино�о
мод�ля
зна�омиться
с
традиция-
ми
и
обычаями
р�сс�о�о
и
ха�асс�о�о
народа,
зем-
ледельчес�ими
 �алендарными
 праздни�ами,
историей
развития
м�зы�альных
народных
инстр�-
ментов;
 раздви�ает
 �раницы
 имеющихся
 знаний
о
народной
��льт�ре;
за�репляет
пол�ченные
знания
в
творчес�ой
форме
�частия
детей
в
праздни�ах
зем-
ледельчес�о�о
народно�о
�алендаря.
При
ор�аниза-
ции
мод�льно�о
об�чения
появляется
возможность
с
 �чётом
 возрастных
 особенностей
ш�ольни�ов
по�азать
им
мир
народной
��льт�ры
во
всём
е�о
мно-
�ообразии.
Про�рамма
состоит
из
пяти
мод�лей:

1.
Мод�ль
«Р�сс�ая
�орница»
в�лючает
из�чение
р�сс�их
народных
традиций,
�алендарных
праздни-

�ов:
осенний
праздни�
«К�зьмин�и»,
зимний
празд-
ни�
«
Рождество»,
весенний
праздни�
«Троица»
и
др.

2.
 Мод�ль
 «Р�сс�ие
 народные
 м�зы�альные
инстр�менты»
–
 это
 пра�тичес�ий
мод�ль,
 освоив
�оторый,
об�чающиеся
на�чатся
и�рать
на
простей-
ших
народных
м�зы�альных
инстр�ментах
и
смо��т
по�азать
приобретённые
навы�и
на
том
или
ином
народном
праздни�е.

3.
Мод�ль
«Народное
м�зы�альное
творчество»
направлен
на
из�чение
и
освоение
народно�о
твор-
чества
 в
 единстве
 песни,
 танца,
 народно-поэти-
чес�о�о
творчества,
и�ры
и
�остюма.

4.
Отличительной
 особенностью
мод�ля
 «Моя
малая
Родина
–
Ха�асия»
является
из�чение
��ль-
т�ры
 �оренно�о
 ха�асс�о�о
 народа
 (при�ладно�о,
м�зы�ально�о,
изобразительно�о
ис��сств,
литера-
т�ры,
 истории,
 традиций,
 особенностей
 природы
и
о�р�жающе�о
мира).

5.
Мод�ль
«Устное
народное
творчество»
ориен-
тирован
на
формирование
�
об�чающихся
д�ховной
��льт�ры
 и
 �важения
 �
 прошлом�
 и
 настоящем�
свое�о
Отечества,
е�о
��льт�ре,
ис��сств�,
литера-
т�ре
и
язы��
и
способств�ет
развитию
творчес�их
способностей
детей.

Сро�
освоения
про�раммы
один
�од,
на
освое-
ние
одно�о
мод�ля
отводится
36
часов,
общий
объём
часов
на
пять
мод�лей
–
180.
Формы
ор�анизации
занятий:
�р�пповая
и
индивид�альная.
Адресат
про-
�раммы:
об�чающиеся
в
возрасте
7–12
лет,
прояв-
ляющие
интерес
�
народной
��льт�ре.
Про�рамма
ориентирована
на
детей
всех
�ате�орий,
в
том
чис-
ле
на
детей
с
особыми
образовательными
потреб-
ностями
 (социально
 а�тивные
 и
 одарённые
 дети,
дети-сироты
 и
 дети,
 оставшиеся
 без
 попечения
родителей,
дети-инвалиды
и
дети
с
о�раниченными
возможностями
здоровья).

Та�,
 например,
 образовательный
мод�ль
 «Моя
малая
Родина
–
Ха�асия»,
бла�одаря
эле�тронном�
образовательном�
рес�рс�
–
рабочей
тетради
«Раз-
ноцветный
мир»,
может
быть
реализован
в
дистан-
ционной
форме
�а�
для
детей,
находящихся
на
до-
машнем
 об�чении
 и
 на
 длительном
 лечении,
 та�
и
для
детей
из
отдалённых
сёл
Респ�бли�и
Ха�асия.

Про�рамма
«Народный
�алендарь»
может
приме-
няться
та�же
в
ходе
проведения
летних
оздорови-
тельно-образовательных
смен.
Данный
мод�ль
вос-
требован
 и
 проходит
 апробацию
 с
 применением
рабочей
тетради
«Разноцветный
мир»
на
профиль-
ных� сменах
 для
 всех
 �ате�орий
 детей
 «Доро�ами
творчества»
Министерства
социальной
защиты
Рес-
п�бли�и
 Ха�асия
 и
 «Золотой
 запас
 респ�бли�и»
Министерства
 образования
 и
 на��и
 Респ�бли�и
Ха�асия.

Новизна
 про�раммы
 за�лючается
 в
 том,
 что
в
 образовательный
 процесс
 вводится
 эле�трон-
ный
 образовательный
 рес�рс
 –
 рабочая
 тетрадь
«Разноцветный
мир»
(рис.�1).
Педа�о�ичес�ая
целе-
сообразность
рес�рса
за�лючается
в
 том,
 что
е�о
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содержание
 носит
 поли��льт�рн�ю
и
 этно��льт�р-
н�ю
направленности
и
ориентировано
на
зна�омство
об�чающихся
младше�о
ш�ольно�о
возраста
с
��ль-
т�рой
народов,
проживающих
на
территории
Рес-
п�бли�и
Ха�асии
с
применением
основ
�омпьютер-
ной
�рамотности
(рис.�2).
Тетрадь
содержит
задания
для
приобретения
и
 за�репления
 знаний,
 а
 та�же
отработ�и
пра�тичес�их
�мений
и
навы�ов
(рис.�3).

Пособие
помо�ает
педа�о��
в
формировании
лич-
ности
ребён�а
на
основе
принципов
взаимно�о
�ва-
жения
народов,
их
язы�ов
и
��льт�р
(рис.�4).

Форма
эле�тронно�о
образовательно�о
рес�рса
способств�ет
повышению
�ровня
мотивации
�
об�-
чающихся
 �
 пол�чению
 дополнительных
 знаний
и
за�реплению
имеющихся
при
выполнении
соот-
ветств�ющих
пра�тичес�их
заданий
на
�омпьютере.

Рис.�1.�Тит
льный�лист

Рис.�3.�Первый�лист�раздела
«Здравств
й,�Др
"!»

Рис.�2.�Первый�лист�раздела
«Я�и�Россия.�Я�и�Ха�асия»

Рис.�4.�Первый�лист�раздела
«Я�и�Мир»
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Рес�рс
предпола�ает
в�лючение
заданий
с
приме-
нением
 работы
 на
 �омпьютере
 в
формате
Word,
с
в�лючением
в
сеть
Интернет,
поис�ом
информа-
ции
на
ряде
тематичес�их
сайтов.

Основанием
для
применения
материалов
явля-
ется
положительная
э�спертиза
�а�
на
ре�иональ-
ном,
та�
и
на
федеральном
�ровнях.
По
ито�ам
�ча-
стия
во
Всероссийс�ом
�он��рсе
по
определению
л�чше�о
 педа�о�ичес�о�о
 опыта,
 направленно�о
на
выявление
национальной
�ражданс�ой
идентич-
ности
об�чающихся
материал
вошёл
в
200
л�чших
работ
 по
 России,
 отобранных
 из
 2245
 работ
 из
80
с�бъе�тов
РФ,
а
та�же
стал
победителем
ре�ио-
нально�о
 �он��рса
 эле�тронных
 образовательных
рес�рсов
«Идеи.
Творчество.
Мастерство»
в
номи-
нации
«Педа�о�
–
для
педа�о�а».

Пособие
 техноло�ично,
 та�
 �а�
 может
 быть
использовано
�а�
пособие
�
образовательным
про-
�раммам
 дополнительно�о
 образования,
 а
 та�же
в
общеобразовательных
�чреждениях
�а�
пособие
�
про�раммам
вне�рочной
деятельности
в
�словиях
реализации
требований
ФГОС,
а
та�же
родителями
при
занятиях
с
детьми
дома,
в
семье.

В
2017–2018
�чебном
�од�
апробация
про�рам-
мы
проходит
через
�чебные
занятия
с
начальными
�лассами
МБОУ
«СОШ
№
30»
�.
Аба�ана
(дире�тор
Г.В.
Кириен�о,
�лассный
р��оводитель
Л.Е.
Ни�ола-
ен�о).
 Класс
делится
 на
 под�р�ппы,
 за
 �аждой
из
�оторых
за�репляется
педа�о�
ст�дии
«Гармония».
Виды
 занятий,
 �оторые
 применяются
 педа�о�ами
в
основном
пра�тичес�ие
и
инте�рированные:
твор-
чес�ие
встречи,
�чебные
и�ры,
занятия
–
постанов-
�и,
�онцерты,
праздни�и,
заочные
п�тешествия
и
др.
Ка�
в
ходе
реализации
про�раммы,
та�
и
по
её
за-
вершении
проводится
ито�овое
мероприятие
в
виде
�частия
детей
в
народном
сценичес�ом
или
фоль�-
лорном
праздни�е.

Для
 проведения
 промеж�точной
 и
 ито�овой
аттестации
педа�о�ами
разрабатываются
и
исполь-
з�ются
различные
формы
оценочных
средств,
�ото-
рые
 являются
 одним
 из
 важнейших
 �омпонентов
про�раммы,
 в�лючающим
 средства
 измерения
и
оценивания
процесса
освоения
про�раммы.
Это
ан�еты
и
тесты,
опросни�и
и
ви�торины,
�онтрольные
и
проверочные
задания,
в
том
числе
в
эле�тронном
формате,
та�ие
�а�
«Проверь
себя!»
(проверочные
задания
�
раздел�
«Календарные
праздни�и
и
обря-
ды
на
Р�си»
мод�ля
«Народное
м�зы�альное
твор-
чество»);
 «Знаешь
ли
 ты
м�зы�альные
инстр�мен-
ты?»
 (ви�торина
 �
 ито�овом�
 занятию
 мод�ля
«Р�сс�ие
 народные
м�зы�альные
 инстр�менты»);
тест
на
провер��
знаний
об�чающихся
о
ха�асс�ой
национальной
м�зы�е
раздела
«К�льт�ра
Ха�асии»
мод�ля
«Моя
малая
Родина-Ха�асия»
и
др.

Ос�ществив
разработ��
и
начав
процесс
реали-
зации
мод�льной
про�раммы
«Народный
�алендарь»,
�олле�тив
её
авторов
продолжает
 �делять
особое
внимание
 обновлению
про�раммно�о
 содержания

и
методичес�о�о
 сопровождения
про�раммы,
 что-
бы
способствовать
повышению
�ровня
мотивации
и
 развитию
 способностей
 детей,
формированию
�
них
необходимых
�омпетенций
и
навы�ов.
В
на-
стоящее
 время
 педа�о�и
 работают
 над
формиро-
ванием
 �омпле�сной
методичес�ой
 разработ�и
 –
нормативно-методичес�о�о
�ейса
образовательной
ор�анизации,
в�лючающе�о
ло�альные
нормативные
а�ты
 образовательной
 ор�анизации;
 рез�льтаты
�чёта
 мнения
 об�чающихся
 и
 целево�о
 запроса
родителей
 на
 новые
 про�раммы;
 сам�
 про�рамм�
«Народный
 �алендарь»;
 разработ�и
 �чебных
 заня-
тий
и
портфолио
творчес�их
сценариев
праздни�ов
народно�о
�алендаря;
«цифровые
следы»
реализа-
ции
 про�раммы
 в
Интернете
 и
 др.
Методичес�ий
�ейс
прошёл
профессиональн�ю
э�спертиз�
в
рам-
�ах
Всероссийс�о�о
�он��рса
методичес�их
разра-
бото�
«Панорама
методичес�их
�ейсов
дополнитель-
но�о
образования
х�дожественной
направленности»,
ор�анизованно�о
ФГБУК
 «Всероссийс�ий
 центр
х�дожественно�о
творчества»
Министерства
обра-
зования
и
на��и
Российс�ой
Федерации.

Вся
деятельность
�олле�тива
педа�о�ов
направ-
лена
на
совершенствование
образовательно�о
про-
цесса
в
рам�ах
реализации
дополнительной
обще-
образовательной
 общеразвивающей
 мод�льной
про�раммы
«Народный
�алендарь»,
а
значит,
на
до-
стижение
 положительных
 рез�льтатов
 в
 об�чении
и
воспитании
детей.

Рез�льтатом
освоения
про�раммы
является
при-
обретение
 об�чающимися
 не
 толь�о
 знаний,
 но,
прежде
все�о,
пра�тичес�их
навы�ов
в
том
или
ином
виде
деятельности
(пение,
танец,
и�ра
на
м�зы�аль-
ном
инстр�менте,
чтение
стихов
и
т.д.),
связанном
с
�частием
ребён�а
в
народных
�алендарных
праз-
дни�ах,
�а�
р�сс�о�о,
та�
и
ха�асс�о�о
народа.
Глав-
ным
по�азателем
является
личностный
рост
�аждо-
�о
ребён�а,
развитие
е�о
творчес�их
способностей,
а
та�же
формирование
�р�ппы
об�чающихся
в
еди-
ный
�олле�тив,
способный
�
сотр�дничеств�,
содр�-
жеств�
и
совместном�
творчеств�.
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НАУЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА  (НОТ)  КАК  ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОЙ  УЧЕБНО�ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

НОТ�
становлено,�что�психофизиоло"ичес�ий�режим�тр
да�и�отдыха�и�санитарно-"и"иеничес�ий�фа�торы

"лавным�образом�определяют�эффе�тивность�любо"о�вида�деятельности.�В�статье�подробно�рассмотрены

первые�два�фа�тора.�По�азано,� �а�� выявленные�положения�позволяют�повысить�эффе�тивность� 
чебно-

познавательной�деятельности.

Ключевые� слова:� эффе�тивность,� работоспособность,� врабатывание,� 
стойчивая� работа,� 
томление,
динамичес�ий� стереотип.

IT� is�established� that� the�psychophysiological�mode�of�work�and� rest�and�sanitary�and�hygienic� factors�mainly

define� efficiency� of� any� kind� of� activity.� The� article� describes� in� detail� the� first� two� factors.� It� is� shown�how

the�identified�provisions�can�improve�the�efficiency�of�educational�and�cognitive�activity.

Keywords:�efficiency,�working�capacity,�working,�steady�work,�fatigue,�dynamic�stereotype.

Time.�The�dark�side�of�the�Moon.�(5�мин�15�с).

Pink�Floyd

Сможете,
 Читатель,
 по
 данном�
м�зы�альном�

фра�мент�
(The
Time)
«вычислить»
содержание
не-

�оторых
 за�ономерностей
 на�чной
 ор�анизации

тр�да
 (НОТ)?
 Считаем,
 что
 данная
 м�зы�альная

ассоциация
хорошо
отображает
основные
психофи-

зичес�ие
за�ономерности
НОТ.
Объём
информации

о
на�чной
ор�анизации
тр�да
�олоссален,
о
ней
мож-

но
�оворить
часами,
а
этот
м�зы�альный
фра�мент

длится
 ч�ть
 более
 пяти
 мин�т.
 Следовательно,

м�зы�альный
 �од
 является
 чрезвычайно
 ём�им,

�онцентрир�ющим
в
себе
о�ромный
массив
инфор-

мации.
Вывод?
М�зы�а
может
быть
 использована

�а�
одно
из
мощных
средств
повышения
эффе�тив-

ности
�чебно-познавательной
деятельности.

НОТ
 �становила,
 что
 на
 эффе�тивность
 тр�да

любо�о
вида
влияют
различные
фа�торы.
Напомним,

что
эффе�тивность
любой
деятельности
определя-

ется
 дв�мя
 �ритериями:
ма�симальный
 рез�льтат

при
миним�ме
затрат.
В
�онечном
счете
все
затра-

ты
имеют
одно
–
 временное
измерение.
Поэтом�

форм�ла
 эффе�тивности
 та�ова:
 ма�симальный

рез�льтат
при
минимальных
затратах
времени.

Ита�,
основными
фа�торами
эффе�тивной
дея-

тельности
 являются:
1)� психофизиоло�ичес�ий

(физичес�ая
нервная
на�р�з�а,
динами�а
изменения

работоспособности);
2)�режим�тр�да�и�отдыха;

3)�санитарно-�и�иеничес�ий
(ми�ро�лимат,
осве-

щённость,
ш�м).

Р��оводств�ясь
системным
подходом,
рассмот-

рим
лишь
основные
фа�торы
(первые
два),
�оторые

�лавным
 образом
 и
 определяют
 эффе�тивность

�чебно-познавательной
деятельности.
Действитель-

но,
санитарно-�и�иеничес�ий
фа�тор
тривиален,
но

всё
равно
очень
важен!
Если
мы
продолжаем
�чить-

ся
в
а�дитории,
«обо�ащённой»
СО
2
,

�
и
не
проветри-

ваем
её,
то
не
стоит
�дивляться
низ�ой
эффе�тив-

ности
нашей
�чебы.
Если
мы
позволяем
себе
�ром-

�о
раз�оваривать
в
читальном
зале,
создавая
нен�ж-

ный
ш�м,
 то
 та�же
 не
 стоит
 �дивляться
 низ�ой

эффе�тивности
нашей
�чебно-познавательной
дея-

тельности.
Та�же
очевидна
роль
достаточной
осве-

щённости
рабоче�о
пространства
�чаще�ося.
А
если

�то-то
из
об�чающихся
заявляет,
что
может
хорошо

заниматься
 на
фоне
работающе�о
 телевизора,
 то

это
 просто
 смешно!
Ита�,
 обстанов�а
 по
мно�им

�ритериям
должна
быть
�омфортна
для
�чёбы!

Продолжим
 рассмотрение,
 предварительно

обс�див
два
«детс�их»
вопроса:

1)
 Что
 является
 основным
барьером
 �спешной

�чёбы,
 эффе�тивной
 �чебно-познавательной
 дея-

тельности?
Слабые
материальные
 возможности?

Отс�тствие
времени?
Недостаточный
резерв
физи-

чес�их
 и
 д�ховных
 сил?
 Вопрос
 дис��ссионный,

но
если
вд�маться,
то
основным
барьером
является

недостато�
 времени
 (нахождение
 полно�о,
 ар��-

ментированно�о
ответа
предоставляем
Читателю!).

Время
 обладает
 �ни�альными
 свойствами:
 оно

необратимо,
 проходит
 безвозвратно,
 е�о
 нельзя

на�опить
и
передать.
Времени
ни�о�да
не
хватает!

Почем�
нам
вечно
не
хватает
времени?
Потом�,

что
мы:

–
не
�меем
на�чно
планировать
свою
жизненн�ю

и
�чебно-познавательн�ю
деятельность
и,
�а�
след-

ствие,
создаём
себе
работ�,
треб�ющ�ю
дополни-

тельных
затрат
времени;

–
позволяем
отнимать
�
себя
время
отрицатель-

ным
эмоциям
(�нев�,
обиде,
досаде,
раздражению);

–
растрачиваем
время
на
мелочи;

–
 не
 проявляем
 воли
 для
 выполнения
 задания

в
намеченные
сро�и.
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Ита�,
наш
дальнейший
раз�овор
–
о
нахождении

неочевидных
 резервов
 времени.
 Здесь
 �местна

анало�ия
 со
 спортом,
 например,
 с
 лыжными
 �он-

�ами.
 На
 �а�ом
 �част�е
 дистанции
 выи�рывает

победитель?
Победитель
выи�рывает,
преодолевая

себя,
на
самых
тр�дных
отрез�ах
�он�и
–
подъёмах,

�де
 всем
 тяжело.
 Точно
 та�же
профессиональный

ст�дент,
вечный
�чени�
выи�рывает
се��нды,
мин�-

ты,
часы,
дни
в
наиболее
тр�дные
периоды
об�че-

ния,
что
в
�онечном
счёте
обеспечивают
ем�
ито�о-

вый
�спех,
а
в
перспе�тиве
и
достижение
намеченной

высо�ой
цели.

2)
 Ка�ое
 значение
 имеет
 для
меня
НОТ?
 Хотя

положительный
ответ
очевиден,
данным
вопросом

а�центир�ется
 внимание
 д�мающе�о
 Читателя
 на

важной
мысли:
тольо�тот�по-настоящем��ценит�вре-

мя,���о�о�в�жизни,��чёбе�есть�велиая�цель.

В
 �онте�сте
 психофизиоло�ичесо�о�фатора

важное
значение
имеет
работоспособность,
 �ото-

рая
меняется
 не
 толь�о
 в
 течение
 все�о
 дня,
 но

и
 в
 отдельные
 промеж�т�и
 рабоче�о
 времени.

Та�ие
 изменения
 называют
 динами�ой
 работо-

способности,
 �оторая
 имеет
 нес�оль�о
 стадий

или
фаз.
Обобщённая
�ривая
работоспособности,

построенная
 на
 примере
 тр�довой
 деятельности,

отражена
на
рис�н�е
(отметим,
что
он
по�азывает

сам�ю
общ�ю
схем�
изменения
работоспособности).

Здесь
 по
 оси
 абсцисс
 отложено
 время,
 а
 по
 оси

ординат
–
производительность
тр�да
(психофизио-

ло�ичес�ие
по�азатели).

Рис.

На
рис�н�е
чёт�о
обозначены
три
основные
фазы

работоспособности:
 1)
 врабатывания;
 2)
 �стойчи-

вой
работы;
3)
�томления.

Рассмотрим
содержание
��азанных
фаз
приме-

нительно
 �
 �чебно-познавательной
 деятельности

об�чающе�ося
 (в
 любом
 возрасте)
 и
 определим

�словия,
 соблюдение
 �оторых
 позволит
 повысить

её
эффе�тивность.

Ита�,
 первая
 фаза
 �чебно-познавательной

деятельности
–
врабатывание.�Постепенное
вхож-

дение
в
работ�
означает
преодоление
ор�анизмом

(моз�ом)
предыд�ще�о
состояния,
настрой��
на
мыс-

лительн�ю
работ�,
�онцентрацию
на
�чебно-позна-

вательной
 проблеме.
 Ка�
 ��азано
 на
 рис�н�е,

производительность
 тр�да
 на
 этой
фазе
 растёт

постепенно,
дости�ая
не�оторо�о
достаточно
высо-

�о�о
 �ровня.
На
 наш
 вз�ляд,
 эта
 за�ономерность,

эта
 м�зы�альная
 тема
 выразительно
 обы�рана

в
�омпозиции
«Pink
Floyd»
(бой
часов,
ст��
сердца,

отчётливо
 ощ�щаемая
 динами�а
 «рас�р�чивания

махови�а»).
С
физиоло�ичес�ой
точ�и
зрения,
вра-

батывание
означает
образование
доминантно�о
оча-

�а
 возб�ждения
 в
 соответств�ющей
области
 �оры

�оловно�о
моз�а.
По
 определению,
 «доминанта
 –

�осподств�ющий
в
данный
момент
оча�
возб�жде-

ния
в
центральной
нервной
системе,
обладающий

повышенной
восприимчивостью
�о
всем
приходя-

щим
в
неё
раздражением
и
способный
о�азывать

тормозящее
 влияние
 на
 деятельность
 др��их
 не-

рвных
центров»
[3,
с.
173].

Что
 та�ое
 постепенное
 вхождение
 в
 работ�?

Это
 размин�а.
 Ко�да
 речь
 идёт
 о
 тр�довой
 или

физичес�ой
(спортивной)
деятельности,
то
необхо-

димость
врабатывания,
размин�и
осознают
пра�ти-

чес�и
все.
Одна�о
в
отношении
�чебно-познаватель-

ной
 деятельности
 это
 положение
 ещё
 не
 стало

а�сиомой
для
большинства
ст�дентов.
Непонимание

и
 и�норирование
 с�щности
 данной
фазы
работо-

способности
 значительно
снижает
 эффе�тивность

�чебно�о
тр�да.

Продолжим
анализ.
Ка�
повысить
эффе�тивность

собственной
деятельности
на
фазе
врабатывания?

С
помощью
�а�их
средств?
Ка�ова
их
с�щность,
«но�-

ха�»?
Эти
проблемные
вопросы,
�оторые
мы
адре-

с�ем
всем
с�бъе�там
�чебно�о
познания,
предпо-

ла�ают
 др��ие,
 не
 менее
 интересные
 вопросы:

Каова�ваша�индивид�альная�длительность�первой

фазы?�Каова�ваша�Про�рамма�Настройи�на��чёб�?

Настрой�а
 –
 дело
 личное,
 интимное,
 есть
 ли

здесь
стандарт?
Ка�
настраивались
на
работ�
вели-

�ие
мыслители?
Возможен
 ли
 а�тотренин�
 твор-

чества?
 Уверены,
 что
 мно�ие
 вопросы
 являются

неожиданными
 даже
 для
 вд�мчиво�о,
 серьёзно�о

Читателя!
Часть
вопросов
мы
разрешим
в
ходе
даль-

нейше�о
раз�овора,
часть
останется
для
самостоя-

тельной
работы,
а
на
не�оторые
сформ�лированные

вопросы
ответов
по�а
нет
(се�одня
нет,
они
б�д�т

завтра!).
Та�ими
вопросами
являются:
1)
�а�
настра-

ивались
на
работ�
вели�ие
мыслители?
(для
ответа

на
 этот
 вопрос
 н�жен
 анализ
 о�ромно�о
массива

литерат�ры);
 2)
 возможен
 ли
 а�тотренин�
 творче-

ства?
(в
процессе
поис�а
ответа
необходимо
про-

ведение
�л�бо�их
исследований).

Давайте
 вместе,
 Читатель,
 ис�ать
 ответы
 на

сформ�лированные
вопросы!

Считаем
обозначенный
 выше
подход
 �
форм�-

лированию
 вопросов
 оправданным,
 пос�оль��

рассматриваю
данное
пособие
�а�
промеж�точное
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звено
в
 непрерывном
и
неисчерпаемом
процессе

саморазвития:
Ваше�о
и
собственно�о.
Известная

истина
�ласит:
«Правильно
поставленный
вопрос
–

наполовин�
решённый
вопрос».
Поэтом�,
чем
боль-

ше
вопросов
данное
пособие
б�дет
стим�лировать

�
Читателя,
тем
больше
оно
б�дет
соответствовать

е�о
 самообразованию
 и
 саморазвитию!
Давайте

ис�ать
и
форм�лировать
вопросы!

Вторая�фаза
–
фаза
�стойчивой�работоспособ-

ности.
Толь�о
после
врабатывания
ор�анизм
�отов

эффе�тивно
 действовать.
Дости�н�тое
 на
 первой

фазе
 оптимальное
 значение
 работоспособности

сохраняется
неизменным
достаточно
дол�ое
время.

По
длительности
фаза
�стойчивой
работоспособно-

сти
 составляет
 основн�ю
 часть
 �чебно�о
 времени

(смены).
Это
этап
размеренной
и
продолжительной

работы
по
выполнению
запланированных
заданий.

При
этом
достаточно
высо�ое
�ачество
рез�льтата

дости�ается
при
наименьших
затратах
физичес�их

и
д�ховных
сил
с�бъе�та.

Третья�фаза
работоспособности
пол�чила
назва-

ние
фазы
�томления.
Это
неизбежно
наст�пающая

стадия
развивающе�ося
�томления,
�о�да
�чащий-

ся,
 ст�дент
 не
может
 поддерживать
 оптимальный

�ровень
работоспособности,
внимания
и
др��их
пси-

хофизиоло�ичес�их
по�азателей.
Необходимо
пони-

мать,
что
�томление
ор�анизма
есть
объе�тивный,

нормальный
 процесс,
 �оторый
 нельзя
 предотвра-

тить,
но
можно
�мело
нейтрализовать.
В
�ачестве

отправной
 примем
 �л�бо��ю
 мысль
 известно�о

р�сс�о�о
физиоло�а
Н.Е.
Введенс�о�о:
«Устают
и
из-

немо�ают
не
столь�о
отто�о,
 что
мно�о
работают,

а
отто�о,
что
плохо
работают»
[1,
с.
165].

Уверен,
 что
Вы,
Читатель,
 наверня�а
 заметили

след�ющ�ю
за�ономерность:
если
Вы
занимаетесь

интересным,
значимым
для
Вас
делом,
то
время
�а�

бы
 �с�оряется,
 проходит
моментально.
При
 этом

Вы
пол�чаете
положительные
эмоции.
И,
наоборот,

в
 процессе
 выполнения
 с��чной,
 неинтересной

работы
время
�а�
бы
замедляется,
тянется
невыно-

симо
и
тос�ливо
дол�о.
Отсюда
досада,
раздраже-

ние
и
др��ие
отрицательные
эмоции.

При
 внимательном
 анализе
 третьей�фазы
 воз-

ни�ают
проблемные
вопросы:
Ка�
нейтрализовать

на�опившееся
 �томление,
 сохранив
 тем
 самым

оптимальн�ю
 работоспособность?
 С
 помощью

�а�их
 средств?
 Ка�ова
 их
 с�щность,
 «но�-ха�»?

Каова�Ваша�индивид�альная� длительность�фазы

�томления?�Каова�Ваша�Про�рамма�Снятия�Утом-

ления?
 Пос�оль��
 �томление
 есть
 объе�тивный

физиоло�ичес�ий
 феномен,
 то
 на
 �а�ом
 этапе

�чебно�о
процесса
(на
�а�ой
мин�те
занятия)
н�жно

запланировать
 отдых?
 Ка�
 правильно
 начинать

отдых
–
по
самоч�вствию
или
по
часам?
Н�жно
ли

доп�с�ать
 запредельное
 �томление,
 �оторое
 по

принцип�
маятни�а
даст
обратный
положительный

эффе�т?
Можно
ли
выработать
динамичес�ий
сте-

реотип
творчес�о�о
мышления?
С
помощью
�а�их

стим�ляторов
можно
ма�симально
эффе�тивно
снять

�томление?
Есть
ли
стим�лятор
творчества?
Среди

этих
вопросов
читатель,
�а�
и
ранее,
может
выде-

лить
три
�р�ппы:
для
обс�ждения,
для
самостоятель-

ной
работы,
для
на�чно�о
исследования.

Ита�,
�а�
снять
�томление,
неизбежно
возни�а-

ющее
в
процессе
�чебно-познавательной
деятель-

ности?
НОТ
ре�оменд�ет
смен�
видов
деятельности.

Смена�видов�деятельности
�а�
средство
борь-

бы
 с
 �томлением,
 �онечно,
 известно
 читателю.

Любое
�чебное
расписание
в
ш�оле
и
в�зе
состав-

ляется
с
�чётом
данной
ре�омендации
НОТ,
�чеб-

ные
дисциплины
в
течение
смены
последователь-

но
сменяют
др��
др��а.
Но
давайте
��л�бим
анализ.

Знаете
ли
Вы,
с�оль�о
раз
надо
менять
деятель-

ность
�чащихся
средней
ш�олы
для
поддержания

эффе�тивной
 �чёбы,
 например,
 на
 первом
 �ро�е

в
понедельни�,
на
шестом
�ро�е
в
сред�,
на
пятом

�ро�е
в
пятниц�?
На�чно-методичес�ие
исследова-

ния,
проведённые
в
80-е
�оды
прошло�о
столетия,

позволили
 выработать
 чёт�ие
 ре�омендации
 по

оптимальном�
режим�
смены
видов
деятельности

�чащихся
на
�ро�е
[4].

То,
 что
 мы
 рассмотрели
 выше,
 представляет

собой
 пассивн�ю
 смен�
 видов
 деятельности.

Потребность
в
а�тивной
смене
видов
деятельнос-

ти
для
снятия
�томления
с
особой
остротой
возни-

�ает
в
сит�ациях
дефицита
времени
(переводные

и
 ито�овые
 э�замены
 в
ш�оле,
 сессия,
 за�лючи-

тельный
период
работы
над
��рсовой,
дипломной

работами
и
т.д.).
На�чная
ор�анизация
тр�да
ре�о-

менд�ет
след�ющие
а�тивные
средства
нейтрали-

зации
 �томления,
 поддержания
 оптимально�о

для
�мственной
деятельности
физичес�о�о
и
пси-

хичес�о�о
тон�са:

1)�физиоло�ичесие:
а)
физичес�ие
�пражнения

(статичес�ие:
 йо�а,
 изометричес�ая
 �имнасти�а;

динамичес�ие:
 бе�
 тр�сцой,
 на
 лыжах;
 плавание,

танцы,
езда
на
велосипеде
и
т.д.);
б)
дыхательная

�имнасти�а;
в)
массаж;
�)
водные
процед�ры
(баня

(са�на);
�орячие,
ледяные
ванны);

2)�психофизиоло�ичесие:
а)
а�тотренин�;
б)
с��-

�естопедия
и
м�зы�отерапия.

А
 теперь
 нес�оль�о
 вопросов
 Читателю:
 Вам

зна�омы
 все
 ��азанные
 средства
 нейтрализации

�томления?
Можете
 дать
 на�чное
 обоснование

�аждом�
из
них?
Ка�ово
Ваше
«фирменное»
сред-

ство?
Вам
 зна�ома
 «мышечная
 радость»?
Почем�

чем
интенсивнее
мыслительная
деятельность,
тем

интенсивнее
 должен
 быть
 отдых?
Почем�
 нельзя

оставаться
в
�чебной
а�дитории
во
время
перерыва

межд�
 половинами
 пары?
 Вы
 любите
 париться

в
бане
(са�не)?
Ка�ова
Ваша
дневная
норма
ходьбы

(в
 �м)
 по
 �ниверситет�?
 Почем�
 незначительная
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физичес�ая
 на�р�з�а
 имеет
 не�ативное
 влияние

на
 �мственн�ю
деятельность
сраз�
же
после
еды,

но
�райне
необходима
для
�силения
её
эффе�тив-

ности
через
2–2,5
часа?
Можно
ли
верить
извест-

ном�
�инорежиссер�
Н.С.
Михал�ов�,
�оторый
в
од-

ной
 из
 телевизионных
 передач
 �тверждал,
 что

основные
творчес�ие
идеи
он
нашёл
не
за
письмен-

ным
столом,
а
во
время
длительных
пробеже�
тр�с-

цой?
Можете
 дать
 на�чное
 объяснение
 народной

м�дрости:
«Сытое
брюхо
�
�чению
�л�хо»?
Со�ласи-

тесь,
предложенные
вопросы
не
просто
интересны,

они
направлены
прямо
в
«�орень»
жизненно
важных

проблем!

Др��им
 основным
фа�тором,
 определяющим

эффе�тивность
 �чебно-познавательной
 деятель-

ности,
 является
режим�тр�да�и�отдыха.
Е�о
прин-

ципиальные
положения:

–
выработ�а
жизненно�о
динамичес�о�о
стерео-

типа;

–
 соблюдение
 рационально�о
 распоряд�а
 дня,

�читывающе�о
 баланс
 работы
 и
 отдыха,
 режим

питания,
полноценный
сон;

–
чёт�ий
�чёт
и
планирование
времени.

Каждое
из
этих
положений
таит
в
себе
о�ромные

резервы
времени,
и
поэтом�
подробное
их
обс�ж-

дение
 треб�ет
 особо�о
 и
 длительно�о
 раз�овора.

Учитывая,
что
мы
�же
�оворили
о
�ачестве
планиро-

вания
жизни
и
�чёбы
и
в
дальнейшем
продолжим

обс�ждение
этой
темы,
сейчас
рассмотрим
�рат�о

первые
 две
 составляющие
 оптимально�о
 режима

тр�да
и
отдыха.

Первая.
Важнейшей
составной
частью
жизнен-

но�о
динамичес�о�о
стереотипа
является
рабочий

динамичесий� стереотип.
По
 определению,
 дина-

мичес�ий
стереотип
«представляет
собой
систем�

�стойчивых
�словных
рефле�сов,
формир�ющихся

в
 рез�льтате
 часто�о
 повторения
 в
 определенной

последовательности
 и
 в
 одина�овые
 промеж�т�и

времени
разных
раздражителей»
[2,
с.
185].
Ритми-

чес�ая
�чебно-познавательная
деятельность
форми-

р�ет
 определённый
 стереотип,
 �оторый
 помо�ает

ор�анизм�
э�ономно�расходовать
энер�ию.
Доп�с-

тим,
мы
�чимся
в
перв�ю
смен�.
Это
значит,
что
наш

ор�анизм
привы�
особенно
плодотворно�тр�дить-

ся�именно
в
перв�ю
половин�
дня.
Поэтом�
выра-

ботанный
в
течение
�чебно�о
�ода
(или
семестра)

рабочий
 стереотип
 важно
 не
 нар�шать
 и
 дальше,

в
течение
все�о
�чебно�о
�ода,
не
толь�о
в
выход-

ные,
но
и
в
сессию,
что
очень
с�щественно.
Др��и-

ми
словами,
основн�ю
часть
под�отов�и
�
э�заме-

нам
и
зачётам
н�жно
планировать
именно
на
перв�ю

половин�
с�то�.

Во
второй
составляющей
оптимально�о
режима

тр�да
 и
 отдыха
 (соблюдение
 рационально�о
 рас-

поряд�а
дня)
выделим
для
обс�ждения
лишь
один

из
 её
 аспе�тов
 –
 сон.
 Аспе�т
 очень
 интересный!

Можете
 точно
 с�азать,
 с�оль�о
 часов
 составляет

Ваша
обычная
норма?
Вы
пробовали
спать
толь�о

четыре
с
половиной
часа,
девять
часов,
пятнадцать

часов,
двадцать
четыре
часа?
А
знаете
ли
Вы,
�то

из
титанов
эпохи
Возрождения
(выдающийся
х�дож-

ни�,
изобретатель,
анатом)
спал
толь�о
полтора
часа

в
с�т�и
(по
15
мин
�аждые
четыре
часа)?!
Этим
тита-

ном
д�ха,
мысли
и
творений
был
вели�ий
Леонардо

да
Винчи!

Се�одня
мы,
потом�и
вели�о�о
мыслителя,
�див-

ляемся
 е�о
феноменальной
 работоспособности,

�олоссальности
познаний
и
оставленно�о
им
насле-

дия.
Леонардо
да
Винчи
первым
в
истории
челове-

чества
эффе�тивно
использовал
полифазный
сон,

то
есть
сон,
разделённый
на
отдельные,
достаточно

продолжительные
периоды.
В
связи
с
этим
нес�оль-

�о
интересных
вопросов:
 что
эффе�тивнее:
моно-

фазный
или
полифазный
сон?
Правилен
ли
Ваш
сон?

Можно
ли
�читься
во
сне?

Первая,
вторая
и
третья
фазы
составляют
вмес-

те
 ци�л
 �мственной
 деятельности.
Очевидно,
 что

в
ци�ле
(ма�роци�л),
длительность
�оторо�о
равна

в
среднем
длительности
�чебной
смены,
прис�тств�-

ют
подци�лы
(ми�роци�лы).
Например,
�ро�
в
ш�о-

ле,
половина
пары
в
в�зе
и
т.д.
Стр��т�ра
ми�ро-

ци�ла
соответств�ет
стр��т�ре
ма�роци�ла.

Вернемся
 �
 рис�н��.
С
 �чётом
 рассмотренных

выше
положений,
обратим
внимание
на
след�ющие

особенности
эффе�тивной
�чебно-познавательной

деятельности:

1)
 хара�терной
 чертой
 эффе�тивной
 �чебно-

познавательной
деятельности
является
её
аритмич-

ность,
 то
есть
постоянная
смена
стабильных
эта-

пов
 (вторая
фаза)
нестабильными
 (первая,
 третья

фазы).
 Др��ими
 словами,
 процесс
 прод��тивной

�чебно-познавательной
 деятельности
может
 быть

описан
 в
 терминах
синер�ети�и� (синер�ети�а
 –

это
 на��а,
 из�чающая
 за�оны
развития
 самоор�а-

низ�ющихся
систем);

2)
ма�роци�л
–
непрерывный
процесс
чередова-

ния
ми�роци�лов.
А
отсюда
след�ют
совсем
нетри-

виальные
следствия:
а)
�аждый
послед�ющий
ми�-

роци�л
начинается
с
врабатывания;
б)
необходимо

повторение
Про�раммы�Настрой�и� (профессио-

нальный
�чени�
это
ос�ществляет!),
после
че�о
сле-

д�ет
 напряженная
 мыслительная
 деятельность;

в)
при
наст�плении
�томления
использ�ются
а�тив-

ные
средства
е�о
нейтрализации,
повторяется
Про-

�рамма� Снятия� Утомления
 (профессиональный

�чени�
это
тоже
ос�ществляет!);

3)
 продолжительности
 фазы
 врабатывания

и
фазы
�томления
принципиально
различны
для
от-

дельных
личностей
и
зависят
от
вида
выполняемой

деятельности.
Каждый
из
нас
–
личность,
поэтом�

время
 врабатывания
 и
 время
 развивающе�ося

�томления
для
всех
различно.
Помните,
Читатель,
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вопрос:
 «Ка�ова
Ваша
индивид�альная
 продолжи-

тельность
этих
фаз?».
Вопрос
остаётся
от�рытым!

Можно
 лишь
 обозначить
 предельные
 значения

соответств�ющих
интервалов,
исходя
из
специфи�и

�чебно-познавательной
деятельности:

–
для
фазы
врабатывания
–
2
мин�ты;

–
для
фазы
развивающе�ося
�томления
–
7
ми-

н�т.

Выше
мы
рассмотрели
наиболее
с�щественные

фа�торы
на�чной
ор�анизации
тр�да,
 �оторые
оп-

ределяющим
 образом
 влияют
 на
 эффе�тивность

�чебно-познавательной
деятельности.
После
это�о

вы�лядят
элементарными
ор�анизационные
«мело-

чи»
 (освещённость,
 порядо�
 на
 рабочем
 месте

и
т.д.).
Д�мается,
что
Читатель
самостоятельно
смо-

жет
 решить
 возни�ающие
 проблемы.
Но
 давайте

вспомним
изречение
м�дреца,
 дошедшее
 до
 нас

из
�л�бины
ве�ов:
«Сила
мелочей
в
том,
что
их
мно-

�о».
Они
мо��т
либо
препятствовать,
либо
бла�опри-

ятствовать
мыслительной
деятельности.
Поэтом�
да-

вайте
с
помощью
«мелочей»
создавать
�омфортн�ю

атмосфер�
для
 эффе�тивной
 �чебно-познаватель-

ной
деятельности.
А
для
это�о
н�жен
объе�тивный,

с�р�п�лезный
анализ
по
выявлению
ор�анизацион-

ных
 «мелочей»,
 �силению
одних
 и
 нейтрализации

др��их.
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диторной�самостоятельной�работы�ст
дентов,�об
-

чающихся�по�про"раммам�под"отов�и��валифицированных�рабочих�и�сл
жащих�и�специалистов�средне"о
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вателей�ГБПОУ�БАТ�по�ор"анизации�ВСРС.

Ключевые�слова:�внеа
диторная�самостоятельная�работа�ст
дентов,�среднее�профессиональное�образо-
вание,�ППССЗ,�ППКРС,�планирование�ВСРС�в�СПО.

The�article�presents� the� technology�of�planning�out-of-class� independent�work�of� students�enrolled� in� training

programs�for�skilled�workers�and�employees�and�middle�managers�in�accordance�with�the�requirements�of�the

GEF�SPO.� Examples� from� the� experience� of� the� teachers� state� budgetary� vocational� educational� institution

«Bezenchuksky�agricultural�College»�Samara�region�for�the�organization�out-of-class�independent�work�of�students.

Keywords:� out-of-class� independent�work� of� students,� secondary� vocational� education,� planning�out-of-class
independent�work�of�students�in�secondary�vocational�education.

В
 соответствии
 с
 Федеральным
 за�оном
 от

29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Россий-

с�ой
 Федерации»
 среднее
 профессиональное

образование
направлено
на
решение
задач
интел-

ле�т�ально�о,
 ��льт�рно�о
 и
 профессионально�о

развития
челове�а
и
имеет
целью
под�отов��
�ва-

лифицированных
рабочих,
сл�жащих
и
специалис-

тов
средне�о
звена
в
соответствии
с
потребностя-

ми
общества
и
�ос�дарства
[1,
ст.
68].

Достижение
��азанных
целей
предпола�ает
по-

вышение
роли
самостоятельной
работы
ст�дентов

в
рам�ах
�чебно�о
процесса.
Обеспечение
эффе�-

тивной
самостоятельной
работы
ст�дентов
в
соче-

тании
 с
 совершенствованием
 �правления
 ею
 со

стороны
преподавателей
и
мастеров
производствен-

но�о
об�чения
–
это
одно
из
требований
�
�словиям

реализации
образовательной
про�раммы,
�станов-

ленных
федеральными
�ос�дарственными
образо-

вательными
стандартами.

Самостоятельная
работа
ст�дентов
проводится

с
целью:

–
формирования
 общих
 и
 профессиональных

�омпетенций
ст�дентов;

–
 обобщения,
 систематизации,
 за�репления,

��л�бления
 и
 расширения
 знаний
 и
 �мений
 ст�-

дентов;

–
формирования
 �мений
 использовать
 норма-

тивные
правовые
а�ты,
справочн�ю
до��ментацию,

специальн�ю
литерат�р�;

–
развития
исследовательс�их
�мений.

В
 �чебном
процессе
выделяют
два
вида
само-

стоятельной
работы:
а�диторная
и
внеа�диторная.
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А�диторная�самостоятельная
работа
выполняется

ст�дентами
на��чебных�занятиях
по
заданию
и
под

р��оводством
 педа�о�а.
 Формами
 а�диторной

самостоятельной
работы
являются
а�тивные
и
ин-

тера�тивные
формы
проведения
занятий,
а
именно:

�омпьютерные
сим�ляции,
деловые
и
ролевые
и�ры,

разбор
 �он�ретных
 производственных
 и
 бытовых

сит�аций,
 �ейс-стади,
 психоло�ичес�ие
 и
 иные

тренин�и
и
др��ие
формы.

Внеа�диторная
самостоятельная
работа
(ВСРС)

во
времени
и
пространстве
отделена
от
 �чебно�о

процесса,
и
та�
�а�
внеа�диторная
СРС
ос�ществ-

ляется
 без
 непосредственно�о
 �частия
 препода-

вателя,
то
е�о
�правляющие
воздействия
ос�щест-

вляются
 через
 информационно-аналитичес�ое

и
�чебно-методичес�ое
обеспечение
[2,
с.
87].

Рассмотрим
подробнее
особенности
планирова-

ния
и
реализации
внеа�диторной�самостоятельной

работы
ст�дентов.

В
 целом
 по
 ППССЗ
 общий
 объём
 �чебно�о

времени,
отводимо�о
на
внеа�диторн�ю
самостоя-

тельн�ю
работ�,
определяется
�а�
разница
межд�

ма�симальной
�чебной
на�р�з�ой
ст�дента
и
�оли-

чеством
часов,
выделенных
на
а�диторные
�чебные

занятия,
и
должен
составлять
50%
от
объёма
вре-

мени,
отведённо�о
на
обязательн�ю
�чебн�ю
на�р�з-

��.
 Распределение
 объёма
 времени
 на
 внеа�ди-

торн�ю
 самостоятельн�ю
 работ�
 расписанием

не
ре�ламентир�ется.

При
планировании
ВСРС
преподавателем
по
�аж-

дом�
раздел�
�станавливается
вид
и
содержание
за-

даний,
а
та�же
объём
работы
в
часах,
�читывая
прин-

цип
равномерности
на�р�з�и
на
протяжении
все�о

периода
 из�чения
 УД
 (�чебной
 дисциплины)
 или

профессионально�о
мод�ля
 (ПМ).
 Разбив�а
 часов

ВСРС
 в
 тематичес�ом
 плане
 рабочей
 про�раммы

может
отражаться
след�ющим
образом
(табл.
1).

Таблица�1

При
выборе
заданий
для
внеа�диторной
само-

стоятельной
работы
необходимо
�читывать,
что
за-

дания
должны
основываться
на
�омпетентностном

подходе,
 т.е.
 ориентировать
 на
 формирование

общих
 и/или
 профессиональных
 �омпетенций

ст�дентов.
Та�же
след�ет
обратить
внимание
на
нор-

мы
 времени,
 �оторые
 затрачиваются
 ст�дентами

на
выполнение
отдельных
видов
работ:
под�отов�а

слайдовой
презентации
на
10–12
слайдов
занима-

ет
больше
времени,
чем
информационное
сообще-

ние
в
полстранич�и
(хотя
это
очень
с�бъе�тивно).

Выполнение
самостоятельной
работы
может
быть

ор�анизовано
�а�
в
индивид�альной,
та�
и
в
�р�ппо-

вой
форме.
Задания
для
самостоятельной
работы

должны
быть
чёт�о
сформ�лированы,
раз�раниче-

ны
по
темам
из�чаемой
дисциплины,
их
объём
дол-

жен
быть
определён
часами,
отведёнными
в
тема-

тичес�ом
плане
Рабочей
про�раммы
УД
(см.
пример,

табл.
2).

Таблица�2

При
выдаче
задания
на
СРС
преподаватель
дол-

жен
провести
инстр��таж
по
выполнению
задания,

на
�отором
сообщает:

–
цель
и
содержание
задания;

–
основные
требования
�
оформлению;

–
сро�и
выполнения
задания
и
�ритерии
оцен�и;

–
 типичные
 ошиб�и,
 �оторые
 встречаются
 при

выполнении
задания.

Критерии
оцен�и
рез�льтатов
выполнения
об�-

чающимися
заданий
для
самостоятельной
работы

определяются
преподавателем
и
должны
быть
про-

писаны
в
методичес�их
��азаниях
по
ор�анизации

СРС
по
�чебной
дисциплине.

Контроль
выполнения
заданий
для
самостоятель-

ной
работы
ст�дентов
ос�ществляется
преподава-

телем
в
пределах
 �чебно�о
времени,
отведённо�о

на
 обязательные
 а�диторные
 �чебные
 занятия

по
дисциплине.

Формы
 и
 методы
 �онтроля
 самостоятельной

работы
определяются
преподавателем.
Это
может

быть
оцен�а
�стно�о
сообщения
(ответа),
письмен-

ной
работы,
защита
творчес�ой
работы
и
т.п.
Рез�ль-

таты
 оценивания
 отражаются
 в
 ж�рнале
 �чебных

занятий
и
�читываются
при
промеж�точной
аттес-

тации
ст�дентов.

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка (всего)  

58 

в том числе:  

лабораторные работы 16 

практические занятия 6 

контрольные работы не преду-
смотрены 

курсовая работ (проект) не преду-
смотрены 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего), том числе: 

29 

подготовка к лабораторным работам  
с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление лабо-
раторных работ, отчетов 

14 

подготовка информационных сообщений, 
разработка презентаций 

10 

расчётные задачи 5 

 

Самостоятельная работа  
по разделу Электрические машины 

5 часов 

1. Расчёт мощности электродвигателя  

для электропривода 

2 

2. Подготовка презентации на 7 слайдов  

по одной из тем:  

Специальные типы трансформаторов. 

Синхронные электрические машины. 

Электрический инструмент – разновидности,  

назначение, устройство 

3 

 



44 Научно"методический журнал

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Все
задания
по
ВСРС
можно
�словно
разделить

на
две
 �р�ппы:
 задания,
 способств�ющие
форми-

рованию
общих
�омпетенций
(ОК),
и
задания,
фор-

мир�ющие
профессиональные
�омпетенции
(ПК).

Преподаватели
ГБПОУ
БАТ
�деляют
достаточное

внимание
разнообразию
форм
ВСРС.
Анализ
отчё-

тов,
 предоставленных
 преподавателями,
 по�азал,

что
�
наиболее
распространённым
видам
заданий,

направленных
на
формирование
общих
�омпетен-

ций,
можно
отнести
та�ие
виды,
�а�:

–
из�чение
содержания
�чебни�а
и
выполнение

�он�ретно�о
 задания:
 составление
 плана
 те�ста,

�онспе�тирование,
 заполнение
 или
 составление

таблиц,
 работа
 с
 �онт�рными
 �артами,
 атласами

и
др.
(О.А.
К�лтынова,
О.П.
Михайлова,
Н.Н.
Лапте-

ва,
С.С.
П�ш�арёва
и
др.);

–
аналитичес�ая
обработ�а
те�ста:
аннотирова-

ние,
составление
словарей,
шаблонов
до��ментов,

под�отов�а
письменных
ответов
на
вопросы
и
т.п.

(Р.В.
Со�лаева,
Г.А.
Не�расова);

–
составление
библио�рафии,
тематичес�их
�рос-

свордов,
 опорных
 �онспе�тов
 (М.В.
 Астраханова,

О.П.
Михайлова);

–
выполнение
заданий
с
элементами
исследова-

ния,
 с
 использованием
 справочни�ов,
 словарей,

баз
данных,
а�дио-
и
видеозаписей,
�омпьютерной

техни�и,
Интернета
(О.В.
Белавина,
Н.Н.
Рахвалова,

Ю.А.
Попова,
С.А.
Антонова,
О.В.
Беляева);

–
решение
задач
и
выполнение
�пражнений,
под-

�отов�а
пла�атов,
на�лядных
пособий
для
исполь-

зования
в
�чебной
деятельности
(Л.А.
Маринчен�о,

Т.Л.
Больша�ова,
Н.В.
Домнина);

–
 выполнение
 чертежей,
 схем,
 расчётно-�ра-

фичес�их
 работ,
 заполнение
 рабочей
 тетради

(И.В.
 Кож�хов,
 О.Н.
Шабаева,
 Н.В.
 Смирнова,

Н.Н.
Д�д�о).

Та�ие
задания,
�а�
под�отов�а
реферата,
до�ла-

да
по
заданной
теме,
�стно�о
сообщения,
�омпью-

терной
презентации,
пра�ти��ют
абсолютное
боль-

шинство
преподавателей
ГБПОУ
БАТ.

В
 достаточной
 степени
 большое
 внимание

�деляется
внеа�диторной
проетной
деятельности.

Темати�а
 прое�тных
 работ
 очень
 разнообразна.

Например,
 разработаны
 та�ие
 ст�денчес�ие
 про-

е�ты,
 �а�
 «Молодежный
 слен�
 и
 жар�он»
 (р��о-

водитель
О.П.
Михайлова),
 «История
 завода
ЖБИ

в
п.
Безенч��»
 (Н.Н.
Лаптева),
 «Бит�оин
–
 валюта

б�д�ще�о?»
 (Г.А.
 Ганиева),
 «Отражение
 традиций

р�сс�о�о
чаепития
в
романе
А.С.
П�ш�ина
«Ев�ений

Оне�ин»
 (О.А.
 К�лтынова),
 «Дви�ательная
 а�тив-

ность
–
неотъемлемая
часть
здоровьесбере�ающих

техноло�ий
в
техни��ме»
(р��оводитель
С.А.
Колт�-

нова),
«Исследование
производственных
возможно-

стей
Безенч��с�о�о
 элеватора»
 (О.А.
 Зайчи�ова),

«Нанотехноло�ии
в
а�ропромышленном
�омпле�се»

(Т.В.
Шлапа�)
и
мно�ие
др��ие.

В
�ачестве
заданий,
формир�ющих
профессио-

нальные
 �омпетенции,
 преподаватели
 ГБПОУ
БАТ

предла�ают
 ст�дентам
 след�ющие
 виды
 заданий

ВСРС:

–
 выполнение
 ��рсовых
и
дипломных
прое�тов

и
работ
(все
преподаватели
специальных
дисцип-

лин
и
профессиональных
мод�лей);

–
 под�отов�а
 отчёта
 о
 прохождении
 пра�ти�и,

отчёта
по
э�с��рсии
(О.А.
Зайчи�ова,
В.А.
Горащен-

�о,
Н.М.
Баранова
и
др.);

–
 прое�тирование
 и
 моделирование
 разных

видов
и
 �омпонентов
профессиональной
деятель-

ности
(Р.В.
Со�лаева,
О.В.
Беляева,
С.А.
Ожи�ова);

–
решение
сит�ационных
производственных
(про-

фессиональных)
задач
(Г.Л.
Клыч�ова,
Е.П.
Пань�о-

ва,
Г.Л.
Полити�о
и
др.).

Рассмотрим
отдельные
примеры
заданий
ВСРС

по
формированию
профессиональных
�омпетенций

для
специальности
38.02.01
Э�ономи�а
и
б�х�алтер-

с�ий
�чёт.

На
 занятиях
 по
 дисциплине
 «Основы
 пред-

принимательства»
 преподаватель
 С.А.
 Ожи�ова

в
 �ачестве
 заданий
ВСРС
предла�ает
разработ��

бизнес-планов
 по
 направлениям:
 мини-пе�арня,

детс�ий
развле�ательный
центр,
ма�азин
по
про-

даже
молочных
 прод��тов
 и
 др��ие.
 Рез�льтаты

проделанной
 самостоятельной
 работы
 ст�денты

представляют
на
последнем
занятии:
проводят
пре-

зентацию
и
защит�
свое�о
бизнес-плана.
Оцен�а,

пол�ченная
на
защите,
�читывается
�а�
рез�льтат

дифференцированно�о
 зачёта
 по
 дисциплине.

Ю.А.
Попова
при
из�чении
ПМ.03.
Ор�анизация
рас-

чётов
 с
 бюджетом
 и
 внебюджетными
 фондами

предла�ает
ст�дентам
на
�он�ретных
примерах
из

жизни
сделать
пра�тичес�ие
расчёты
с�мм
нало-

�ово�о
вычета,
нало�ообла�аемой
базы,
заполнить

платёжное
пор�чение,
отразить
с�ммы
начислений

б�х�алтерс�ими
провод�ами
и
пр.

Для
 специальности
 08.02.01
 Строительство

и
э�спл�атация
зданий
и
соор�жений
при
из�чении

ПМ.05
преподаватели
А.В.
Кабанова
и
Г.Л.
Клыч�о-

ва
отводят
20
часов
на
под�отов��
�
прохождению

пра�ти�и
по
�аменным
работам.
В
�ачестве
зада-

ний
 ВСРС
 они
 предла�ают
 вычерчивание
 схем

«Под�отов�а
 неполномерных
 �ирпичей»
 (ст�денты

вычерчивают
�ирпич
и
е�о
доли
в
четвертях),
«Спо-

собы
 �лад�и»,
 «Клад�а
 стен
 с
 вентиляционными

�аналами»
 и
 др��ие.
 На
 занятиях
 по
 дисциплине

«Строительное
черчение»
Н.В.
Смирнова,
О.Н.
Ша-

баева
дают
задание
«Создание
альбома
�словных

обозначений
 санитарно-техничес�их
 �стройств»,

чертежи
 в
 �отором
 ст�денты
 сначала
 выполняют

в
б�мажном
варианте
(от
р��и),
а
затем
переводят

альбом
 в
 �омпьютерный/эле�тронный
 вариант.

И.В.
 Кож�хов
 при
 из�чении
 ПМ.04
Ор�анизация

видов
деятельности
при
э�спл�атации
и
ре�онстр��-
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Удобно
разрабатывать
 ��азания
 для
 ст�дентов

в
форме
таблицы.

Методичес�ие
 ��азания
по
ор�анизации
внеа�-

диторной
самостоятельной
работы
по
большинств�

преподаваемых
дисциплин
разработали
А.В.
Каба-

нова,
О.Н.
Шабаева,
Н.В.
Смирнова,
Ю.А.
Попова,

С.С.
П�ш�арёва,
О.П.
Михайлова,
М.В.
Астрахано-

ва,
С.А.
Антонова,
О.А.
Зайчи�ова
и
др��ие
препода-

ватели.
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ции
строительных
объе�тов
предла�ает
ст�дентам

выполнить
 перепланиров��
 �вартиры
 на
 примере

свое�о
жилья
в
соответствии
с
определёнными
�с-

ловиями.
О.Н.
Шабаева
при
из�чении
дисциплины

«Основы
�еодезии»
с
целью
под�отов�и
�
�еодези-

чес�ой
пра�ти�е
в
�ачестве
ВСРС
даёт
задание
«Вы-

черчивание
�словных
обозначений
–
зна�ов
за�реп-

ления
разбивочных
сетей
(на
�омпьютере)».

В
 целях
 повышения
 эффе�тивности
 самостоя-

тельной
работы
ст�дентов
по
дисциплине
(мод�лю)

преподавателями
ГБПОУ
БАТ
разрабатываются
ме-

тодичес�ие
��азания
по
выполнению
СРС.
Оформ-

ление
методичес�их
��азаний
ос�ществляется
в
со-

ответствии
 с
 едиными
 требованиями
 и
 в
 точном

соответствии
 с
 расчасов�ой
 СРС
 по
 разделам

рабочей
про�раммы.

В
методичес�их
��азаниях
должны
быть
пропи-

саны:

–
задания
для
самостоятельной
работы;

–
 продолжительность
 выполнения
 задания

в
часах;

–
объём
работы;

–
источни�и
информации;

–
��азание
форм
и
сро�ов
представления
выпол-

ненно�о
задания;

–
�ритерии
оцен�и
выполненно�о
задания;

–
советы
по
выполнению
заданий
или
ал�оритм

их
выполнения;

–
 литерат�ра
 для
 самостоятельно�о
 из�чения,

�лоссарий
и
пр.
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ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  В  ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ  К  КОНКУРСАМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ

КИСЕЛЁВА�Н.В.,�методист�ГАПОУ�«Брянс�ий�базовый�медицинс�ий��олледж»,
СЛАВЯНСКАЯ�Г.И.,�председатель�методичес�ой��омиссии
ГАПОУ�«Брянс�ий�базовый�медицинс�ий��олледж»

В�статье�рассматриваются�этапы�под"отов�и�ст
дентов���
частию�в��он�
рсах�профессионально"о�мастер-

ства,�а�та�же�проблемы�и�п
ти�их�решения,�с��оторыми�стал�ивается�образовательная�ор"анизация.

Ключевые� слова:� разработ�а� �онцепции,�планирование,� �онтроль,� основные�составляющие�этапа�под-

"отов�и� 
частни�а,�механизмы�стим
лирования,�мотивация�преподавателей.

The�article�discusses� the�stages�of�preparation�of� students� to�participate� in�competitions�of�professional� skill,

as�well�as�the�problems�and�solutions�faced�by�the�educational�organization.

Keywords:� concept� development,� planning,� control,� the�main� components� of� the� stage�of� preparation�of� the

participant,�incentive�mechanisms,�motivation�of�teachers.

Мы
пре�расно
 понимаем,
 �а�ой
 титаничес�ий

тр�д
проделывают
ор�анизаторы
профессиональных

олимпиад,
�он��рсов
и
чемпионатов:
мы
сами
не
раз

выст�пали
 базой
 проведения
 �он��рсов
 профес-

сионально�о
мастерства
по
специальностям
«Сест-

ринс�ое
дело»
и
«А��шерс�ое
дело»
среди
медицин-

с�их
 образовательных
 �чреждений
 средне�о
 про-

фессионально�о
 образования
 Брянс�ой
 области

и
Центрально�о
Федерально�о
о�р��а.
Последними

та�ими
мероприятиями
были
 чемпионат
молодых

профессионалов
WorldSkills,
 �оторый
 проходил

в
Брянс�ой
области
с
12
по
17
февраля
2018
�ода
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и
 ре�иональные
 этапы
Всероссийс�их
 олимпиад

профессионально�о
мастерства
по
специальностям

«Фармация»
 и
 «Стоматоло�ия
 ортопедичес�ая».

Мы
по
�р�пицам
�опим
опыт,
имеем
свои
«изюмин-

�и»
проведения
та�о�о
рода
мероприятий,
стараемся

избе�ать
ошибо�.

В
 настоящее
 время
 �ачество
 под�отов�и
б�д�-

щих
 специалистов
 в
 области
 профессиональной

деятельности
становится
очень
а�т�альным,
прежде

все�о
для
само�о
вып�с�ни�а,
и
определятся
степе-

нью
 е�о
 �он��рентоспособности
 на
 рын�е
 тр�да.

Под�отов�а
 ст�дентов
 �
 эффе�тивной
 тр�довой

деятельности
 –
 важная
 хара�теристи�а,
 �оторая

в�лючает
в
себя
способность
их
�
быстрой
адапта-

ции
на
рабочем
месте,
владение
общими
и
профес-

сиональными
�омпетенциями,
а
та�же
�стойчив�ю

мотивацию
�
�спешной
профессиональной
деятель-

ности
в
выбранной
сфере.

Профессиональный
�он��рс
или
олимпиада
–
это

очень
важная
и
неотъемлемая
часть
образователь-

ной
деятельности
преподавателя
и
ст�дента.
Изве-

стно,
 что
 об�чение,
 отработ�а
 �мений
 и
 навы�ов

являются
под�отовительным
этапом
�
сдаче
аттес-

тации
 по
 профессиональным
мод�лям,
 а
 возмож-

ность
�частия
в
�он��рсах
профессионально�о
мас-

терства
–
вершина
�спешности
соревновательной

деятельности.
В
 этом
 смысле
 профессиональный

�он��рс
–
�лавный
э�замен
для
ст�дента.
Но
было

бы
 ошибочно
 рассматривать
 профессиональные

соревнования
толь�о
�а�
э�замены.
Кроме
то�о,
они,

о�азывая
о�ромное
влияние
на
развитие
личности

ст�дента,
становятся
важным
видом
�чебно-воспи-

тательной
работы
образовательно�о
�чреждения.

Любой
 �он��рс
 является
 испытанием
 для
 е�о

�частни�ов,
а
профессиональный
�он��рс
–
это
двой-

ное
«испытание
на
прочность».
Каждый
�частни�
по-

нимает,
что
оценивают
не
толь�о
е�о
�омпетентность,

но
и
образовательное
�чреждение,
�омпетентность

педа�о�ичес�о�о
�олле�тива,
обеспечивающе�о
под-

�отов��
�частни�ов.
Под�отов�ой
�он��рсантов
дол-

жна
заниматься
�оманда
преподавателей-профес-

сионалов
 �олледжа.
 Поэтом�
 одной
 из
 самых

больших
проблем
является
подобрать
правильн�ю

�оманд�
 преподавателей-единомышленни�ов
 для

под�отов�и
ст�дентов
�
олимпиадам
или
�он��рсам

по
разработанном�
план�.
План
в�лючает
планиро-

вание,
ор�анизацию
и
�онтроль
под�отов�и,
анализ

рез�льтатов
 �частия
 в
 �он��рсе.
 У
 нас
 большой,

др�жный
�олле�тив
с
высо�им
�ровнем
профессио-

нализма,
но
без
сложностей
обойтись
не
�даётся.

В�планирование�под�отови�ст�дента��он�рс�

входит
 определение
 целей
 под�отов�и
 в
 соответ-

ствии
с
целями
�он��рса.
Главная
задача
состоит

в
реализации
соответств�ющих
планов
под�отов�и

в
�аждом
�он�ретном
сл�чае,
выработ�е
принципиаль-

ных
методичес�их
основ
под�отовительно�о
этапа.

Основные�составляющие�этапа�под�отови:

–
администратор,
л�чше
в
лице
заместителя
ди-

ре�тора
по
�чебно-пра�тичес�ой
работе;

–
 работоспособный
 �олле�тив
 преподавателей

по
под�отов�е
ст�дентов;

–
преподаватель-�оординатор,
в
лице
председа-

теля
методичес�ой
�омиссии
по
специальности;

–
психоло�
�р�ппы
для
работы
со
ст�дентами.

Психоло�о-педа�о�ичес�ая
диа�ности�а
направ-

лена
на
выявление
индивид�альных
особенностей

�частни�а,
 е�о
 желания,
 определение
 �ровня

и
дефицита
�омпетентности
в
треб�емой
области,

из�чение
 индивид�ально�о
 стиля
 �чебно-профес-

сиональной
деятельности
ст�дента
и
хара�тера
дей-

ств�ющих
мотивов.

Разработа�онцепции�под�отови
в�лючает
чёт-

�ий
план
под�отов�и
в
соответствии
с
�рафи�ом
про-

ведения
 �онс�льтаций,
 определение
 содержания,

объёма,
продолжительности
занятий
и
соответств�-

ющ�ю
материально-техничес��ю
баз�.

Наиболее
 важными
 составляющими
 является

разработ�а
 па�ета
методичес�их
материалов
 для

под�отов�и
и
определение
�ритериев
оцен�и
эффе�-

тивности
под�отов�и
�частни�а.
Очень
важно,
чтобы

все
�он��рсанты
о�азались
в
одина�овых
�словиях,

поэтом�
 эти
материалы
 должны
 предоставляться

всем
�частни�ам
в
ма�симальном
объёме.

Ор�анизация� под�отови� �частниа� � он�рс�:

определение
 основных
 направлений
 под�отов�и,

создание
творчес�ой
�оманды
(«тренеры»)
из
числа

высо�о�валифицированных
 специалистов,
 состав-

ление
плана
работы
на
период
под�отов�и
с
��аза-

нием
ответственных
и
промеж�точных
сро�ов
�онт-

роля.

Контроль�под�отови��частниа��он�рс�
ос�-

ществляется
ор�анизацией
�онта�тов
межд�
препо-

давателями-«тренерами»
–
�частни�ами
творчес�ой

�р�ппы
 по
 под�отов�е,
 отслеживанию
 изменений

в
�чебно-профессиональной
деятельности
�частни-

�а,
�орре�тиров�е
модели
е�о
профессионально�о

поведения
[4].

Главной
проблемой
в
плане
под�отов�и
являет-

ся
высо�ая
занятость
преподавателей
в
образова-

тельном
процессе,
 а
 под�отовительный
 этап
идёт

во
внеа�диторное
время.
А
это,
�а�
правило,
в
�щерб

лично�о
времени
преподавателя
и
ст�дентов.

Вся
 жизнь
 –
 это
 �алейдос�оп
 нестандартных

производственных
и
житейс�их
проблем,
решение

�оторых
 треб�ет
 новой
 информации,
 пол�чаемой

в
процессе
профессионально�о
образования.
С�ще-

ств�ют
разные
мотивации
�
преподавателей
и
ст�-

дентов
 �
 �частию
 в
 профессиональных
 �он��рсах

и
олимпиадах.

Мотивации���частию�преподавателей:

–
административное
решение;



47МЕТОДИСТ   № 7   2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

–
 требования
 �
 �валифи�ационной
 �ате�ории

преподавателя;

–
аттестация
преподавателя
на
более
высо��ю

�ате�орию
 или
 подтверждение
 �ате�ории
 (порт-

фолио
преподавателя);

–
 профессиональный
 рост
 само�о
 преподава-

теля
в
период
под�отов�и
�
та�ом�
мероприятию;

–
 обмен
 опытом
 проведения
 похожих
 меро-

приятий;

–
 обмен
 опытом
 преподавательс�ой
 деятель-

ности;

–
 зна�омство
 с
материальной
базой
 и
 инфор-

мационными
 рес�рсами
 др��их
 образовательных

ор�анизаций;

–
на�опительная
оцен�а
баллов
за
�частие
и
под-

�отов��
 в
 мероприятиях,
 подтверждённых
 серти-

фи�атом;

–
моральные
и
материальные
поощрения.

Мотивации���частию�ст�дентов:

–
 возможность
 освоить
 общие
 (ОК)
 и
 профес-

сиональные
(ПК)
�омпетенции;

–
 престижность
 �частия
 в
 профессиональных

�он��рсах;

–
профессиональный
рост
(портфолио
ст�дента);

–
моральные
и
материальные
поощрения;

–
презентация
б�д�щем�
работодателю.

На
 этапе
 под�отов�и
 �
 профессиональным

�он��рсам
преподаватели
и
ст�денты
стал�иваются

со
мно�ими
 вопросами:
 проблемы
менеджмента

в
образовательной
сфере
и
ор�анизации
�онс�ль-

таций,
психоло�ичес�ая
под�отов�а
ст�дентов,
ор�а-

низация
правильно�о
рабоче�о
дня
ст�дента
и
пре-

подавателя,
 �рамотно
 выстроенные
 мотивации

�
�частию,
нехват�а
на�чных
материалов
по
данно-

м�
вид�
профессиональной
деятельности.

Сложности� при� под�отове� разные,� но� самые

частые:

–
обычно
�частв�ют
одни
и
те
же
преподаватели

в
под�отов�е
ст�дентов-�он��рсантов;

–
необходимо
привле�ать
больше
молодых
пре-

подавателей
(элемент
наставничества);

–
преодоление
психоло�ичес�их
барьеров,
раз-

личных
фобий,
 особенно
 тех,
 �оторые
 возни�ают

в
борьбе
с
�он�ретными
обстоятельствами,
с
�он�-

ретными
соперни�ами;

–
сложности
отбора
ст�дентов
(проблема
выбо-

ра
–
есть
�р�ппы,
�о�да
можно
выбрать
нес�оль�о

равноценных
ст�дентов,
а
есть
наоборот);

–
 психоло�ичес�ое
 моделирование
 �словий

предстоящей
борьбы.

На��ой
�становлено,
 что
90%
знаний,
пол�чен-

ных
ст�дентами,
б�д�т
запоминаться
надол�о,
если

они
 добыты
 ими
 самостоятельно,
 то
 есть
 своим

тр�дом.
Следовательно,
перед
преподавателем
ста-

вится
 важная
 задача
–
 на�чить
 ст�дента
работать

самостоятельно,
 на�чить
 �читься,
 сформировать

мотивацию
[3].

Время�на�под�отов�:

–
в
рам�ах
а�диторно�о
времени;

–
внеа�диторное
время;

–
�онс�льтации;

–
 большой
 процент
 времени
 –
 это
 самопод-

�отов�а
ст�дента.

Профессиональная
 мотивация
 выст�пает
 �а�

вн�тренний
 движ�щий
фа�тор
 развития
 профес-

сионализма
и
личности,
 та�
 �а�
 толь�о
на
основе

её
 высо�о�о
 �ровня
 формирования
 возможно

эффе�тивное
развитие
профессиональной
образо-

ванности
и
��льт�ры
личности.

Совершенствовать�механизмы�стим�лирования

и�мотивации�преподавателей:

–
административные
рес�рсы
–
заложить
в
нор-

мативно-правовые
до��менты
(�олле�тивный
до�о-

вор,
 �став
 �олледжа,
 ло�альные
 а�ты,
 положения

об
аттестации
преподавателей)
возможные
механиз-

мы
стим�лирования;

–
моральные
и
материальные
поощрения
ст�ден-

тов
и
преподавателей.

Образование
 в
 любом
 обществе
 работает
 не

толь�о
на
настоящее,
но
и
на
б�д�щее.
Формиро-

вание
 �
 ст�дентов
мотивации
 �
 самостоятельной

деятельности
необходимо
не
толь�о
для
то�о,
что-

бы
�спешно
�читься
в
�олледже,
а
потом
возможно

и
в
высшем
�чебном
заведении,
но
и
для
эффе�тив-

ной
социальной
адаптации
во
взрослой
жизни,
обес-

печения
 �спеха
 в
 дальнейшей
 профессиональной

деятельности
[1].

Преподаватель
 –
 профессия
 бла�ороднейшая

и
тр�днейшая.
Она
треб�ет
от
челове�а
постоянно�о

творчества,
мыслительной
деятельности,
д�шевной

щедрости,
 верности
 избранном�
 дел�.
Одним
 из

важнейших
 �словий
 деятельности
 преподавателя

является
стим�лирование
творчес�ой
деятельности

ст�дента,
превращение
педа�о�ичес�о�о
творчества

в
 творчес�ое
 сотр�дничество.
 Каждый
 челове�

обладает
творчес�ой
энер�ией.

Под�отов�а
 �
 профессиональном�
 �он��рс�

начинается
сраз�
после
о�ончания
те��ще�о
�он��р-

са.
 Поэтом�
 должен
 быть
 обязательный
 анализ

рез�льтатов��частия�в�он�рсе:

–
 анализ
 дости�н�тых
 рез�льтатов
 �он��рса,

наблюдений
 э�сперта
 и
 само�о
 �он��рсанта

с
целью
определения
сильных
и
слабых
сторон;

–
обс�ждение
плана
обо�ащения
методичес�о�о

и
 техноло�ичес�о�о
 инстр�ментария,
 сохранение

позитивно�о
 настроя
 �частни�а,
 �орре�тиров�а

не�ативных
профессиональных
�станово�
и
выработ-

�а
решений
по
их
дальнейшем�
�странению;

–
 внесение
 предложений
 р��оводителям

стр��т�рных
подразделений
�олледжа
по
совершен-

ствованию
 �чебно-про�раммной
 до��ментации,
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ор�анизации
 и
 проведения
 �чебных
 и
 производ-

ственных
 пра�ти�,
 промеж�точной
 аттестации
для

всех
ст�дентов
по
�он�ретной
специальности
[7].

Описанные
особенности
работы
педа�о�ичес�о-

�о
�олле�тива
по
под�отов�е
ст�дентов
в
профес-

сиональных
�он��рсах
и
олимпиадах
под�репляют-

ся
достижением
ими
высо�их
рез�льтатов.
Ещё
раз

подчер�нём,
что
это
ито�
творчес�их
�силий
все�о

педа�о�ичес�о�о
 �олле�тива.
 Участие
 в
 �он��рсах

позволяет
заявить
талантливым
ст�дентам
о
себе,

ориентировать
б�д�щих
специалистов
на
профес-

сиональн�ю
деятельность,
воспитание
любви
�
б�-

д�щей
 профессии,
 помо�ает
 объе�тивно
 оценить

свои
силы
и
возможности
и
нацелить
на
дальней-

шее
самосовершенствование,
создавая
�словия
для

профессионально�о,
творчес�о�о
и
личностно�о
раз-

вития.
 Кон��рс
 рас�рывает
 возможность
 �ровня

сформированности
профессиональных
�омпетенций

б�д�щих
вып�с�ни�ов,
предпола�ает
внесение
пред-

ложений
по
�ачеств�
под�отов�и
ст�дентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ
В  ПРОЦЕССЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ

КОВАЛЕНОК�Т.П.,��.психол.н.,�доцент,�доцент��афедры�педа"о"и�и�и�психоло"ии
профессионально"о�образования�ФГБОУ�ВО�«Российс�ий�"ос
дарственный�а"рарный�
ниверситет�–

МСХА�имени�К.А.�Тимирязева»,�tkovalenok@yandex.ru,�".�Мос�ва

В�статье�рассматривается�проблема�развития�профессиональных�способностей,�проводится�анализ�пред-

ставлений�о�способностях,�их�видах�и�стр
�т
ре,�сложившихся�в�отечественной�психоло"ии,�определяются


словия�интенсифи�ации�формирования�профессиональных� способностей�в�рам�ах�профессионально"о

образовательно"о�процесса.

Ключевые� слова:� профессиональная�деятельность,� система�способностей,� профессиональные�способ-
ности,�педа"о"ичес�ие�техноло"ии,�педа"о"ичес�ий�тест.

The�article�deals�with� the�problem�of� development� of� professional� abilities,� analyzes� the� ideas� about� abilities,

their� types� and� structure� that� have� developed� in� the� national� psychology,� determines� the� conditions

for�the�intensification�of�the�formation�of�professional�abilities�in�the�professional�educational�process.

Keywords:�professional�activity,�system�of�abilities,�professional�abilities,�pedagogical�technologies,�pedagogical

test.

В
настоящее
время
происходят
очень
быстрые

изменения
в
мире
профессий.
Каждый
�од
появля-

ются
и
исчезают
сотни
профессий,
хара�териз�ю-

щихся
общим
 предметом
 тр�да,
 но
различиями

в
 профессиональных
 обязанностях
 и
 средствах.

Изменяются
 требования,
 предъявляемые
профес-

сиями
�
индивид�альным
способностям
и
особен-

ностям,
 �
личностным
способностям
и
 �ачествам,
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является
 разработ�а
 теоретичес�их
 и
 при�ладных

аспе�тов
создания
та�их
�словий,
�оторые
обеспе-

чивали
бы
эффе�тивное
формирование
и
развитие

всех
�омпонентов
профессиональных
способностей.

В
отечественной
психоло�ии
проблема
стр��т�-

ры,
 развития
и
формирования
 профессиональных

способностей
анализир�ется
в
работах
Э.Ф.
Зеера,

А.К.
Мар�овой,
В.А.
Толоче�а,
В.В.
Шадри�ова
и
др.,

�оторые,
 в
 свою
 очередь,
 опираются
 на
 идеи

С.Л.
Р�бинштейна,
 К.К.
Платонова,
 Б.М.
Теплова,

В.Д.
Небылицына
и
др.
Способности
рассматрива-

ются
 �а�
 психоло�ичес�ие
 �словия
 �спешно�о
 вы-

полнения
определённой
деятельности,
в
основе
�о-

торых
лежат
задат�и.
Задат�и
представляют
собой

наслед�емые
анатомо-физиоло�ичес�ие
особенно-

сти,
проявляющиеся
в
с�лонности
�
определённом�

вид�
 деятельности
 и
 повышенной
 любознатель-

ности.
Способности
социальны,
историчны,
хара�-

териз�ются
�ачеством,
мерой
выраженности
и
�ом-

пенсир�емостью.
Качество
способностей
определя-

ет
 деятельность,
 �оторой
 они
 бла�оприятств�ют,

мера
выраженности
проявляется
в
хара�теристи�ах

прод��та
деятельности.

В.В.
Шадри�ов
выделяет
в
стр��т�ре
способнос-

тей
ф�н�циональные
и
операциональные
�омпонен-

ты.
Ф�н�циональные
�омпоненты
детерминированы

онте�енетичес�ой
эволюцией
и
природной
ор�ани-

зацией
человечес�о�о
индивида,
операциональные

�омпоненты
 �сваиваются
 индивидом
 в
 процессе

социализации
(знания,
�мения,
навы�и)
[17].

В
системе
способностей
выделяются
два
основ-

ных
вида
–
общие
и
специальные,
одна�о
�ритерии

их
 выделения
 и
 дальнейшая
 �лассифи�ация
 ещё

недостаточно
 разработаны.
В.Н.
Др�жинин
 пред-

ла�ал
 связать
 способности
 с
 общими
 сторонами

ф�н�ционирования
психи�и,
 �оторые
проявляются

в
 общих
формах
 внешней
 а�тивности
 челове�а.

Рассматривая
работ�
 целостной
психи�и
 �а�
 опе-

рирование
знаниями,
он
выделяет
в
этом
процессе

приобретение
знаний,
применение,
преобразование

и
сохранение
[3].
Это
позволяет
выделить
три
вида

общих
способностей:
интелле�т
(определяется
�а�

способность
решать
задачи
на
основе
имеющихся

знаний),
 об�чаемость
 (хара�териз�ет
 систем�

приобретения
 знаний)
 и
 �реативность
 или
 общая

творчес�ая
 способность
 (проявляется
 в
 процессе

преобразования
знаний).

В
 работах
М.А.
 Холодной
 и
 Н.И.
 Ч�при�овой

обосновывается
положение,
что
носителем
общих

�мственных
 способностей
 являются
 �о�нитивные

психичес�ие
стр��т�ры,
обеспечивающие
репрезен-

тацию
действительности
в
индивид�альном
созна-

нии
и
предопределяющие
интелле�т�альные
свой-

ства
челове�а
 [15;
16].
Специальные
способности

понимаются
�а�
сложные
стр��т�рные
образования,

своеобразный
 синтез
 свойств
 и
 �омпонентов.

допрофессиональном�
и
профессиональном�
обра-

зованию
[2;
5;
9].

Это
 ставит
 проблем�
 оперативно�о
 выделения

и
описания
с�щностных,
относительно
неизменных

хара�теристи�
 профессиональной
 деятельности.

Решение
этой
проблемы
�сложняется
при
анализе

профессий
с
широ�им
 �р��ом
обязанностей,
раз-

нообразием
профессиональных
задач
и
видов
дея-

тельности,
предпола�ающих
использование
в
основ-

ном
ф�н�циональных
 средств
 тр�да
 (психичес�ие

ф�н�ции,
 состояния,
 свойства
 личности).
 В
 та�их

�словиях
а�т�альным
становится
не
толь�о
анализ

�же
сложивше�ося
содержания
профессиональной

деятельности,
но
и
её
моделирование,
разработ�а

ф�н�ционала,
�оторый
затем
б�дет
реализовывать-

ся
с�бъе�том
тр�да
[8].

Разработ�а
содержания
профессиональной
под-

�отов�и
для
та�о�о
рода
профессий,
с
одной
сторо-

ны,
стим�лир�ет
поис�
тех
�омпонентов
способнос-

тей,
 �оторые
 определяют
 высо��ю
 �спешность

в
различных
сферах
деятельности
и
делают
челове-

�а
ма�симально
при�одным
�
ним,
а
с
др��ой
сторо-

ны,
ставит
проблем�
выявления
специальных
спо-

собностей,
определяющих
�спешность
в
�он�ретной

профессиональной
деятельности,
решении
специ-

фичес�их
 профессиональных
 задач.
 Это,
 в
 свою

очередь,
предпола�ает
создание
и
использование

на
пра�ти�е
методов
психоло�ичес�ой
диа�ности�и,

направленных
на
объе�тивн�ю
оцен��
индивид�аль-

но-психоло�ичес�их
особенностей
с�бъе�та
профес-

сиональной
 деятельности,
 делающих
 возможным

про�ноз
профессиональной
�спешности
[11].

Расширение
�р��а
необходимых
профессионал�

�омпетенций,
связанное
с
высо�им
�ровнем
измен-

чивости
рын�а
тр�да
и
содержания
профессиональ-

ной
деятельности,
стим�лир�ет
интенсифи�ацию
их

формирования
и
развития
в
ходе
профессиональ-

ной
под�отов�и.
Это
связано
с
использованием
но-

вых
 педа�о�ичес�их
 техноло�ий
 �а�
 сово��пности

способов,
 приёмов,
 �пражнений,
 процед�р,
 обес-

печивающих
прод��тивное
взаимодействие
с�бъе�-

тов
 образовательно�о
 процесса
 и
 направленных

на
достижение
планир�емо�о
рез�льтата
[7].
В
со-

временной
педа�о�и�е
использ�ется
значительный

арсенал
форм
и
методов
об�чения,
направленных

на
 достижение
 рез�льтатов
 об�чения,
 заданных

в
форме
 �он�ретных
 знаний,
 �мений
 и
 навы�ов.

Образовательный
 процесс
 при
 этом
 является

достаточно
 стандартизованным,
 методичес�и

проработанным.
Одна�о
реализация
развивающей

ф�н�ции
профессиональной
под�отов�и,
в
частно-

сти,
 �а�
 процесса
формирования
 способностей,

профессионально
 важных
 �ачеств,
 содержательно

и
техноло�ичес�и
не
проработана
[7].

Та�им
образом,
на
современном
этапе
развития

системы
профессиональной
под�отов�и
а�т�альной
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В
 �ачестве
 основных
 �омпонентов
 специальных

способностей
 рассматриваются
 индивид�альные

особенности
познавательных
психичес�их
процес-

сов
–
восприятия,
памяти,
мышления,
воображения.

Анализ
стр��т�ры
специальных
способностей
по�а-

зал,
что
их
�ровень
зависит
от
�ровня
�мственных

способностей,
 в
 основе
 �оторых
 лежит
 �ачество

мыслительных
операций.
Следовательно,
от
�ровня

развития
процессов
анализа,
синтеза,
обобщения

и
абстра�ции
зависят
и
способности
�
определён-

ным
видам
деятельности.
Дифференцированность

восприятия
объе�тов,
выделение
их
свойств
и
от-

ношений
занимает
центральное
место
�а�
в
�мствен-

ных,
та�
и
в
специальных
способностях
[13].

А.В.
 Карпов,
 рассматривая
 общие
и
 специаль-

ные
 способности
 психи�и
 челове�а,
 ��азывает
 на

проявление
та�
называемых
инте�ральных
способ-

ностей,
�оторые
взаимосвязаны
с
определёнными

психичес�ими
 процессами,
 ре��лир�ющими
 дея-

тельность
челове�а
[10].
Инте�ральные
способнос-

ти
 являются
 своеобразным
 связ�ющим
 звеном

в
проявлении
общих
и
специальных
способностей.

Они
имеют
наддеятельностный
хара�тер.
Проявле-

ние
инте�ральных
способностей
возможно
в
различ-

ных
типах,
видах
и
формах
деятельности
индивида.

В.В.
Шадри�ов
различает
общие
и
специальные

способности,
�оторые
считает
оперативной
формой

общих
 способностей
 [17].
Общие
 и
 специальные

способности
мо��т
быть
элементарными
и
сложны-

ми.
Профессиональные�способности�являются�раз-

новидностью�специальных�сложных.

Специальные
 способности
 определяют
 эффе�-

тивность
�он�ретных
видов
деятельности
на
опре-

делённых
 этапах
 развития
 с�бъе�та.
 Выделение

специальных
способностей,
связанных
с
професси-

ей,
возможно
по
видам
деятельности,
�оторым
они

соответств�ют.
Анализ
требований,
предъявляемых

профессией,
 позволяет
 выделить
 требования,

соответств�ющие
�ровням
и
видам
способностей:

1)
�
индивид�альным
способностям
и
особенностям;

2)
�
личностным
способностям
и
�ачествам
[2].

Профессиональные
 способности
 рассматрива-

ются
�а�
способ
реализации
специальных
способ-

ностей
и
представляют
собой
ещё
более
сложный

феномен,
треб�ют
определённой
зрелости
ф�н�ци-

ональных
систем,
реализ�ются
в
�словиях
ре�ламен-

тированной
деятельности
с
определённым
предме-

том,
средством,
прод��том,
�словиями
и
др.

В
процессе
совершенствования
профессиональ-

ной
деятельности
способности
трансформир�ются

в
метапрофессиональные
�ачества,
под
�оторыми

понимается
�омпле�с
способностей,
обеспечиваю-

щих
эффе�тивное
выполнение
частных,
�он�ретных

видов
деятельности.
Один
вид
метапрофессиональ-

ных
способностей
–
широ�о�о
ради�са
ф�н�циони-

рования,
 �ачества,
 треб�ющиеся
 при
 выполнении

мно�ообразных
видов
социально-профессиональной

деятельности,
др��ой
–
важные
в
�он�ретных
�р�п-

пах
профессий,
различающихся
предметом
тр�да:

социономичес�их,
 си�нономичес�их,
 технономи-

чес�их
и
др.
[7].

Инте�рация
 профессиональных
 способностей

с
 психоло�ичес�ими
 образованиями
 др��их
 �ров-

ней
–
 мотивацией,
 ценностными
 ориентациями,

смыслами,
знаниями,
�мениями,
навы�ами
–
обра-

з�ет
феномены
профессионально-важных
�ачеств,

�омпетенций
и
�омпетентности
[12].

Условием
эффе�тивно�о
формирования
и
разви-

тия
 профессиональных
 способностей
 в
 процессе

под�отов�и
 с�бъе�та
 тр�да
 является
 разработ�а

и
применение
соответств�ющих
техноло�ий
об�че-

ния.
Э.Ф.
Зеер
разбивает
образовательные
техно-

ло�ии,
и�рающие
важн�ю
роль
в
формировании
про-

фессиональных
 �ачеств,
 на
 три
 �словные
 �р�ппы:

�о�нитивно-ориентированные,
 деятельностно-ори-

ентированные
 и
 личностно-ориентированные
 [7].

К
�о�нитивно-ориентированным
техноло�иям
отно-

сятся
диало�ичес�ие
методы
об�чения,
семинары-

дис��ссии,
 проблемное
 об�чение,
 �о�нитивное

инстр��тирование,
�о�нитивные
�арты,
инстр�мен-

тально-ло�ичес�ий
тренин�,
тренин�
рефле�сии
и
др.

Деятельностно-ориентированные
техноло�ии
–
это

методы
прое�тов
и
направляющих
те�стов,
�онте�-

стное
 об�чение,
 ор�анизационно-деятельностные

и�ры,
�омпле�сные
(дида�тичес�ие)
задания,
техно-

ло�ичес�ие
�арты,
имитационно-и�ровое
моделиро-

вание
техноло�ичес�их
процессов
и
др.
Личностно-

ориентированные
 техноло�ии:
 интера�тивные

и
имитационные
и�ры,
тренин�и
развития,
развива-

ющая
 психодиа�ности�а
 и
 др.
 Все
 эти
 методы

широ�о
применяются
в
профессиональной
педа�о-

�и�е,
их
развивающая
ф�н�ция
�силивается
при
ис-

пользовании
специальных
приёмов,
�оторые
позво-

ляют
 не
 толь�о
 об�чать,
 но
 и
 оценивать
 степень

сформированности
 профессиональных
 способ-

ностей.

К
 та�им
методам,
стим�лир�ющим
и
�о�нитив-

ное
развитие,
 и
формирование
 �омпонентов
про-

фессиональной
деятельности,
можно
отнести
педа-

�о�ичес�ие
 тесты.
 Важной
 особенностью
 тестов

является
возможность
моделирования
в
содержа-

нии
тестовых
заданий
само�о
предмета
тр�да.
Слож-

ные
 объе�ты
 тр�да
 доп�с�ают
 множественность

описания.
 Эти
 описания
 не
 все�да
 мо��т
 быть

�он�ретными
и
однозначными,
что
затр�дняет
транс-

ляцию
 та�о�о
рода
описаний
 в
 процессе
 профес-

сиональной
 под�отов�и
 и
формировании
 соответ-

ств�ющих
�о�нитивных
репрезентаций.
Выполнение

тестовых
 заданий
обеспечивает
 развитие
диффе-

ренцированности
восприятия
объе�тов,
связанных

с
 выполнением
 профессиональной
 деятельности,

формирование
 способностей
 �
 выделению
 их
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с�щественных
 свойств
 и
 отношений.
 Системати-

чес�ое
выполнение
тестовых
заданий,
содержание

�оторых
воссоздаёт
из�чаемые
предметные
облас-

ти,
 способств�ет
 развитию
общих
 и
 специальных

профессиональных
способностей.

Недостат�ом
 педа�о�ичес�их
 тестов
 знаний

является
использование
тестовых
заданий,
предпо-

ла�ающих
выбор
одно�о
фа�толо�ичес�о�о
ответа.

Об�чающая
ф�н�ция
тестов
реализ�ется,
если
со-

держание
заданий
соответств�ет
содержанию
про-

фессиональной
деятельности
и
направлено
на
раз-

витие
 ло�ичес�о�о
 мышления
 [1].
 Развивающая

способности
ф�н�ция
тестов
может
быть
�силена
за

счёт
 использования
 типов
 заданий,
 традиционно

применяемых
в
тестах,
предназначенных
для
изме-

рения
 вербально�о
 интелле�та.
 Использование

заданий
 на
 соответствие,
 ис�лючение
 лишне�о

(�лассифи�ация),
 определение
 типов
 отношений

межд�
 понятиями
 (простые
и
 сложные
 анало�ии),

построение
 ло�ичес�их
 схем
 позволит
 оценить

не
толь�о
особенности
�своения
знаний,
но
и
�ро-

вень
развития
специальных
способностей.
Ещё
од-

ной
разновидностью
тестовых
заданий,
формир�ю-

щих
 и
 развивающих
 специальные
 способности,

мо��т
быть
задачи-модели,
составленные
на
осно-

ве
реальных
запросов
из
пра�ти�и
профессиональ-

ной
деятельности
[1;
4;
6;
14].

Та�им
 образом,
 одним
 из
фа�торов
 развития

общих
 способностей
 и
 формирования
 профес-

сиональных
может
 стать
 а�тивное
 использование

дида�тичес�их
 тестов,
 �оторые
 позволяют
 пред-

ставить
�чебный
материал
в
виде
системы
позна-

вательных
 и
 пра�тичес�их
 задач
 и
 �пражнений,

�оличественно
 оценивать
 соответствие
 �ровня

профессиональных
 способностей
 ожидаемом�

рез�льтат�,
 строить
 про�ноз
 профессиональной

�спешности
в
�он�ретной
сфере
деятельности.

Л и т е р а т ( р а

1.�Б
сарова�О.Р.�Формирование�способности�вы-

являть� причины�девиантно�о� поведения� подрост�ов

(�ст(дентов�педа�о�ичес�о�о�в(за�//�Психоло�ичес�ая

на(�а�и�образование.�2014.�Т.�6.�№�3.�С.�11–17.�Режим

дост(па:�www.psyedu.ru.

2.�Горб
нова�М.В.,�Кирилю��Е.В.�333�современные

профессии� и� специальности.� 111� информационных

профессио�рамм.� 2-е� изд.,� доп.� и� перераб.� Ростов

н/Д.:�Фени�с,�2010.�443�с.

3.�Др
жинин�В.Н.�Психоло�ия�общих�способностей.

М.:�На(�а,�1994.�335�с.

4.�Ерохин�М.Н.,�С
дни��Ю.А.,�Назарова�Л.И.�При-

менение�«от�рытых»�задач�для�развития��реативно�о

мышления� ст(дентов� //�Вестни��Федерально�о� �ос(-

дарственно�о�образовательно�о�(чреждения�высше�о

профессионально�о�образования�Мос�овс�ий��ос(дар-

ственный� а�роинженерный� (ниверситет� им.�В.П.� Го-

ряч�ина.�2012.�№�4-2�(55).�С.�30–35.

5.�Ж
�ова�М.,�К
бр
ш�о�П.�Под�отов�а�преподава-

телей� техничес�их� в(зов� �� прое�тированию� (чебно-

про�раммной�до�(ментации� //�Высшее�образование

в�России.�2008.�№�9.�С.�3–10.

6.�Ж
�ова�Н.М.,� К
бр
ш�о�П.Ф.,�Шин"арева�М.В.

Роль��омпетентностно-ориентированных�задач��а��ин-

те�ративных�дида�тичес�их�единиц�формирования�про-

фессиональных� �омпетенций� //�Инновационные�про-

е�ты�и�про�раммы�в�образовании.�2016.�№�1.�С.�51–55.

7.�Зеер�Э.Ф.�Психоло�ия�профессионально�о�раз-

вития.�М.:�А�адемия,�2006.�240�с.

8.�Зеер�Э.Ф.,� Сыманю��Э.Э.� Компетентностный

подход� ��модернизации�профессионально�о�образо-

вания� //�Высшее�образование� в�России.� 2005.�№�4.

С.�23–30.

9.� Инновационное� развитие� профессионально�о

т(ристс�о�о�образования:�Кол.�моно�рафия�/�А.М.�Но-

ви�ов�[и�др.].�М.:�Ло�ос,�2012.�339�с.

10.�Карпов�А.В.�О�понятии�инте�ральных�способно-

стей�личности�//�Психоло�ичес�ие�основы�профессио-

нальной�деятельности:�хрестоматия.�М.:�Ло�ос,�2007.

С.�294–300.

11.�Ковалено�� Т.П.�Диа�ности�а� индивид(ально-

типоло�ичес�их�особенностей�представителей�техни-

чес�их�профессий�//�Вестни��Федерально�о��ос(дар-

ственно�о� образовательно�о� (чреждения� высше�о

профессионально�о�образования�Мос�овс�ий��ос(дар-

ственный�а�роинженерный�(ниверситет�им.�В.П.�Горяч-

�ина.�2014.�№�1�(61).�С.�145–148.

12.�Ковалено��Т.П.,�Крыжановс�ая�И.В.�Типы�про-

фессиональной� направленности� и� познавательные

интересы�ст(дентов�//�Вестни��Мос�овс�о�о��ос(дар-

ственно�о� �(манитарно�о� (ниверситета�им.�М.А.�Шо-

лохова.� Педа�о�и�а� и� психоло�ия.� 2010.� №�2.

С.�41–50.

13.�Ковалено��Т.П.�Особенности�моральных�с(жде-

ний�и�социально�о�интелле�та�ст(дентов�//�Психоло�ия

и�право.�2015.�Т.�5.�№�1.�С.�49–57.

14.�Симан�А.С.�По(ровневая�валидность� тестовых

заданий,�использ(емых�при�ито�овой��ос(дарственной

аттестации�вып(с�ни�ов� в(зов� //�Вестни��Федераль-

но�о��ос(дарственно�о�образовательно�о�(чреждения

высше�о�профессионально�о�образования�Мос�овс�ий

�ос(дарственный� а�роинженерный� (ниверситет� им.

В.П.�Горяч�ина.�2009.�№�6.�С.�136–138.

15.�Холодная�М.А.�Психоло�ия�интелле�та:�парадо�-

сы� исследования:� моно�рафия.� 2-е� изд.,� перераб.

и�доп.�СПб.:�Питер,�2002.�272�с.

16.�Ч
при�ова�Н.И.�Умственное�развитие:�принцип

дифференциации.�СПб.:�Питер,�2007.�448�с.

17.�Шадри�ов�В.Д.�Профессиональные�способнос-

ти:� моно�рафия.�М.:� Университетс�ая� �ни�а,� 2010.

320�с.



52 Научно"методический журнал

Ш   К   О   Л   А

ОБУЧЕНИЕ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  СОЧИНЕНИЮ
ПО  КАРТИНЕ  В  ЖАНРЕ  ЭКСКУРСИОННОЙ  РЕЧИ

ЧЕРНЫШОВА�Т.А.,�
читель�начальных��лассов�МБОУ�«Гимназия�№�44»,

".�Ново�
знец�,� tanyacher93@mail.ru

Статья�посвящена�вопросам�об
чения�детей�младше"о�ш�ольно"о�возраста�сочинениям�по��артине�в�жанре

э�с�
рсионной�речи.�Автор�приводит�пример�ор"анизации�возможно"о�об
чения�детей�жанр
�э�с�
рсионно"о

выс�азывания�на�основе�раз"овора�о�пейзажной��артине�И.�Левитана�«Золотая�осень».

Ключевые� слова:� сочинение� по� �артине,�младшие�ш�ольни�и,� пейзажная�живопись,� речевой�жанр,
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The� article� is� devoted� to� the� teaching� of� children� of� primary� school� age�works� on� the� picture� in� the� genre

of�excursion�speech.�The�author�gives�an�example�of�the�organization�of�possible�training�of�children�in�the�genre

of�excursion�statement�on�the�basis�of�conversation�about�the�landscape�picture�of�I.�Levitan�«Golden�autumn».

Keywords:� composition� on� a� picture,� younger� school� students,� landscape�painting,� speech�genre,� excursion

speech.

Сочинение
по
�артине
–
привычная
творчес�ая
работа
младше�о
ш�ольни�а.
Та�ие
сочинения
дети
пиш�т
часто,
но
не
все�да
подобная
работа
вызы-
вает
�
них
интерес.
Ка�
сделать
работ�
над
сочине-
нием
по
�артине
интересной
и
неожиданной?

С�ществ�ют
различные
подходы
 �
 использова-
нию
�артины
�а�
источни�а
выс�азывания:
сочине-
ние-эссе,
сочинение-описание,
сочинение-расс�ж-
дение,
 сочинение
 по
 серии
 �артин,
 выполняющих
роль
�артинно�о
плана,
сюжетный
расс�аз
по
�ар-
тине
на
основе
воображения
ш�ольни�ов
и
др.

В
 последние
 �оды
 наблюдается
 новый
 подход
�
написанию
сочинения
по
�артине.
Та�,
Т.А.
Нали-
мова
в
своих
работах
обращает
внимание
на
значе-
ние
об�чения
младших
ш�ольни�ов
э�с��рсионной
речи,
�оторая
широ�о
распространена
в
реальной
речевой
пра�ти�е,
�о�да
возни�ает
необходимость
расс�азать
 об
 �виденном,
 поделиться
 своими
впечатлениями
[1;
2].
«Вполне
естественно,
на
наш
вз�ляд,
 если
 выс�азывание
 об
 ис��сстве
 б�дет
сит�ативно
оправданным.
Самая
реальная
сит�ация,
в
�оторой
может
зв�чать
выс�азывание
о
произведе-
ниях
ис��сства,
–
это
э�с��рсия
(очная
или
заочная).
В
 та�ом
сл�чае
 выс�азывание
об
ис��сстве
б�дет
представлять
собой
э�с��рсионн�ю
речь,
а
�чени�
б�дет
выст�пать
в
роли
э�с��рсовода.
Создание
ес-
тественной
речевой
 сит�ации,
 несомненно,
 б�дет
способствовать
реализации
творчес�их
способнос-
тей
ш�ольни�ов»,
–
пишет
Т.А.
Налимова
[2,
с.
26].

Особенность
сочинения
по
�артине
в
жанре
э�с-
��рсионной
речи
состоит
в
том,
что
�чащиеся
в
этом
сл�чае
видят
её
иначе,
не
�а�
зрители,
а
�а�
знато�и,
специалисты,
 �оторые
 делятся
 не
 толь�о
 своими
впечатлениями
 от
 �артины,
 но
 и
 знаниями,
 �аса-
ющимися
 выразительных
 средств
 изобразитель-
но�о
ис��сства.
В
рез�льтате
они
не
толь�о
пол�ча-
ют
определённые
знания,
но
и
приобретают
опыт
создания
 жанрово-сит�ативно�о
 выс�азывания,
что
 является
 важнейшим
 по�азателем
 развития
связной
речи.

Прежде
все�о,
необходимо
расширить
представ-
ления
 ребят
 о
 та�их
 понятиях,
 �а�
 «э�с��рсовод»,
«э�спозиция»,
«м�зей»,
«пейзаж».
Чтобы
�чащиеся
пол�чили
на�лядные
представления,
мы
ор�анизо-
вали
э�с��рсию
в
х�дожественный
м�зей.
Большин-
ство
детей
 впервые
побывали
 в
м�зее,
 �слышали
расс�аз
э�с��рсовода
о
творчестве
местно�о
х�дож-
ни�а,
позна�омились
с
е�о
�артинами,
на
�оторых
нашли
отражение
�ородс�ие
и
сельс�ие
ландшаф-
ты.
Э�с��рсовод
обратил
внимание
детей
на
та�ие
изобразительные
средства,
�а�
цвет,
форм�,
линию,
дост�пным
язы�ом
разъяснил
детям
особенности
х�-
дожественной
манеры
 автора
 �артин
 –
 близость
�лассичес�ой
 традиции
 изображения
 пейзажа,
дополнение
пейзажа
жанровыми
мотивами,
объяс-
нил
 специфи��
 техни�и
мно�ослойной
живописи,
хара�терной
для
х�дожни�а.

В
дальнейшем
на
�ро�е
состоялось
обс�ждение
э�с��рсии.
Ш�ольни�ам
были
заданы
вопросы:

–
 Чем
 вам
 запомнилась
 э�с��рсия
 в
 м�зей?
(Ребята�отметили,�что�они��знали�о�том,�а�х�дож-

ни�пишет�артины,�об�отличии�артины�от�репро-

д�ции,�об�особенностях�пейзажа�х�дожниа,�о�том,

а�н�жно�рассматривать�артины.)

–
В
�а�ом
жанре
написаны
эти
�артины?
В
чём
е�о
особенность?

Учащиеся
были
�же
зна�омы
с
жанром
пейзаж-
ной
 живописи.
 На
 э�с��рсии
 их
 представления
о
пейзаже
обо�атились,
расширились.
Они
�знали,
что
пейзаж
–
это
не
толь�о
изображение
природы
за
 �ородом,
 что
 с�ществ�ет
 �ородс�ой
 пейзаж,
�знали
 о
 том,
 с
 помощью
 �а�их
 изобразительных
средств
 создаётся
 пейзажная
 живопись.
 Дети
отметили,
 что
 в
 пейзажной
 живописи
 х�дожни�
не
толь�о
передаёт
изображение
природы,
но
и
ч�в-
ства
и
переживания
язы�ом
ис��сства.

–
Кто
 расс�азал
 вам
о
 х�дожни�е,
 о
 �артинах,
о
 том,
 �а�
 н�жно
 их
 смотреть,
 понимать?
 (Дети
ответили,� что�с� артинами�их�познаомил�эс�р-

совод.)
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–
 Ка�
 вы
 д�маете,
 зачем
 н�жен
 э�с��рсовод?
Ведь
мы
мо�ли
бы
 сами
рассмотреть
 �артины
 на
выстав�е?�(Учащиеся�отвечали,�что�они�мно�о�о�не
заметили�бы�самостоятельно,�не��знали�о�том,�а

х�дожни�работает�над�артиной,�аие�изобрази-

тельные�средства�использ�ет.�Кроме�то�о,�эс�р-

совод�рассазал�о�жизни�и�творчестве�х�дожниа,

о�том,�почем��он�обратился��той�или�иной�теме.)

Учащимся
было
предложено
дать
своё
опреде-
ление
словам
«э�с��рсовод»,
«э�с��рсант»,
«э�спо-
зиция»,
а
затем
обратиться
�
 тол�овом�
словарю.
Дети
записали
в
тетради:
•� Э�с��рсовод
 –
 специалист
 по
 проведению

э�с��рсий.
•�Э�с��рсант
–
посетитель
э�с��рсии.
•�Э�спозиция
–
размещение
в
определённой
си-

стеме
предметов,
выставляемых
для
обозрения.
Мы
 расс�азали
 детям
 о
 том,
 что
 э�с��рсовод

проводит
э�с��рсии
в
х�дожественных
м�зеях,
зна-
�омя
э�с��рсантов
с
�артинами,
с��льпт�рами,
про-
изведениями
де�оративно-при�ладно�о
ис��сства,
по
истори�о-архите�т�рным
местам
�орода.
Э�с��р-
сии
 проходят
 по
 природным
 объе�там,
 заповед-
ни�ам,
по
местам
тр�довой
и
боевой
славы
страны.

Речь
 э�с��рсовода
 является
 по�азателем
 е�о
мастерства.
 Цель
 э�с��рсионной
 речи
 –
 дать
э�с��рсантам
 новые
 знания,
 заинтересовать
 их.
Учащимся
 было
 дано
 задание:
 охара�теризовать
речь
э�с��рсовода,
�отор�ю
они
�слышали
во
вре-
мя
посещения
м�зея.
Обобщив
с�азанное
детьми,
мы
отметили,
что
речь
э�с��рсовода
должна
быть
содержательной,
свободной,
живой,
эмоциональной.
Он
должен
иметь
навы�
общения
с
п�бли�ой.

Мы
расс�азали
�чащимся
о
том,
что
недостаточ-
но
то�о,
чтобы
их
речь
была
эмоциональной,
яр�ой,
интересной.
 Ка�
 и
 вся�ое
 выс�азывание,
 э�с��р-
сионная
 речь
 имеет
 своё
 строение.
 Детям
 было
предложено
 вспомнить,
 с
 че�о
 э�с��рсовод
 начал
свою
речь
во
время
посещения
ими
м�зея.
Они
от-
вечали,
что
э�с��рсовод
сначала
поприветствовал
собравшихся,
 назвал
 своё
 имя.
 То
 есть
 началом
э�с��рсионной
речи
является
приветствие,
обраще-
ние,
 представление
 э�с��рсовода,
 а
 затем
 идёт
вст�пление.
В
ходе
беседы
с
�чащимися
было
опре-
делено,
что
вст�пление
под�отавливает
э�с��рсантов
�
 теме
э�с��рсии,
в
нем
�рат�о
сообщается,
о
 чём
пойдёт
речь,
что
�видят
посетители
э�с��рсии.

Ш�ольни�и
были
зна�омы
со
стр��т�рой
те�ста
и
поэтом�
без
тр�да
определили
остальные
состав-
ные
 стр��т�рные
 единицы
 э�с��рсионной
 речи:
основная
часть
–
за�лючение.

Было
предложено
под�мать
над
вопросами:
–
О
чём
�оворится
в
основной
части
э�с��рсион-

ной
речи?
(Учащиеся�отвечали,�что�в�основной�части
эс�рсовод�рассазывает�о�том,�что�видят�эс�р-

санты,�рассазывает�о�артинах.�То�есть�основная

часть�эс�рсионной�речи�содержит�в�себе�описа-

ние�места�(эспозиции)�и�предметов�(эспонатов).)

–
О
чём
�оворится
в
за�лючении?
(В�залючении
эс�рсовод� прощается� с� эс�рсантами,� при�ла-

шает�приходить�ещё.)

Мы
та�же
обратили
внимание
�чащихся
на
то,
что
межд�
 частями
 э�с��рсионной
 речи
 должны
быть
связ�и,
 ло�ичес�и
 под�отавливающие
 сл�шателей
�
переход�
от
одной
�
др��ой
части.
Части
э�с��р-
сионной
речи
с�репляются
фразами,
��азывающи-
ми
 на
 действия,
 �оторые
 необходимо
 совершить
э�с��рсантам,
 направление
 движения:
 «подойдём
ближе»,
«остановимся
на
м�новение»,
«обратите
вни-
мание»
и
др��ие.
Кроме
то�о,
в
речи
э�с��рсовода
встречаются
 специальные
 средства
 поддержания
внимания
 сл�шателей:
 обращения,
 неожиданные
вопросы,
риторичес�ие
вопросы.

После
озна�омления
�чащихся
с
особенностя-
ми
жанра
э�с��рсионной
речи
ос�ществлялось
их
об�чение
созданию
выс�азывания
в
жанре
э�с��р-
сионной
речи.
При
этом
мы
опирались
на
модель
об�чения
младших
ш�ольни�ов
написанию
сочине-
ния
в
жанре
э�с��рсионной
речи
Т.А.
Налимовой,
�оторая
в�лючает
в
себя
след�ющие
�омпоненты:
«вводное
 слово
 �чителя
 о
 предстоящей
 работе;
сообщающее
слово
об
источни�е
речи
(о
�артине);
язы�ов�ю
 под�отов��
 (отбор
 входящих
 в
 э�с��р-
сионн�ю
 речь
 �онстр��ций,
фраз-связо�,
 анализ
те�стов-образцов,
�оторые
позволяют
выявить
осо-
бенности
создания
э�с��рсионной
речи
в
зависи-
мости
от
то�о
или
ино�о
источни�а
речи
и
�омм�-
ни�ативной
сит�ации
в
целом);
создание
варианта
те�ста
э�с��рсионной
речи
на
основе
предложен-
ных
материалов;
под�отов��
ори�инально�о
те�ста
э�с��рсионно�о
 выс�азывания
и
 проведение
э�с-
��рсии»
[1,
с.
50].

Со�ласно
про�рамме
об�чения
�чащимся
пред-
стояло
сочинение
по
�артине
И.
Левитана
«Золотая
осень».
Во
время
предваряющей
беседы
мы
обра-
тились
�
�чащимся
с
вопросами:
•�Ка�ое
сейчас
время
�ода?
(Осень.)
•� Ка�ие
 призна�и
 осени
 вы
можете
 назвать?

(Листопад,� птицы� собираются� стаями� и� �летают

на�ю�,�солнце�светит�неяро.)

•�В
чём
�расота
осени?
(Ярие�раси,�разно-
цветные�листья,�падающие�на�землю.)

•�Кто
из
поэтов,
по
вашем�
мнению,
наиболее
яр�о
описал
это
время
�ода?

Мы
напомнили
�чащимся,
что
не
толь�о
поэты,
но
и
х�дожни�и
обращались
�
теме
осени.
Один
из
та�их
 х�дожни�ов
–
Исаа�
Ильич
Левитан.
Он
ро-
дился
в
1860
�од�,
в
12
лет
пост�пил
в
Мос�овс�ое
�чилище
живописи,
ваяния
и
зодчества
и
вс�оре
стал
привле�ать
внимание
всей
ш�олы
своими
работа-
ми.
Уже
в
ранних
�ченичес�их
работах
проявилось
свойственное
 Левитан�
 поэтичес�ое
 восприятие
природы.
Особенность
е�о
�артин
–
�мение
тон�о
ч�вствовать
природ�
и
передавать
 свои
 ч�вства
 в
своём
творчестве.
Одна
из
самых
известных
�артин
Левитана
 –
 пейзажная
 �артина
 «Золотая
 осень»,
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�отор�ю
он
написал
в
1895
�од�.
Эта
�артина
хра-
нится
в
Мос�ве,
в
Третья�овс�ой
�алерее.

Затем
�чащимся
был
представлен
слайд
с
изо-
бражением
 �артины
 х�дожни�а
 и
 предложено
молча
рассмотреть
её.
Дети
поделились
своими
впе-
чатлениями
о
�артине,
отметив,
что
она
передаёт
�расот�
природы
в
самый
яр�ий
период
осени
и
вы-
зывает
восхищение
и
одновременно
�р�сть
от
то�о,
что
эта
�расота
недол�овечна.

На
след�ющем
этапе
об�чения
мы
сообщили
�че-
ни�ам
тем�
�ро�а
–
написание
сочинения
в
жанре
э�с��рсионной
речи.
У
детей
�же
имелся
опыт
на-
писания
сочинения
по
�артинам,
но
сейчас
они
дол-
жны
были
 представить
 себя
 в
 роли
 э�с��рсовода
и
расс�азать
посетителям
 х�дожественно�о
м�зея
(э�с��рсантам)
о
�артине
И.
Левитана.

На
этапе
язы�овой
под�отов�и
�чащиеся
ос�ще-
ствляли
 отбор
 входящих
 в
 э�с��рсионн�ю
 речь
язы�овых
 средств.
 Учащиеся
 выписали
 в
 тетрадь
выражения,
хара�терные
для
э�с��рсионной
речи:
•�Перед
вами
�артина…
•�На
ней
изображено…
•�Обратим
внимание
на
детали
�артины…
•�Рассмотрим
внимательнее…
Мы
 обратили
 внимание
 �чащихся
 на
 то,
 что

в
сочинении
н�жно
расс�азать
не
толь�о
о
содержа-
нии
�артины,
�отор�ю
посетители
видят,
но
и
о
её
�омпозиции,
цветовом
решении,
о
х�дожественных
деталях.
 Анализир�я
 �артин�,
 �чащиеся
 отвечали
на
вопросы:
•�Что
изображено
на
переднем
плане
�артины?

Опишите,
�а�
вы�лядят
��сты
�
бере�а.
•� Ка�ие
 деревья
 изображены
 вдали?
 Что
 вы

можете
с�азать
о
них?
•� Ка�ое
 одино�ое
 дерево
 растет
 на
 правой

стороне
ре�и?
•�Чем
отличается
цветовое
изображение
одино-

�ой
березы
от
др��их
берез?
•� Ка�ими
 по�азал
 х�дожни�
 лесные
 полян�и,

при�ор�и,
дальние
поля?
•�Ка�
вы
опишите
возд�х,
обла�а,
ре��?
•� Ка�ие
 �рас�и
 использовал
 х�дожни�?
 Ка�ие

�рас�и
преобладают?
Почем�?
•�Ка�
вы
д�маете,
почем�
х�дожни�
назвал
свою

�артин�
«Золотая
осень»?
•�Ка�ое
настроение
создаёт
�артина?
•�Под�майте,
�а�
х�дожни�
смо�
передать
та�ое

настроение?
С
 помощью
 �а�их
 изобразительных
средств?

Перед
тем
�а�
начать
писать
сочинение,
мы
ещё
раз
напомнили
�чащимся,
что
это
не
совсем
обыч-
ное
сочинение,
�оторые
они
не
раз
писали
на
�ро-
�ах,
 а
 сочинение
 в
 жанре
 э�с��рсионной
 речи.
Чтобы
обле�чить
работ�
�чащихся,
мы
предложили
им
своеобразн�ю
памят��,
�оторая
в�лючала
основ-
ные
требования
(се�реты)
�
э�с��рсионной
речи:

1.
Сообщить
сведения
о
�артине,
вызвать
�
э�с-
��рсантов
их
эмоциональный
отзыв.

2.
Соблюдать
три
части:
вст�пление
(важно
за-
воевать
внимание
э�с��рсантов),
основная
часть,
за�лючение.
 Вст�пление
 зна�омит
 с
 названием
�артины,
именем
х�дожни�а,
направляет
внимание
э�с��рсантов
 на
 изображение.
 В
 основной
 части
э�с��рсовод
 ставит
 вопрос:
 «Что
 в
 этой
 �артине
создает
 необходимое
 ощ�щение?»,
 затем
 после-
довательно
отвечает
на
этот
вопрос.
За�лючение
завершает
 всё
 выс�азывание
 эмоциональным
выводом
о
�артине.

3.
 Части
 э�с��рсионной
 речи
 с�репляются
фразами,
��азывающими
на
действия,
�оторые
не-
обходимо
 совершить
 э�с��рсантам,
 направление
движения:
 «подойдем
ближе...»,
 «остановимся
 на
м�новение...»,
«след�ет
в�лядеться
пристальнее...»,
«обратите
внимание...».

Затем
�чащиеся
писали
домашнее
сочинение
в
жанре
э�с��рсионной
речи
на
тем�
«Золотая
осень
в
�артине
И.
Левитана».
На
след�ющем
�ро�е
они
выст�пили
 др��
 перед
 др��ом
 в
 роли
 э�с��рсо-
водов,
 расс�азывали
 о
 �артинах
 �стно
 в
 жанре
э�с��рсионной
речи.

После
 это�о
 состоялось
 обс�ждение
 работ
�чащихся,
 �оторое
 в�лючило
 в
 себя
 след�ющие
вопросы:
•�Ле��о
ли
было
писать
сочинение
в
жанре
э�с-

��рсионной
речи?
•�В
чём
за�лючались
ваши
тр�дности?
•�Ка�ие
недостат�и
в
своей
речи
вы
заметили?
•�Понравилось
ли
вам
быть
э�с��рсоводами?
•�Что
вам
�далось,
а
что
не
очень?
•�Ка�
вам
по�азалось,
ле�че
писать
сочинение

в
жанре
э�с��рсионной
речи
или
выст�пать
с
ней
перед
сл�шателями?

Совместно
 были
 определены
 л�чшие
 работы
�чащихся,
представим
одн�
из
них:

«Золотая� осень…�Это� любимое� время� �ода

мно�их�писателей,�поэтов,�х�дожниов.�Одним�из

таих�х�дожниов�был�велиий�р�ссий�х�дожни

Исаа�Ильич�Левитан.�Ещё�о�да�он��чился�в��чи-

лище�живописи,� е�о� талант� был� замечен.� Уже

то�да�е�о�работами�восхищались�др��ие�х�дож-

нии.� Давайте� же� познаомимся� с� е�о� самой

знаменитой� артиной� «Золотая� осень».� Чтобы

л�чше�рассмотреть�эт��артин�,�не�н�жно�под-

ходить�близо,�давайте�посмотрим�на�неё�на�рас-

стоянии.�Перед�нами�отрывается�р�ссий�осен-

ний� пейзаж.�Обратите� внимание,� ажется,� что

стоит�тёплый�по�ожий�день.�Х�дожни���далось

передать�эт��теплот��с�помощью�расо.�На�ар-

тине�жёлтые,�оранжевые�раси,�различные�их

оттени.�Эти�раси�теплые,�солнечные.�Они�нас

рад�ют.�Но�осень�соро�ончится,�наст�пит�зима.

И�х�дожни�напоминает�об�этом�с�помощью�хо-

лодных�расо.�Посмотрите�на�небо�на�артине!

Оно�таое�холодное,�хотя�и�до�зимы�далео.�Но

на�синее�небо�надви�аются�белые�облаа,�похо-

жие�на�сне�.�А�вода�в�рее�темная,�холодная.�Всё
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это�создаёт�ч�вство�светлой��р�сти.�Мне�очень

понравилась�эта�артина,�а�а�вам?�(Маша�И.)

Анализ
работ
�чащихся
по�азал,
что,
несмотря
на
разный
�ровень
творчества,
им
�далось
передать
основные
требования
�
сочинению
в
жанре
э�с��р-
сионной
речи.
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В�статье�даётся��рат�ое�описание�всех�видов�УУД�(познавательных,�ре"
лятивных,�личностных,��омм
ни-

�ативных),� рассматриваются� особенности� влияния� �омм
ни�ативных� 
ниверсальных� 
чебных� действий

об
чающихся� на� 
спешность� в� об
чении�и� социализацию.� Теоретичес�ий�материал�дополнен�данными

психодиа"ностичес�о"о�исследования�индивид
ально-личностных�особенностей� воспитанни�ов�Усс
рий-

с�о"о�с
воровс�о"о�военно"о�
чилища.

Ключевые�слова:�
ниверсальные�
чебные�действия,��омм
ни�ативный�потенциал,�общение,�
спешность

в�об
чении,�развитие�личности,�образование.

The�article�gives�a�brief�description�of�all�types�of�UUD�(cognitive,�regulatory,�personal,�communicative),�considers

the�features�of�the�influence�of�communicative�universal�educational�actions�of�students�on�the�success�in�learning

and�socialization.�The�theoretical�material�is�supplemented�with�data�of�psychodiagnostic�research�of�individual-

personal�features�of�pupils�of�the�Ussuriisk�Suvorov�military�school.

Keywords:�universal�educational�actions,�communicative�potential,�communication,�success�in�training,�personality

development,�education.

Федеральный
�ос�дарственный
образовательный
стандарт
 ново�о
 по�оления
 предпола�ает
форми-
рование
 �
 об�чающихся
 �ниверсальных
 �чебных
действий
(УУД).

Под
термином
�ниверсальные
�чебные
действия
(в
широ�ом
значении)
понимается
�мение
�читься,
то
есть
способность
челове�а
�
самосовершенство-
ванию
через
�своение
ново�о
социально�о
опыта.

В
более
 �з�ом
 (психоло�ичес�ом)
 смысле
 этот
термин
можно
определить
�а�
сово��пность
спосо-
бов
 действий
 об�чающе�ося
 (а
 та�же
 связанных
с
ними
навы�ов
�чебной
работы),
обеспечивающих
самостоятельное
 �своение
 новых
 знаний,
форми-
рование
 �мений,
 в�лючая
ор�анизацию
это�о
про-
цесса.

Высо�ий
 �ровень
 �ниверсальных
 �чебных
 дей-
ствий
позволяет
об�чающимся
самостоятельно
ор�а-
низовывать
 процесс
 пол�чения
 и
 �своения
 новых
знаний
и
�мений,
а
та�же
способств�ет
пониманию
об�чающимися
целей,
смысла
и
ценности
�чебной
деятельности.

Универсальные
�чебные
действия
обладают
сле-
д�ющими
ф�н�циями:
•�обеспечение
возможностей
�чени�а
самосто-

ятельно
 ос�ществлять
 та�ое
действие
 �а�
 �чение,
ставить
перед
собой
�чебные
цели,
ис�ать
и
исполь-

зовать
необходимые
средства
и
способы
их
дости-
жения,
�онтролировать
и
оценивать
процесс
и
ре-
з�льтаты
деятельности;
•�создание
�словий
для
�армонично�о
развития

личности
и
её
самореализации
на
основе
�отовно-
сти
�
непрерывном�
образованию,
необходимость
�оторо�о
об�словлена
поли��льт�рностью
общества
и
высо�ой
профессиональной
мобильностью;
•�обеспечение
�спешно�о
�своения
знаний,
�ме-

ний
 и
 навы�ов
 и
формирование
 �омпетентностей
в
любой
предметной
области.

Выделяется
четыре
бло�а
�ниверсальных
�чеб-
ных
действий:

1.
Личностные
�ниверсальные
�чебные
действия
обеспечивают
 ценностно-смыслов�ю
 ориентацию
�чащихся
и
ориентацию
в
социальных
ролях
и
меж-
личностных
отношениях.
Применительно
�
�чебной
деятельности
 выделяют
 личностное,
 профессио-
нальное
и
жизненное
самоопределение,
действие
смыслообразования
 и
 действие
 нравственно-
этичес�ой
оценивания.

2.
Ре��лятивные
�ниверсальные
�чебные
действия
связаны
с
формированием
произвольности
поведе-
ния.
К
ре��лятивным
действиям
относятся:
целепо-
ла�ание,
планирование,
про�нозирование,
�онтроль,
�орре�ция,
оцен�а,
волевая
саморе��ляция.
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3.
Познавательные
�ниверсальные
�чебные
дей-
ствия
в�лючают
обще�чебные,
ло�ичес�ие,
действия
постанов�и
и
решения
проблем.

4.
Комм�ни�ативные
�ниверсальные
�чебные
дей-
ствия
 обеспечивают
 социальн�ю
 �омпетентность
и
�чёт
позиции
др��их
людей,
партнёра
по
обще-
нию
или
деятельности,
�мение
сл�шать
и
вст�пать
в
диало�,
�частвовать
в
�олле�тивном
обс�ждении
проблем,
в�лючаться
в
�р�пп�
сверстни�ов
и
стро-
ить
прод��тивное
взаимодействие
и
сотр�дничество
со
сверстни�ами
и
взрослыми
[1].

Видами
 �омм�ни�ативных
 действий
 являются:
планирование
 �чебно�о
 сотр�дничества
 с
 препо-
давателем
и
 сверстни�ами;
 постанов�а
 вопросов;
разрешение
 �онфли�тов;
 �правление
 поведением
партнёра;
�мение
с
достаточной
полнотой
и
точно-
стью
выражать
свои
мысли
в
соответствии
с
зада-
чами
и
�словиями
�омм�ни�ации.

Развитие
�омм�ни�ативных
�ниверсальных
�чеб-
ных
действий
является
важной
задачей
на
всех
ст�-
пенях
образования,
та�
�а�
потребность
в
общении
одна
 из
 самых
 �лавных
 в
жизни
 людей.
 Больш�ю
часть
времени
челове�
занимается
речевой
деятель-
ностью,
пол�чает
и
передаёт
информацию.
Нас�оль-
�о
 эффе�тивным
б�дет
 этот
 процесс,
 зависит
 от
�ачества
обмена
информацией.
А
�ачество,
в
свою
очередь,
 обеспечивается
 наличием
 �
 с�бъе�та
общения
 достаточно�о
 �омм�ни�ативно�о
 опыта
и
хорошим
�ровнем
�омм�ни�ативно�о
потенциала.

Кроме
то�о,
подрост�овый
возраст
является
пе-
риодом,
 во
 время
 �оторо�о
 общение
 становится
вед�щей
 деятельностью
 подрост�а,
 происходят
�ачественные
 изменения
 в
 �омм�ни�ативном
развитии
личности.
Формирование
теоретичес�о�о
формально�о
 рефле�тивно�о
 мышления,
 �мения
расс�ждать,
делать
обобщения
и
выводы,
вс�рывать
причинно-следственные
связи,
строить
до�азатель-
ства,
 спорить,
 самостоятельно
 творчес�и
 а�тивно
мыслить
и
�правлять
своей
речемыслительной
дея-
тельностью
 –
 та�овы
 основные
 линии
 �ачествен-
но�о
 изменения
 в
 �омм�ни�ативной
 деятельности
личности
подрост�а
(И.А.
Зимняя).
При
этом
выра-
батывается
 ориентация
 на
 способ
ос�ществления
деятельности,
а
не
толь�о
на
её
рез�льтат
(В.В.
Да-
выдов,
 А.К.
Мар�ова).
Формир�ющиеся
ф�н�ции
перспе�тивной
саморе��ляции,
ре��ляции
и
диффе-
ренцированно�о
воздействия
делают
речь
подрост-
�а
�онтролир�емой
и
�правляемой.
Причём
письмен-
н�ю
 речь
 больше,
 чем
 �стн�ю.
 С�ладывается
индивид�альный
стиль
речи,
�сложняется
её
стр��-
т�ра,
 в
 речи
 появляются
 специальные
 термины,
абстра�тные
и
метафоричные
выражения
[4].

На
начальном
этапе
об�чения
(в
первой
четвер-
ти
 2016–2017
 �чебно�о
 �ода)
 среди
 перво��рсни-
�ов
Усс�рийс�о�о
с�воровс�о�о
военно�о
�чилища
было
 проведено
 диа�ностичес�ое
 исследование,
позволившее
определить
�ровень
сформированно-
сти
�
с�воровцев
�омм�ни�ативных
�ниверсальных

�чебных
 действий.
Для
 достижения
 поставленных
целей
 использовался
 диа�ностичес�ий
 �омпле�с
Л.А.
Ясю�овой
«Про�ноз
и
профила�ти�а
проблем
об�чения
 в
 3–6
 �лассах».
 Анализ
диа�ностичес�их
данных
по�азал,
что
на
��рсе
об�чается
25%
воспи-
танни�ов
с
низ�им
�ровнем
сформированности
�ом-
м�ни�ативных
 �чебных
 действий,
 а
 именно
 та�их
видов,
�а�
планирование
�чебно�о
сотр�дничества,
�мение
 �частвовать
 в
 �олле�тивном
 обс�ждении,
навы�и
сотр�дничества
со
взрослыми
и
сверстни-
�ами,
 действие
 овладения
 начальными
 навы�ами
адаптации
в
динамично
изменяющемся
и
развива-
ющемся
мире
[3].

В
 процессе
 наблюдения
 за
 воспитанни�ами
во
время
�рочной
и
вне�рочной
деятельности
было
�становлено,
что
с�воровцы
с
хорошим
и
высо�им
�ровнем
 сформированности
 �омм�ни�ативных
�ниверсальных
 �чебных
 действий
 более
 �спешны
в
�чебной
деятельности,
ч�вств�ют
себя
�омфортно
в
�олле�тиве,
�меют
работать
в
�р�ппе,
ле��о
�ста-
навливают
�онта�ты
со
взрослыми
и
сверстни�ами,
быстрее
адаптир�ются
�
изменяющимся
�словиям
среды.
Об�чающиеся
с
низ�им
�ровнем
�омм�ни�а-
тивных
УУД
не
�веренны
в
себе.
Они
имеют
слож-
ности
в
общении
и
в
�становлении
�онта�тов,
�а�
правило,
 обладают
 низ�ими
 социометричес�ими
стат�сами,
ред�о
проявляют
инициатив�
на
�ро�ах,
что
небла�оприятно
с�азывается
на
�чёбе
и
нахо-
дит
отражение
в
более
низ�их
по�азателях
по
пред-
метам.

Хороший
�ровень
�омм�ни�ативной
�омпетент-
ности
является
не
толь�о
одним
из
фа�торов
бла�о-
пол�чия
об�чающе�ося
в
образовательной
деятель-
ности,
но
и
о�азывает
положительное
воздействие
на
б�д�щ�ю
взросл�ю
жизнь
воспитанни�ов
�чили-
ща,
их
�спешность
в
профессиональной
деятельно-
сти.
Про�рамма
психоло�о-педа�о�ичес�о�о
сопро-
вождения
с�воровцев
на
этапе
адаптации
в�лючает
в
 себя
 занятия,
 направленные
 на
 развитие
 �ом-
м�ни�ативных
 навы�ов
 об�чающихся.
 А
 именно:
�мение
 �становить
 �онта�т
 с
 незна�омым
челове-
�ом
и
заинтересовать
собеседни�а
в
послед�ющем
общении;
�мение
поддерживать
тёплые
отношения
с
 о�р�жающими;
 �мение
 отстаивать
 и
 ар��менти-
ровать
 свою
 позицию,
 защищать
 свои
 интересы,
�онстр��тивно
решать
�онфли�ты,
�мение
осознан-
но
использовать
невербальные
способы
общения,
способность
 �
 а�тивном�
 сл�шанию,
 способность
понимать
др��их
людей,
их
эмоции,
ч�вства,
причи-
ны
пост�п�ов
и
реа�ции
на
 те
или
иные
действия
и
слова
собеседни�а.
Кроме
то�о,
занятия
на
спло-
чение
с�воровс�их
�олле�тивов
подраз�мевают
под
собой
развитие
�мения
работать
в
�оманде,
�мения
до�овариваться,
находить
совместное
разрешение
проблемной
 сит�ации,
 �онстр��тивные
 способы
решения
�онфли�тов.

Преподаватели
 и
 воспитатели
 ��рса
 с
 начала
об�чения
 воспитанни�ов
 в
 с�воровс�ом
 �чилище
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В�статье�описывается�опыт�по�внедрению�достижений�нанотехноло"ий�в�ш�ольный��
рс�химии.�В�рам�ах

проводимой�опытно-э�спериментальной�работы�до�азана�эффе�тивность�инте"рации�химии�и�нанотехно-

ло"ий�для�повышения� 
ровня�ори"инальности�и�разработанности�об
чающихся.�Основным�методом�был

выбран�метод�прое�тов,�пос�оль�
�данный�метод�в�большей�степени�направлен�на�развитие�творчес�ой

составляющей� �реативности.

Ключевые�слова:�нанотехноло"ии,��реативность,�ори"инальность,�разработанность,�метод�прое�тов.

In�the�article�describes�the�experience�in�the�implementation�of�nanotechnology�achievements�in�the�school�chemistry

course.�As�part�of�the�experimental�work�proved�the�effectiveness�of�the�integration�of�chemistry�and�nanotechnology

to�improve�the�level�of�originality�and�development�of�students.�The�main�method�was�the�method�of�projects,

as�this�method�is�more�focused�on�the�development�of�the�creative�component�of�creativity.

Keywords:�nanotechnology,�creativity,�originality,�development,�method�of�projects.

XXI
 ве�
 по
 прав�
 считается
 ве�ом
 нанотехно-
ло�ий.
Об
�ни�альных
свойствах
наночастиц
�ово-
рят
и
в
на�чных
�р��ах,
и
в
СМИ.
Новые
тенденции
в
 на��е,
 без�словно,
 должны
находить
 отражение
во
всех
сферах
образования,
в
том
числе
и
на
ш�оль-
ном
�ровне.
Проблемой
в�лючения
понятий
нанохи-
мии
в
��рс
химии
средней
ш�олы
занимались
та�ие
�чёные,
�а�
А.А.
Дроздов,
В.В.
Еремин,
И.В.
Раз�-
мовс�ая.
Одна�о
тема
нанотехноло�ий
и
нанохимии
пра�тичес�и
не
рас�рыта
в
ш�ольном
��рсе
химии.
В
связи
с
этим
возни�ает
необходимость
поис�а
спо-
собов
в�лючения
системы
нанохимичес�их
понятий
в
ш�ольный
��рс
химии.
Частично
решить
данн�ю
проблем�
позволяет
ор�анизация
прое�тно-иссле-
довательс�ой
деятельности
об�чающихся.
При�ос-

новение
 �
 а�т�альным
 вопросам
 современной
на��и
способств�ет
повышению
мотивации,
а
сле-
довательно,
познавательной
а�тивности
и
рас�ры-
тию
творчес�о�о
потенциала
�чащихся.
Но
для
ор�а-
низации
прое�тно-исследовательс�ой
деятельности
об�чающихся
 с
 использованием
 элементов
 нано-
химии
 �читель
 должен
 иметь
 соответств�ющ�ю
под�отов��,
что
треб�ет
от
не�о
систематичес�о�о
повышения
�валифи�ации
[3,
5].

В
 общем,
 под
 нанохимией
 понимают
 область
на��и,
 �оторая
 занимается
 из�чением
 строения
и
 свойств
 различных
 наностр��т�р
 (с
 размерами
близ�ими
�
нанометр�
–
-10-9),
а
та�же
разработ�ой
новых
 способов
 их
 пол�чения,
 из�чения
 и
моди-
фи�ации.

а�тивно
в�лючают
с�воровцев
в
парные
и
 �р�ппо-
вые
формы
работы.
Учитывают
при
этом
индивид�-
альные
особенности
темперамента
с�воровцев,
ве-
д�щей
 тип
 восприятия,
 �ровень
 тревожности,
�ровень
�чебной
мотивации
и
др.
Ор�анизовывают
взаимн�ю
провер��
заданий,
�чебные
и�ры,
сорев-
нования.

Все
вышеперечисленные
методы
способствова-
ли
развитию
�омм�ни�ативных,
личностных,
ре��ля-
тивных
 и
 познавательных
 �ниверсальных
 �чебных
действий,
 что
 было
 подтверждено
 рез�льтатами
повторно�о
диа�ностичес�о�о
исследования
(исполь-
зовался
диа�ностичес�ий
�омпле�с
Л.А.
Ясю�овой
«Про�ноз
 и
 профила�ти�а
 проблем
 об�чения
в
3–6
�лассах»),
проведенно�о
в
апреле
2018
�ода.
Сравнительный
 анализ
 диа�ностичес�их
 данных
за
два
�ода
по�азал,
что
�оличество
об�чающихся
с
низ�им
�ровнем
�омм�ни�ативных
УУД
на
��рсе

снизился
до
7,5%.
Остальные
воспитанни�и
имеют
высо�ий
и
хороший
�ровень
сформированности
�ом-
м�ни�ативных
�омпетенций
и
достаточно
эффе�тив-
но
решают
задачи,
связанные
с
�омм�ни�ацией.
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Се�одня
 с
 нанообъе�тами
 мы
 стал�иваемся
повсюд�,
 достижения
 наноинд�стрии
 использ�ют
в
фарма�оло�ии,
медицине,
пищевой
промышлен-
ности,
�осметоло�ии,
в
составе
�па�овочных
и
стро-
ительных
материалов,
энер�ети�е.

В
связи
с
этим
становится
понятным,
что
из�чать
наномир
н�жно
начинать
со
ш�ольной
с�амьи.
При
этом,
по
мнению
Н.С.
Лейтеса,
старше�лассни�ов
особо
привле�ают
те
формы
деятельности,
�оторые
треб�ют
�порства
и
самостоятельности,
то
есть
об�-
чающиеся
�же
не
хотят
пол�чать
знания
в
�отовом
виде.
Следовательно,
можно
с�азать,
что
старше-
�лассни�и
 ориентированы
 на
 творчество.
 Творче-
ство
–
это
мно�о�ранное
понятие,
�оторое
в�лючает
в
 себя
ряд
 способностей.
Со�ласно
исследовани-
ям,
проведённым
рядом
�чёных,
в
зар�бежной
ли-
терат�ре
 отс�тств�ет
 понятие
 творчес�ие
 способ-
ности,
оно
заменено
на
понятие
�реативность
[1].

Креативность
 в�лючает
 в
 себя
 след�ющие
�ритерии:
 быстрота,
 �иб�ость,
 разработанность
и
 ори�инальность.
В
 педа�о�и�е
 в
 настоящий
мо-
мент
 выделяют
 множество
 различных
 методов
по
формированию
и
развитию
определённых
ЗУН.
В
рам�ах
проводимо�о
исследования
нами
в
�аче-
стве
основно�о
метода
по
об�чению
основам
нано-
химии
был
выбран
метод
прое�тов.
Данный
метод
в
наибольшей
степени
влияет
на
развитие
разрабо-
танности
и
ори�инальности
[2,
4].

Пос�оль��
 ори�инальность
 –
 это
 по�азатель,
определяющий
способность
об�чающихся
�
выдви-
жению
идей,
 отличающихся
 от
 очевидных,
 а
 раз-
работанность
 ответов
 хара�териз�ет
 стремление
�
завершенности
прод��та
деятельности
[1].
Э�спериментальная�часть.
На
�онстатир�ющем

этапе
в
рам�ах
отбора
об�чающихся
в
э�сперимен-

тальн�ю
�р�пп�
нами
было
проведено
ан�етирова-
ние
по
исследованию
�ровня
заинтересованности.

Отметим
след�ющие
ответы
�чащихся
(рис.
1).
Анализ
пол�ченных
данных
по�азывает,
что
боль-

шинство
об�чающихся
отдают
предпочтение
биоло-
�ии
и
�ео�рафии,
при
этом
химию
и
физи��
считают
сложными
дисциплинами.
С
др��ой
стороны,
боль-
шинство
об�чающихся
проявляют
большой
интерес
�
 нанохимии
 и
 �
 лабораторным
 исследованиям
в
области
химичес�их
дисциплин.

Всё
это
позволило
нам
на
формир�ющем
этапе
опытно-э�спериментальной
работы
предложить
об�-
чающимся
 выполнить
 исследовательс�ие
 прое�ты
в
области
нанохимии.
Особенностью
данных
прое�-
тов
является
выполнение
об�чающимися
в
рам�ах
всех
прое�тов
э�спериментальных
работ
по
пол�че-
нию
и
исследованию
свойств
наночастиц,
�оторые
были
нами
разработаны.
В�лючение
данных
работ
позволяет
 повысить
 интерес
 �чени�ов
 �
 прое�т�
и
л�чшем�
восприятию
из�чаемо�о
объе�та.

Приведём
пример
предла�аемо�о
э�сперимента:
«Пол�чение�наночастиц�серебра�и�из�чение�их

антиба�териальных�свойств».

Ход�работы:

1.�В�химичесий�стаан�на�100�мл�налейте�49�мл

дистиллированной� воды,� добавьте� 1� �� желатина,

на�рейте�раствор,�не�доводя�до�ипения.

2.�Затем�добавьте�1�мл�0,1�М�раствора�нитрата

серебра�и�одн��аплю�1%-но�о�раствора��идрохи-

нона�(он�выст�пает�в�роли�восстановителя).�Обра-

з�ется� оллоидный� раствор� серебра� оранжево-

жёлтой�ораси.

3.�Ост�дите�пол�ченный�раствор�и�нанесите�не-

сольо�апель�е�о�на��соче�бело�о�хлеба�2х2�см.

Рис.�1
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4.�Второй��со�хлеба�тао�о�же�размера�смо-

чите�водой.

5.�В�чаши�Петри�на�дно�поместите�смоченн�ю

фильтровальн�ю�б�ма���и�положите�сверх��по��-

соч��хлеба,�наройте�химичесим�стааном.

В�течение�недели�смачивайте�фильтровальн�ю

б�ма���по�раям,�а�через�неделю�сравните�рез�ль-

таты.

С
 целью
 выявления
 �ровня
 разработанности
и
�реативности
об�чающихся
в
э�спериментальной
и
 �онтрольной
 �р�ппе
мы
использовали
 тест
 Тор-
ренса.
В
 данном
 тесте
 об�чающимся
было
 пред-
ложено
за�ончить
рис�но�
и
назвать
е�о.
В
рам�ах
проводимо�о
 исследования
 нами
 были
 пол�чены
данные,
 �оторые
для
на�лядности
сведены
в
диа-
�раммы
(рис.
2,
3).

Анализ
пол�ченной
диа�раммы
по�азывает,
что
для
большинства
об�чающихся
на
�онстатир�ющем
этапе
хара�терен
низ�ий
�ровень
разработанности
и
 ори�инальности,
 что
 позволяет
 сделать
 вывод
о
низ�ом
�ровне
�реативности
в
целом.

На
 стадии
формир�юще�о
 этапа
 нами
 а�тивно
развивались
творчес�ие
способности
в
рам�ах
реа-
лизации
 исследовательс�их
 прое�тов,
 пос�оль��
данные
 способности
 являются
 составной
 частью
�реативности.
По
завершению
формир�юще�о
эта-
па
на
�онтрольном
нами
было
проведено
повторное
тестирование
 об�чающихся,
 рез�льтаты
 �оторо�о
отражены
на
рис.
3.

Анализ
 пол�ченных
 данных
 позволяет
 сделать
вывод
о
переходе
большинства
об�чающихся,
�ча-
ств�ющих
в
реализации
исследовательс�их
прое�-
тов,
 из
 �р�ппы
 с
 низ�им
 �ровнем
ори�инальности
и
 разработанности
 в
 �р�пп�
 со
 среднем
 �ровнем
определяемых
параметров.
А
не�оторые
об�чающие
повысили
 �ровень
 рассматриваемых
 параметров
до
высо�о�о.
За�лючение.
Креативность
представляет
собой

мно�о�омпонентный
сложный
процесс,
основанный

на
 способности
 личности
 �
 творчеств�.
 В
 рам�ах
химичес�о�о
 образования
 развития
 �реативности
можно
добиться
 п�тём
привлечения
 об�чающихся
�
реализации
прое�тов
в
рам�ах
современных
на-
правлений
на��и.
Нанохимия
привле�ает
большин-
ство
об�чающихся
и
даёт
возможности
�чителю
раз-
вивать
не
толь�о
теоретичес�ие
знания,
но
и
а�тивно
использовать
пра�тичес�ие
работы.
В
ходе
опытно-
э�спериментально�о
исследования
было
до�азано
повышение
 �ровня
ори�инальности
и
разработан-
ности
большинства
об�чающихся
в
э�сперименталь-
ной
�р�ппе.
Пос�оль��
данные
параметры
являются
составными
�омпонентами
�реативности,
мы
можем
сделать
 вывод
 о
 повышении
 �ровня
 �реативно
в
целом.
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В� статье� представлена� авторс�ая� современная� инновационная�методи�а� об
чения� детей� дош�ольно"о

возраста�расс�азыванию�по�сериям�дида�тичес�их��артин�«Домашние�животные�и�их�детёныши»,�«Ди�ие

животные�и�их� детёныши»� х
дожни�а-анималиста�В.В.�Бастры�ина� (издательство� «ЦДО�Восхождение»,

".�Мос�ва).

Ключевые�слова:�дош�ольное�образование,�речевое�развитие,�дида�тичес�ие��артины,�инновационные
методи�и,�модель�об
чения.

The�article�presents�the�author’s�modern�innovative�method�of�teaching�preschool�children�storytelling�through

a�series�of�didactic�paintings�«Pets�and�their�cubs»,�«Wild�animals�and�their�cubs»�by�the�artist-animalist�V.�Bastrykin

(publishing�house�«CDO�Ascension»,�Moscow).

Keywords:�preschool�education,�speech�development,�didactic�pictures,�innovative�methods,�model�of�training.

В
ряде
 задач,
 решаемых
педа�о�ами
дош�оль-
ных
образовательных
ор�анизаций
(ДОО),
вед�щей
является
задача
познавательно-речево�о
развития
воспитанни�ов.
Ка�
её
реализовать,
�читывая
зада-
чи
 и
 про�раммное
 содержание
 образовательных
областей
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
раз-
витие»,
определённых
ФГОС
дош�ольно�о
образо-
вания?

Ответить
на
этот
вопрос
поможет
современная
инновационная
методи�а,
 разработанная
 нами
 и
�спешно
апробированная
педа�о�ами
детс�их
садов
ряда
 ре�ионов
России,
 –
модель
 об�чения
 детей
дош�ольно�о
 возраста
 расс�азыванию
по
 сериям
дида�тичес�их
 �артин
 «Домашние
животные
 и
 их
детёныши»,
 «Ди�ие
животные
и
их
детёныши»
 х�-
дожни�а-анималиста
В.В.
Бастры�ина
(издательство
«ЦДО
Восхождение»,
�.
Мос�ва).

Исследования
В.В.
 Гербовой,
Л.Н.
Зимониной,
Л.И.
П�шниной,
Л.Г.
Нис�анен
и
др��их
�ченых
яви-
лись
базовыми
при
разработ�е
содержания
обра-
зовательной
деятельности
в
процессе
ор�анизации
занятий
с
детьми
�аждой
возрастной
�р�ппы
детс-
�о�о
сада.
Сама
модель
об�чения
детей
дош�оль-
но�о
возраста
расс�азыванию
по
сериям
дида�ти-
чес�их
 �артин
 определяется
 �а�
 система
непосредственной
 образовательной
деятельности
(НОД),
представленной
сово��пностью
взаимосвя-
занных
образовательных
мод�лей,
направленной
на
познавательно-речевое
развитие
 воспитанни�ов
 в
соответствии
с
ФГОС
дош�ольно�о
образования
на
основе
индивид�ализированно�о
и
дифференциро-
ванно�о
подходов
�
образованию
и
развитию
дош-
�ольни�ов
(схема).

Цель
разработанной
модели
за�лючается
в
опти-
мизации
педа�о�ичес�о�о
процесса
за
счёт
�рамот-
но�о
дида�тичес�о�о
обеспечения
�аждо�о
элемен-
та
психоло�ичес�ой
стр��т�ры
НОД:

–
использование
приёмов
мотивации
образова-
тельной
деятельности,
соответств�ющих
возрастным
особенностям
детей;

–
правильная
ор�анизация
восприятия
�артины
детьми;

–
 подбор
 оптимальных
 возрастном�
 развитию
воспитанни�ов
методичес�их
 приёмов
 и
 средств,
способств�ющих
 осмыслению
 изображённо�о
 на
�артине;

–
 правильно�о
 расчёта
 времени
 �аждой
 части
НОД.

Всё
это
позволяет
педа�о��
выбрать
оптималь-
ные
методы
и
приёмы
работы
в
�аждой
части
заня-
тия
и
соответственно
обеспечить
е�о
�ачество.

Перед
ор�анизацией
непосредственной
образо-
вательной
деятельности
педа�о�ом
ДОО
проводит-
ся
предварительная�работа,
позволяющая
�точнить
и
дополнить
имеющиеся
�
детей
общие
представ-
ления
о
животном.
Это
может
быть
наблюдение
за
животным
в
естественных
для
не�о
�словиях
(в
зоо-
пар�е,
в
��ол�е
природы
и
др.),
просмотр
фильмов,
беседа
 с
 использованием
 на�лядно�о
материала,
чтение
х�дожественной
литерат�ры
и
др.
Та�о�о
рода
предварительная
 работа
 позволяет
 педа�о��
ДОО
повысить
�ачество
послед�ющей
непосредственной
образовательной
деятельности,
ор�анизованной
по
четырём�мод�лям,�соответств�ющим
 возрастным
�р�ппам
детс�о�о
 сада:
младшая
 �р�ппа,
 средняя
�р�ппа,
старшая
�р�ппа,
под�отовительная
�р�ппа.
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Схема

Модель�об%чения�детей�дош�ольно/о�возраста�расс�азыванию
по�сериям�дида�тичес�их��артин�«Домашние�животные�и�их�детёныши»,
«Ди�ие�животные�и�их�детёныши»�х%дожни�а-анималиста�В.В.�Бастры�ина

(издательство�«ЦДО�Восхождение»,�/.�Мос�ва)
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Каждый
образовательный
мод�ль
стр��т�рирован
по
след�ющим
�омпонентам:
вид
деятельности,
базо-
вая
задача,
содержание,
формы,
ор�анизационно-
педа�о�ичес�ие
�словия
и
ожидаемый
рез�льтат.

Во
всех
мод�лях
педа�о�
детс�о�о
сада
прово-
дит
занятия
по
рассматриванию
�артин.
В
средней
�р�ппе
ор�аниз�ется
об�чение
детей
составлению
расс�азов
по
�артине.
Во
второй
младшей
�р�ппе
целесообразно
рассматривать
�артины
о
домаш-
них
животных,
�оторых
дети
мо�ли
бы
наблюдать
в
 своей
 повседневной
жизни,
 например:
 «Кош�а
с
�отятами»,
«Соба�а
со
щенятами»,
«Пет�х
и
��ри-
ца
 с
 цыплятами»,
 «Крольчиха
 с
 �рольчатами».
Учитывая
опыт
детей,
связанный
с
ре�ионом
про-
живания
(например,
северные
области),
дети
�же
в
 этом
 возрасте
 мо��т
 рассматривать
 �артин�
«Северный
олень
с
оленён�ом».
В
средней
�р�ппе
для
 рассматривания
 и
 об�чения
 расс�азыванию
детям
 предла�аются
 демонстрационные
 �артины
«Зайцы»,
 «Корова
 с
 телён�ом»,
 «Лошадь
 с
жере-
бён�ом»,
«Ут�и
и
��си».
В
старшей
�р�ппе
–
«Мед-
ведица
 с
 медвежатами»,
 «Белая
 медведица
с
медвежатами»,
 «Ежи»,
 «Свинья
 с
 поросятами»,
а
в
под�отовительной
�р�ппе
использ�ются
�арти-
ны
«Бел�а
с
бельчатами»,
«Лиса
с
лисятами»,
«Коза
с
�озлятами»,
«Овцы
с
я�нятами»,
«Северный
олень
с
оленён�ом»,
«Лоси»,
«Вол�и».

Содержание
 �аждо�о
 мод�ля
 разработано
с
�чётом
задач
и
про�раммно�о
содержания
обра-
зовательных
областей
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
 развитие»
 со�ласно
ФГОС
дош�ольно�о
образования
и
представлено
предельно
онретны-
ми� онспетами-образцами
 для
 работы
 с
 детьми
младшей
и
 средней
 �р�пп
ДОО
и
опорными� он-
спетами
для
работы
с
детьми
старшей
и
под�ото-
вительной
 �р�пп,
 создающих
 для
 педа�о�а
 ДОО
специфичес�ие
«рам�и»
ос�ществляемой
им
обра-
зовательной
 деятельности,
 не
 позволяя,
 с
 одной
стороны,
–
отходить
от
базовых
дида�тичес�их
тре-
бований,
а
с
др��ой,
–
творчес�и
разрешать
возни-
�ающие
педа�о�ичес�ие
проблемы.

В
�онспе�тах-образцах
для
воспитателей
младших
и
 средних
 �р�пп
прописаны
все
 слова
и
действия
педа�о�а,
предпола�аемые
реа�ции
воспитанни�ов.
Но,
 несмотря
 на
 необходимость
 обязательно�о
соблюдения
методичес�их
и
дида�тичес�их
требо-
ваний
�
последовательности
стр��т�рных
�омпонен-
тов
непосредственной
образовательной
деятельно-
сти
 и
 её
 психоло�о-педа�о�ичес�о�о
 насыщения,
�онспе�ты
оставляют
широ�ий
простор
педа�о�ичес-
�ом�
творчеств�
педа�о�ов
в
отношении
использо-
вания
и�ровых
ор�анизационных
приёмов,
приёмов
мотивации,
обы�рывания
и
за�репления
содержа-
ния
при
рассматривании
�артин.
Ниже
представлен
�онспе�т
занятия
по
рассматриванию
с
детьми
вто-
рой
младшей
�р�ппы
�артины
«Кош�а
с
�отятами»
серии
«Домашние
животные
и
их
детёныши»
х�дож-
ни�а-анималиста
Ви�тора
Васильевича
Бастры�ина,

вып�щенной
издательством
«Центр
дополнительно�о
образования
«Восхождение»».

Занятие.
Рассматривание� �артины

«Кош�а�с��отятами»

В.В.�Бастры�ин�«Кош�а�с��отятами»

Предварительная�работа:
наблюдение�оши,
отёна,�беседа�с�детьми�об�их�домашних�питом-

цах,�знаомство�с�ними�по�фото�рафиям,�просмотр

видеоролиа�о�ошах�и�отятах.

Про�раммное� содержание:�формирование
�
 детей
 целостно�о
 представления
 о
 домашнем
животном
–
�ош�е.
Инте�рация� образовательных� областей:

познавательное
развитие,
речевое
развитие,
х�до-
жественно-эстетичес�ое
развитие.
Про�раммные�задачи:

1)�образовательные:

–
�чить
детей
описывать
внешний
вид
животно�о
по
 вопросам
педа�о�а,
 опираясь
 на
 изображение
�артины;

–
сформировать
первичные
представления
о
по-
нятии
«домашнее
животное»
и
основаниях
отнесе-
ния
�ош�и
�
этой
�ате�ории;

–
за�репить
имеющиеся
�
детей
знания
о
повад-
�ах
 и
 образе
 жизни
 �ош�и,
 называть
 основные
отличия
 взрослой
 �ош�и
 и
 �отят,
 формировать
понятие
о
том,
что
�отята
–
это
детёныши
�ош�и;

–
 воспитывать
 �
 детей
 стремление
 обере�ать
и
заботиться
о
своём
домашнем
питомце,
не
оби-
жать
животных,
встреченных
на
�лице;
2)�развивающие:

–
обо�атить
и
а�тивизировать
словарный
запас
детей:
�ош�а,
�отята,
детёныши,
домашнее
живот-
ное,
весёлая,
лас�овая,
п�шистая,
м�рлычет,
мя�-
�ает,
малень�ие
�отята
пищат;
�лич�а;

–
развивать
зв��ов�ю
��льт�р�
речи
посредством
стим�лирования
 чёт�о�о
 и
 внятно�о
 называния
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объе�тов,
 изображённых
 на
 �артине,
 и
 �пражне-
ний
 в
 арти��ляции
 посредством
имитации
 �олоса
животно�о;

–
 развивать
 связн�ю
 речь
 детей
 посредством
описания
действий
животных:
�ош�а
лежит
и
наблю-
дает
за
�отятами,
чёрный
�отёно�
и�рает
с
�л�боч-
�ом
и
пр.;

–
 способствовать
 развитию
 мыслительных
операций
сравнения,
обобщения
на
элементарном
�ровне:
�ош�а
большая,
а
�отята
малень�ие;
�ош�а
одна,
а
�отят
мно�о;
�отята
–
это
детёныши
�ош�и;
�ош�а
–
это
домашнее
животное;

–
 а�тивизировать
мыслительн�ю
 деятельность
детей
посредством
вопросов,
треб�ющих
размыш-
ления;

–
развивать
�мение
воспринимать
�артин�
в
це-
лом,
запоминая
расположение
основных
объе�тов
и
деталей.
Основные� стр��т�рные� �омпоненты� НОД:

мотивация
 образовательной
 деятельности;
 ор�а-
низация
 восприятия
 изображения
 �артины;
осмысление
 содержания
 �артины;
 подведение
ито�ов
занятия
и
стим�лирование
детей
�
дальней-
шем�
из�чению
животно�о.
Методичес�ие� приемы:�использование
и�ро-

во�о
 приёма,
 ор�аниз�юще�о
 внимание
 детей;
использование
 приёмов
 личностной
 мотивации
детей,
постанов�а
цели,
опора
на
имеющийся
опыт
детей,
вопросы
по
содержанию
�артины,
вопросы
на
сравнение
и
обобщение
изображённо�о;
вопро-
сы
на
размышление;
творчес�ое
задание
(прид�мать
лич��отён�);
ито�
–
расс�аз
воспитателя
по
�ар-
тине
с
�чётом
ответов
детей;
обы�рывание
–
состав-
ление
 �артины
 из
 элементов
 на
фланеле�рафе,
и�ровое
�пражнение
«Кошеч�а».
Дида�тичес�ий� материал:� �артина,
 ��аз�а,

а�диозапись
 �олоса
 �ош�и
 и
 �отят,
фланеле�раф
и
 плос�остные
 изображения
 объе�тов
 �артины,
шапоч�и-мас�и
«Кошеч�а»,
�оври�и
для
выполнения
�пражнения
«Кошеч�а»
(можно
выполнять
на
боль-
шом
�овре).

Примечание:
 Для
 работы
 с
 фланеле�рафом
можно
 использовать
 второй
 э�земпляр
 �артины.
Каждый
объе�т
по
�онт�р�
обвести
чёрным
флома-
стером,
вырезать,
на�леить
на
фланель
и
сложить
в
�ороб��.
Упрощённый
вариант
–
сил�эт
большой
�ош�и
и
сил�эты
�отят
разно�о
цвета
с
дополнитель-
ными
деталями.

Ход�непосредственной
образовательной� деятельности

1.� И�ровой� приём,
 ор�аниз�ющий
 внимание
детей
 (по
 �смотрению
педа�о�а
 не
более
 1
мин).
Можно
примерно
та�:
в�лючить
запись
с
�олосами
�оше�:
спросить
детей
о
том,
чьи
это
�олоса;
пред-
ложить
сесть
по�добнее
и
�знать,
�а�ие
�ош�и
та�
мя��ают.

2.�Мотивация�детей
�
образовательной
деятель-
ности
(личностная).
Педа�о�
�оворит
детям
пример-
но
след�ющее:
 «Я
очень
 люблю
�оше�,
 они
 та�ие
лас�овые,
п�шистые
и
весёлые.
У
меня
есть
�ош�а.
Ее
зов�т
М�р�а.
Недавно
�
неё
появились
детёны-
ши
–
�отята.
Их
мно�о.
Все
они
озорные,
весёлые
и
смешные.
А
вот
�а�
их
назвать,
�а�ие
�лич�и
им
прид�мать,
я
не
знаю.
Вы
мне
поможете?
Спасибо!»

3.� Постанова� цели.
 Педа�о�
 �оворит:
 «Чтобы
�отятам
дать
подходящие
�лич�и
и
чтобы
маме
�ош�е
они
понравились,
надо
с
ними
хорошо
позна�омить-
ся.
 Я
 принесла
 вам
 �артин�,
 на
 �оторой
 �отята
нарисованы
х�дожни�ом.
Давайте
её
рассмотрим».
(С
�артины
снимается
по�рывало).

4.
Ор�анизация� восприятия� содержания� арти-
ны.
Педа�о�
�оворит:
«Вот,
смотрите,
это
моя
�ош�а
М�р�а
(по�азывает
��аз�ой),
а
вот
её
детёныши
–
�отята
(обводит
��аз�ой)».
Затем
задаёт
вопросы:
«С�ажите,
�а�о�о
цвета
шерсть
�
моей
�ош�и?
А
что
делает
моя
М�р�а?
А
на
�о�о
она
смотрит?
А
это
�то
возле
моей
�ош�и
 (по�азывает
��аз�ой
на
�отят)?
С�оль�о
�отят
�
�ош�и?
Что
делают
�отята?
Что
де-
лает
 �ош�а?»
Затем
обобщает
 ответы
детей:
 «На
�артине
нарисована
�ош�а
с
�отятами.
Кош�а
…».

Педа�о�:
«Давайте
рассмотрим,
что
есть
�
�ош-
�и».
Последовательно
��азывает
на
части
тела
�ош-
�и
и
спрашивает
детей,
что
это.
Дети
отвечают,
что
это
�олова,
лапы,
т�ловище,
хвост
и
т.д.
В
за�люче-
ние
педа�о�
обращает
внимание
детей
на
мордоч��
животно�о.
Обводит
��аз�ой
мордоч��
�ош�и
и
�о-
ворит:
«У
челове�а
передняя
часть
�оловы
–
это
лицо.
А
 �
животных
 передняя
 часть
 �оловы
 называется
морда.
Кто
по�ажет
мордоч��
�ош�и?
Что
мы
видим
на
 мордоч�е
 �ош�и?
 (По�азывает
 ��аз�ой,
 дети
называют.)
А
это
что
та�ое
(по�азывает
на
пасть)?
Если
дети
не
отвечают,
то
�точняет:
«Рот
�
�ош�и
называется
пасть.
 Повторите,
 �а�
 называется
 рот
�ош�и?
А
чем
по�рыто
тело
�ош�и?
Шерсть
�
�оше�
бывает
разно�о
о�раса.
Ка�о�о
цвета
шерсть
�
моей
М�р�и?
 А
 �а�о�о
 цвета
шерсть
 вот
 �
 этих
 �отят
(по�азывает),
а
вот
�
этих?»

Педа�о�
обобщает
ответы
детей:
О�рас
шерсти
�
 �отят
разный,
но
все
они
похожи
на
свою
мам�
�ош��.
 Котята
 по�рыты
шерстью,
 �
 них
 тоже
 есть
�олова,
мордоч�а,
т�ловище,
хвости�
и
лапы.
А
на
�аждой
лап�е
–
�о�от�и-
царапи.
Кто
видел
�о�от�и
�
 �ош�и?
Ка�ие
они?
Правильно,
 �о�от�и
 �
 �ош�и
острые,
с
ней
надо
быть
осторожным.
А
ещё
�ош�а
�меет
м�рлы�ать.
И
м�рлычет
она
специально
для
своих
 хозяев.
 Хочет
 порадовать
 своей
 песен�ой.
Посл�шайте
песен��
М�р�и
(а�диозапись).
Давайте
мы
 тоже
 споем
 песен��
М�р�и.
 (Дети
 имитир�ют
м�рлы�анье
 �ош�и.)
 Педа�о�
 продолжает:
 «А
 вот
�о�да
�ош�а
очень
сердится,
то
она
шипит.
Вот
та�
(педа�о�
имитир�ет
с
детьми
шипение
�ош�и).
А
ещё
�ош�а
�меет
рычать.
Она
рычит,
�о�да
�
неё
отни-
мают
пищ�
или
�о�да
защищает
своих
�отят.
Давай-
те,
порычим,
�а�
�ош�а».
Дети
имитир�ют
рычание
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�ош�и.
 (Если
есть
а�диозапись,
то
след�ет
её
ис-
пользовать.)

5.�Ор�анизация�осмысления�содержания�арти-
ны.�Вопросы
 на
 а�тивизацию
мышления
 и
 речи
детей:
Чем
�отята
отличаются
от
�ош�и?
Чем
�отята
отличаются
 др��
 от
 др��а?
 (Обратить
 внимание
детей
на
то,
что
хара�тер
�
�отят
тоже
разный:
один
любит
по��шать,
др��ой
–
поспать;
этот
�отёно�
–
озорни�,
 видите,
 �а�
 он
 баб�ш�ин
 �л�бо�
шерсти
разматывает
и
т.д.)
А
�де
живёт
�ош�а
с
�отятами?
Почем�
вы
та�
д�маете?
(Кош�а
лежит
на
�оври�е
рядом
с
 диваном
и
 т.п.)
Дети,
 с�ажите,
 а
 почем�
�ош��
называют
домашним
животным?
Зачем
люди
заводят
себе
 �ош��?
Ка�
люди
заботятся
о
своей
�ош�е?
У
�о�о
дома
есть
�ош�а?
А
�а�
вы
заботи-
тесь
о
своей
�ош�е,
расс�ажите?
А
почем�
нельзя
обижать
�ош��,
�оторая
живёт
на
�лице?

6.
Творчесое� задание,� связанное� с� осмысле-
нием� содержания� артины.�Педа�о�:
 «Вы
 столь�о
интересно�о
расс�азали
мне
о
�ош�е
и
�отятах,
и
я
д�маю,
что
пора
прид�мать
им
�лич�и.
Ка�
вы
назо-
вёте
�отят
�ош�и
М�р�и?
(Дети
называют
свои
вер-
сии,
а
педа�о�
просит
с�азать,
почем�
ребёно�
дал
�отён��
та��ю
�лич��.)
Молодцы,
хорошие
�лич�и
вы
прид�мали
 �отятам,
 я
 их
 все
 записала
 и
 вечером
спрош�
свою
М�р��,
�а�ие
�лич�и
ей
понравились».

7.
Обобщающий�рассаз� педа�о�а� по� артине.
Педа�о�:
 «Мы
се�одня
рассматривали
интересн�ю
�артин�.
Она
называется
«Кош�а
с
�отятами».
Вы
её
внимательно
рассмотрели
и
расс�азали
мне
мно�о
интересно�о.
 В
 центре
 �артины
 �ош�а.
 Её
 зов�т
М�р�а.
Шерсть
на
спин�е
�
М�р�и
рыжая
в
полос��,
а
 �р�д�а
 и
 лапы
 белень�ие.
 Кош�а
 наблюдает
за
 своими
 �отятами.
 Котят
 �
 �ош�и
мно�о
 и
 все
они
разные
по
о�рас�
шерсти:
один
рыжень�ий,
он
и�рает
 с
 �л�боч�ом;
 др��ой
 очень
 похож
 на
 свою
мам�
и
лежит
рядом
с
ней;
серый
с
темными
полос-
�ами
ла�ает
моло�о,
�отёно�
с
серой
спин�ой
и
бе-
лой
�р�д�ой
и
рыжень�ий
с
белыми
лап�ами
тоже
и�рают
с
�л�боч�ом,
совсем
�а�
ф�тболисты.
Кош�а
с
�отятами
жив�т
в
доме,
�
них
и
место
своё
есть
возле
дивана.
Кош�а
домашнее
животное,
о
ней
за-
ботится
хозяин.
Люди
любят
�оше�
за
то,
что
они
лас�овые,
весёлые,
посл�шные,
�меют
м�рлы�ать
и
ловить
мышей.
А
�то
ещё
хочет
нам
расс�азать
про
�артин�
 о
 �ош�е
 и
 �отятах?
 (Педа�о�
 при�лашает
детей
расс�азать.
Б�дет
достаточным,
если
ребё-
но�
 повторит
 из
 расс�аза
 воспитателя
 2–3
 пред-
ложения.
Поощряются
и
собственные
версии
рас-
с�азов
детей.)

8.
Обы�рывание�содержания�занятия:
 дида�ти-
чес�ая
и�ра
«Составь
�артин�».

Цель:
воссоздать
сюжет
и
�омпозицию
�артины
на
фланеле�рафе
из
�отовых
форм.

Педа�о�:
«М�р�е
очень
понравилось,
�а�
вы
рас-
с�азывали
о
ней
и
�отятах.
Поэтом�
она
при�отови-

ла
вам
интересн�ю
и�р�.
В
этой
�ороб�е
�артин�и
�ош�и
и
�отят.
Н�жно
расположить
их
на
фланеле-
�рафе
та�,
чтобы
�
нас,
�а�
�
х�дожни�а,
пол�чилась
�артина
 «Кош�а
с
 �отятами».
Я
вылож�
на
флане-
ле�раф
больш�ю
�ош��.
Вот
та�.
А
вы
распола�айте
во�р��
неё
�отят
и
различные
предметы,
чтобы
по-
л�чилось,
�а�
на
�артине.
Прист�пайте!».

9.
Упражнение�на�снятие�мышечно�о�и�интелле-
т�ально�о�напряжения
(во
времени
занятия
не
�чи-
тывается).
Педа�о�:
«Молодцы
дети,
вы
хорошо
за-
помнили,
что
нарисовано
на
�артине.
Наша
с
вами
�артина
про
�оше�
тоже
очень
�расивая.
А
теперь
пора
нам
размяться.
Наденьте
на
�олов�
шапоч�и-
мас�и.
 Возьмите
 �оври�и
 и
 встаньте
 на
 �олени.
Я
тоже
наден�
шапоч��,
встан�
на
�оври�
и
по�аж�
вам
�имнасти��
�ошеч�и».
По�азывает
�пражнения:
«Кошеч�а
 охотится»,
 «Кошеч�а
 потя�ивается»,
«Кошеч�а
валяется»
и
др.

Для
педа�о�ов
старшей
и
под�отовительной
�р�пп
детс�о�о
сада
для
работы
с
дида�тичес�ими
�арти-
нами
разработаны
опорные
 �онспе�ты.
Это
 об�с-
ловлено
тем,
что
опыт
познавательной
деятельнос-
ти
детей
и
их
речевое
развитие
в
сил�
различных
обстоятельств
 весьма
 различен.
Педа�о��,
 чтобы
обеспечить
 индивид�ализированный
 и
 диффе-
ренцированный
подход
�
образованию
и
развитию
дош�ольни�ов
 треб�ется
 больший
 «оперативный
простор».
 Ем�
 чаще
 приходится
 по
 ход�
 занятия
импровизировать,
 менять
 стр��т�р�
 вопросов
в
 соответствии
 со
 сложившейся
 образовательной
сит�ацией
и
т.п.

Серии
 демонстрационных
 �артин
 «Домашние
животные
и
их
детёныши»
и
«Ди�ие
животные
и
их
детёныши»,
выполненные
х�дожни�ом-анималистом
В.В.
Бастры�иным,
являются
пре�расным
дида�ти-
чес�им
пособием
для
познавательно-речево�о
раз-
вития
детей
дош�ольно�о
возраста.

Представленная
модель
об�чения
детей
дош�оль-
но�о
возраста
расс�азыванию
по
сериям
дида�ти-
чес�их
 �артин,
 в�лючающая
 �онспе�ты
 непосред-
ственной
образовательной
деятельности,
с
�спехом
может
 быть
 использована
 педа�о�ами
ДОО
 при
реализации
та�их
основных
общеобразовательных
про�рамм,
�а�
«От
рождения
до
ш�олы»,
«Детство»,
«Рад��а»,
«Счастливый
ребёно�»,
«Исто�и»
и
др.

Внимание!

Приобрести� �омпле�т�демонстрационных� �артин

с�полным�методичес�им�обеспечением,

в�лючающим�методичес�ие� 
�азания

и��онспе�ты�занятий�по�всем�возрастным�"р
ппам,

разработанным�в�соответствии�с�содержанием

образовательных�областей� «Познавательное

развитие»,�«Речевое�развитие»�ФГОС�дош�ольно"о

образования,�можно�в�интернет-ма"азине�по�адрес
:

voshojdenie.com�или�по�e-mail:�zdosn@yandex.ru.
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ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОД  КРАСНОДАР
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ТРИФОНОВА�Т.А.,�начальни��отдела�анализа�и�поддерж�и�дош�ольно"о�образования,

МКУ�«Краснодарс�ий�на
чно-методичес�ий�центр»,�dmc89@bk.ru

В�статье�рас�рываются�формы�инновационной�деятельности�дош�ольных�образовательных�ор"анизаций

в�м
ниципальном�образовании�"ород�Краснодар.�В�настоящее�время�STEM-образование�–�это�новое�на-

правление,�парциальная�про"рамма�для�детей�дош�ольно"о�и�младше"о�ш�ольно"о�возраста.�Интересы,

идеи�детей,� их�инициатива,� совместный�выбор�и�решение�–� вот� что�подраз
мевает�STEM-образование

ново"о�по�оления� (S�–�на
�а,� T�–� техноло"ия,� E�–�инженерия,�M�–�математи�а).�Педа"о"и�дош�ольно"о

образования�"орода�Краснодара�делятся�своими�первыми�наход�ами,�решениями�в�освоении�современ-

ной�модели�образования�через�инте"рированное�и"ровое�развитие�детей.

Ключевые�слова:�инновация,�STEM-образование,�инте"рация,�парциальная�про"рамма.

The�article�reveals�the�forms�of�innovative�activity�of�preschool�educational�organizations�in�the�municipal�formation

of�the�city�of�Krasnodar.�Currently,�STEM�education�is�a�new�direction,�a�partial�program�for�children�of�preschool

and�primary�school�age.�The�interests,� ideas�of�children,�their� initiative,� joint�choice�and�decision�–�that’s�what

STEM�means�–�education�of�a�new�generation.(S�–�science,�T�–�technology�E�–�engineering�M�–�math).�Teachers

of�preschool�education�of�the�city�of�Krasnodar�share�their�first�findings,�solutions�in�the�development�of�a�modern

model�of�education�through�integrated�game�development�of�children.

Keywords:�innovation,�STEM-education,�integration,�partial�program.

На
протяжении
дв�х
десятилетий
�ород
Красно-
дар
является
вед�щей
территорией,
в
�оторой
на-
работан
большой
опыт
инновационной
деятельно-
сти.
За
эти
�оды,
со
времени
проведения
перво�о
�он��рса
инновационных
прое�тов
образовательных
ор�анизаций,
сформировалась
система�поддерж-
�и�а�тивно�и
творчес�и�работающих�педа�о�ов-
новаторов,�сложилась
сеть
инновационных
обра-
зовательных
ор�анизаций,
появились
определённые
традиции.

Приоритетными
направлениями
инновационной
деятельности
образовательных
ор�анизаций
�оро-
да
Краснодара
являются
самые
а�т�альные
пробле-
мы
современно�о
времени
в
�онте�сте
федераль-
но�о,
�ос�дарственно�о
образовательно�о
стандарта
дош�ольно�о
образования:
модели
оцен�и
�ачества
дош�ольно�о
образования;
ор�анизация
работы
�он-
с�льтативных
сетевых
центров
на
базе
дош�ольных
образовательных
ор�анизаций;
создание
и
реали-
зация
современных
�правленчес�их
моделей
и
т.д.

Эти
идеи
ос�ществляют
в
своих
прое�тах
детс�ие
сады
на
м�ниципальном
�ровне:

–
«Моделирование
педа�о�ичес�о�о
партнёрства
�а�
фа�тор
повышения
�ачества
образования
в
до-
ш�ольных
образовательных
ор�анизациях»
(д/с
№
134);

–
«Инновационно-�омпле�сный
подход
в
форми-
ровании
математичес�ой
��льт�ры
дош�ольни�ов»
(д/с
№
234);

–
 «Формирование
 психоло�о-педа�о�ичес�ой
�омпетентности
воспитателя
ДОО
в
области
ор�а-
низации
 и
 р��оводства
 и�ровой
 деятельностью

детей
дош�ольно�о
возраста
в
�словиях
ФГОС
ДО»
(д/с
№
179);

–
 «Сетевое
 взаимодействие
ДОО
и
НЧОУ
ДПО
«Учебный
 центр
 «Персонал-рес�рс»
 �а�
 фа�тор
роста
 профессионально�о
мастерства
 педа�о�ов
и
 р��оводителей
ДОО:
 взаимодействие
 частно�о
и
�ос�дарственно�о
се�тора
(д/с
№
176).

За
мно�ие
 �оды
деятельности
 Краснодарс�о�о
на�чно-методичес�о�о
 центра
 сформировались
формы
работы
инновационной
деятельности:
•�«День�инноваций»
проводится
в
начале
�чеб-

но�о
�ода,
на
�отором
представляются
л�чшие
про-
е�ты
ДОО.
•� Фестиваль� педа�о�ичес�их� инициатив

«Новые�идеи�–�новой�ш�оле»�–�фестиваль�прово-

дится�еже�одно�в�феврале�по�разным�направлениям.

•� «Педа�о�ичес�ий�марафон»�–
 время
твор-
чес�их
от�рытий,
встреч,
постижений
инновацион-
ных
приёмов,
методов
и
техноло�ий,
встречи
с
твор-
чес�ими
 личностями,
 �чёными,
 авторами
 л�чших
пра�ти�.
•�Достижения
инновационных
площадо�
фи�си-

р�ются
в� м�ниципальном� эле�тронном� бан�е
данных�рез�льтативно�о
инновационно�о�опыта,
в�эле�тронном�ж�рнале:�«Наша�новая�ш�ола».

К
 слов�
 с�азать,
 наш
м�ниципалитет
 является
одним
из
немно�их,
�оторый
о�азывает
�рантов�ю
поддерж��
победителям
�он��рсов.
Образователь-
ным
ор�анизациям
 предоставляется
 возможность
направлять
эт�
поддерж��
на
повышение
�валифи-
�ации,
��репление
материально-техничес�ой
базы,
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поли�рафичес�ие
 �сл��и,
 материальное
 стим�ли-
рование.

Э�спертным
 советом,
 а
 далее
 определяющим
�оординационным
 советом
 определяется
 рейтин�
завершающих
работ�
м�ниципальных
инновацион-
ных
площадо�
и
определяются
прое�ты,
засл�жива-
ющие
�рант
м�ниципалитета.

В
течение
�чебно�о
�ода
дош�ольные
ор�аниза-
ции
представляют
свои
инновационные
разработ�и
на
семинарах,
мастер-�лассах,
мероприятий
в
«День
инноваций»;
на
Краснодарс�ом
педа�о�ичес�ом
ма-
рафоне,
а
самые
л�чшие
и
значимые
–
на
Красно-
дарс�ом
 фестивале
 педа�о�ичес�их
 инициатив
«Новые
идеи
 новой
ш�оле».
На
 �оординационном
совещании
для
старших
воспитателей,
на
ито�овых
совещаниях
для
завед�ющих
представляются
л�ч-
шие
прое�ты,
способств�ющие
расширению
инно-
вационно�о
опыта.

В
 �онце
 сентября
 (еже�одно)
 наст�пает
 время
для
отчётов
м�ниципальных
инновационных
площадо�
(в
дальнейшем
–
МИП).
В
настоящее
время
стат�с
МИП
имеют
50
образовательных
ор�анизаций:
ш�олы,
ПДО,
ДОО.
В
 этом
 �од�
м�ниципальных
 инновационных
площадо�
дош�ольно�о
образования
–
23,
на
защит�
прое�тов
по
о�ончании
трёх
лет
выйд�т
10
дош�оль-
ных
ОО,
прое�ты
�оторых
а�т�альны,
разнообразны
по
темати�е
и
соответств�ют
основным
направлени-
ям
департамента
образования
�орода
Краснодара.

Департамент
образования
администрации
м�ни-
ципально�о
 образования
 �ород
Краснодар
 и
МКУ
«Краснодарс�ий
на�чно-методичес�ий
центр»
пол�-
чили
 стат�с
 раевой
инновационной�площади
 по
теме
 «Формирование� сети
инновационных� об-
разовательных�ор�анизаций�в�м�ниципальном

образовании��ород�Краснодар��а��п�ть�разви-

тия�системы
образования��орода»,�представлен-
ной
 на
 седьмом�фестивале
 «Новые
идеи
–
 новой
ш�оле»,
что
дало
ем�
право
называться
«От�рытым».

Это,
пожал�й,
рез�льтат
всей
предыд�щей
инно-
вационной
деятельности.
Сетевое
взаимодействие
�раснодарс�их
 детс�их
 садов
 с
 педа�о�ичес�им
сообществом
 �орода,
 �рая,
 России
расширилось,
определились
направления:

1)
ор�анизационно-методичес�ое
сопровождение
перехода
образовательных
ор�анизаций
на
ФГОС
ДО;

2)
разработ�а
модели
оцен�и
�ачества
образо-
вания,
соответств�юще�о
ФГОС
ДО;

3)
модель
реализации
�омпле�сной
про�раммы
воспитания
и
социализации
об�чающихся
в
систе-
ме
обще�о
образования;

4)
модели
ор�анизации
и
реализации
предпро-
фильно�о
и
профильно�о
об�чения
по
а�т�альным
направлениям;

5)
эффе�тивные
модели
и
механизмы
ор�аниза-
ции
�онс�льтационных
центров;

6)
модели
воспитательно-образовательно�о
про-
цесса
 с
 детьми
 с
 о�раниченными
 возможностями
здоровья.

В
сетевом
взаимодействии
а�тивно
сотр�днича-
ют
 94
 дош�ольных
 образовательных
 ор�анизации
�.
Краснодара.

Модераторами
этих
направлений
назначены
спе-
циалисты
отдела
анализа
и
поддерж�и
дош�ольно-
�о
 образования.
 Цели
 сетево�о
 взаимодействия:
обмен
инновационным
опытом,
создание
едино�о
методичес�о�о
пособия
по
данной
проблеме,
созда-
ние
методи�
и
техноло�ий,
методичес�их
и
пра�ти-
чес�их
ре�омендаций.

С
�аждым
�одом
растёт
число
педа�о�ов,
�спеш-
но
представляющих
инновационные
прое�ты
на
�ра-
евом
�ровне,
например:

–
 «Реализация
 инте�ративной
модели
 оцен�и
�ачества
 дош�ольно�о
 образования
 �а�
 средство
обеспечения
 эффе�тивности
 введения
ФГОС
ДО
на
�ровне
дош�ольной
образовательной
ор�аниза-
ции»
(Детс�ий
сад
«С�аз�а»);

–
«Формирование
э�оло�ичес�о�о
самосознания
дош�ольни�ов
 в
 совместной
 �реативно-исследо-
вательс�ой
 деятельности
 в
 �онте�сте
ФГОС
ДО»
(Детс�ий
сад
№
100);

–
 «Создание
 �омпле�сной
модели
 психоло�о-
педа�о�ичес�о�о
сопровождения
дош�ольно�о
обра-
зования
 ребён�а
 в
 �словиях
 семейно�о
 образо-
вания»
 –
 победитель
 Всероссийс�о�о
 �он��рса
«Содействие
 развитию
 дош�ольно�о
 возраста
от
0
до
3
лет»
(Детс�ий
сад
№
115)
и
др.

Прое�тировщи�и
 �раснодарс�их
 детс�их
 садов
стремятся
достичь
профессиональной
�омпетентно-
сти,
 ло�ичности
 построения
 защиты,
 способности
ле��о
ориентироваться
в
представленном
материа-
ле,
 что
 помо�ает
 отвечать
 на
 непростые
 вопросы
членов
�он��рсной
�омиссии.

Все�да
 рад�ет
 вариативность,
 современность,
достаточно
высо�ий
техничес�ий
и
на�чный
�ровень
новых
прое�тов.

Например,
 детс�ий
 сад
№
 113,
 анализир�я
современные
на�чные
подходы
развития
детс�о�о
творчества,
берётся
разработать
систем�
самосто-
ятельной
 работы
 дош�ольни�ов
 с
 родителями,
с
использованием
�реативных
мод�лей.
В
детс�ом
сад�
№
174�создают
инновационн�ю
модель
мето-
дичес�ой
 сл�жбы
 в
 ДОО
 в
 �словиях
ФГОС
ДО.
В
 детс�ом
 сад�
№
206� ор�аниз�ют
 и
 обо�ащают
поли��льт�рн�ю
 образовательн�ю
 сред�
 для
 до-
ш�ольни�ов
 через
 традиционн�ю
 ��льт�р�
 К�бани
ДОО
и
т.д.

За�он
 «Об
 образовании
 в
 РФ»,
Федеральный
�ос�дарственный
 образовательный
 стандарт
дош�ольно�о
 образования,
Федеральная
 целевая
про�рамма
 «Концепция
 развития
 образования
на
2016–2020
��.»,
«Страте�ия
развития
воспитания
до
2025
�ода»
заложили
новое
направление
в
раз-
витии
 образования
 в
 РФ.
Целью
 ново�о
 направ-
ления
 является
 создание
механизма
 �стойчиво�о
развития
 системы
 образования,
 обеспечения
её
 соответствия
 вызовам
 XXI
 ве�а,
 социальным
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э�ономичес�им
 потребностям
 развития
 страны,
запросам
личности,
общества,
�ос�дарства.

Наша
эпоха
–
эпоха
а�тивной
информатизации,
�омпьютеризации,
роботостроения.
Вместе
с
поп�-
ляризацией
робототехни�и
в
Российс�ой
образова-
тельной
среде
появилось
понятие
STEM-образова-
ние,
 SТEМ-техноло�ия,
 SТEМ-педа�о�.
 Система
SТEМ
–
 это
 из�чать,
 �онстр�ировать,
 изобретать,
мыслить
на�чно,
нестандартно,
�ритичес�и,
инноваци-
онно,
работать
�а�
в
�оманде,
та�
и
самостоятельно.

В
 сентябре
 2017
 �ода
 Российс�ая
 А�адемия
образования
и
ЗАО
«Элти-КУДИЦ»
в
рам�ах
сетево-
�о
взаимодействия
в
режиме
частно-�ос�дарствен-
но�о
 партнёрства
 инициир�ют
 пилотный
 прое�т
по
STEM-образованию
детей
дош�ольно�о
и
млад-
ше�о
ш�ольно�о
возраста.
Идея
STEM-образования
в
�ороде
Краснодаре
родилась
не
на
п�стом
месте.
Уже
 три
 �ода
дош�ольные
образовательные
ор�а-
низации
работают
над
апробацией
и
пра�тичес�им
внедрением
про�раммы
«STEM-образование
детей
дош�ольно�о
 и
 младше�о
ш�ольно�о
 возраста»,
в
Краснодаре
 та�их
дош�ольных
образовательных
ор�анизаций
–
35.
С
наиболее
а�тивными
педа�о�ами-
новаторами
хочется
поближе
позна�омить
читате-
лей
на�чно-методичес�о�о
ж�рнала.

В
 детс�ом
 сад�
№
 196
 первоот�рывателями
содержания
парциальной
про�раммы
«STEM-обра-
зование»
 стали
 завед�ющая,
 ла�реат
 �он��рса
«Л�чший
р��оводитель
�ода-2018»
Зайцева
Наталья
Геннадьевна
и
старший
воспитатель
Р�сс�их
Елена
Анатольевна,
та�
�а�
образовательная
ор�анизация
в
2017
�од�
пол�чила
стат�с
федеральной
иннова-
ционной
 площад�и
 по
 STEM-образованию
 детей
дош�ольно�о
возраста.
В
детс�ом
сад�
была
ор�а-
низована
STEM-лаборатория
 «Познавай�а».
Талантливые
педа�о�и
Данилова
Антонина
Але�сан-
дровна,
Семенищен�ова
Татьяна
Ви�торовна
счита-
ют,
что
на��а
должна
быть
праздни�ом,
она
должна
захватывать
и
быть
интересна
детям,
поэтом�
раз-
работанные
ими
и�ровые
образовательные
сит�а-
ции
проводятся
в
неприн�ждённой
и
�вле�ательной
атмосфере
и�ры,
в
ходе
�оторой
развиваются
во-
ображение
и
техничес�ое
творчество.
Детям
не�о�-
да
с��чать.
Образовательный�мод�ль
«Робототех-
ни�а»
позволяет
в
режиме
и�ры
по�азать
ребён��
за�оны
физи�и
или
эле�трони�и,
из�чать
базовые
стр��т�ры
 про�раммирования,
 необходимые
 для
�правления
 роботами.
Пол�ченные
 теоретичес�ие
знания
 за�репляются
 на
 пра�ти�е.
 Увле�ательно
работает
ст�дия�«LEGO-do»,
��да
в
этот
раз
вос-
питатели
при�ласили
вып�с�ни�ов
ст�дии
в
�ачестве
«педа�о�ов»
 для
 ос�ществления
 совместно�о
 про-
е�та
 «Техни�а
 на
 сл�жбе
 �
 челове�а».
В
 процессе
создания
моделей
было
видно,
�а�
дош�олята
стре-
мились
�
общению,
с
�а�им
интересом
и
желанием
они
реализовывали
совместный
прое�т,
особенно,
�о�да
сбор�а
моделей
превращалась
в
небольшое
соревнование
 «Кто
 л�чше
 и
 быстрее
 “оживит”

робота»
и
т.д.
Та�ое
сотр�дничество,
�де
�читывают-
ся
особенности
партнёров,
 �де
 вовремя
приходят
на
помощь
взаимовыр�ч�а,
взаимопонимание,
нерав-
нод�шие,
 необходимы
в
 �омандной
работе
детей.
В
детс�ом
сад�
в
занимательной
форме
инте�рир�-
ется
 дида�тичес�ая
 система
Фридриха
Фребеля
с
м�льтимедийной
ст�дией.
Очень
больш�ю
помощь
о�азывают
мастер-�лассы
педа�о�ов
это�о
детс�о-
�о
сада
«первопроходцам»
STEM-образования.

В
детс�ом
сад�
№
175
воспитателем
М�цение�с
Ритмой
 Г�наровной
 разработан
 бло�
 �онспе�тов
образовательных
сит�аций
и
представлены
мастер-
�лассы
по
раздел�
«При�лючения
про�раммир�емо�о
мини-робота
Вее-bot
в
стране
с�азо�».
С
помощью
робота
 –
 «Веселой
 пчёл�и»
 дош�ольни�и
 из�чают
простейшие
ф�н�ции
про�раммирования
и
решают
математичес�ие
задачи.
С
�частием
робота-пчёл�и
проводятся
 �вест-и�ры,
 роль
 «Пчёл�и»
 –
 помочь
детям�дости�н�ть
 поставленной
цели:
 преодолеть
препятствия.

Реализ�я
образовательный
мод�ль
«Э�сперимен-
тирование
с
живой
и
неживой
природой»,
наши
ма-
лень�ие
исследователи
через
опытно-э�сперимен-
тальн�ю
 деятельность
 зна�омятся
 с
 особенными
свойствами
воды,
пес�а
и
�лины,
пол�чая
неоцени-
мые
по
своей
важности
новые
знания,
впечатления.
А
�лавная
ценность
в
том,
что
дети
проп�с�ают
всю
информацию
через
действие:
строят
предположе-
ние,
проводят
опыты,
пол�чают
рез�льтаты.

Ещё
И.Г.
Песталоцци
�беждал
в
том,
что,
если
ребёно�
по
нат�ре
исследователь
(а
ведь
все
дети
хотят
исследовать
мир
и
делают
это
с
�довольстви-
ем),
то
задача
педа�о�а
не
�ничтожить,
а
наоборот,
развить
этот
исследовательс�ий
дар.

Специалистами
МКУ
 «Краснодарс�ий
 на�чно-
методичес�ий
центр»
Н.В.
Кабановой
и
С.Г.
К�раши-
новой
была
выстроена
система
работы
по
развитию
исследовательс�ой
деятельности
и
под�отов�е
вос-
питанни�ов
�
Всероссийс�ом�
�он��рс�
исследова-
тельс�их
работ
и
творчес�их
прое�тов
дош�ольни�ов
и
младших
ш�ольни�ов
«Я
–
исследователь»
в
систе-
ме
работы
дош�ольно�о
образования
�орода
Крас-
нодара.
В
течение
�ода
проводилась
с
педа�о�ами
и
родителями
большая
методичес�ая
и
�онс�льта-
тивная
работа:
мастер-�лассы,
проблемные
семи-
нары,
 �р��лые
 столы.
 В
 рез�льтате
 проведённой
работы
на
ре�иональный
этап
это�о
�он��рса
из
�о-
рода
Краснодара
было
 представлено
 6
 прое�тов,
определены
2
призёра.

Первый
приз
разделили
двойняш�и
из
детс�о�о
сада
№
162
–
Дейне�а
 Андрей
 и
Дейне�а
 Арина:
прое�т
«Чем
нас
сахар
�дивил»
(р��оводитель
про-
е�та
–
Письменс�ая
Ирина
Але�сандровна,
старший
воспитатель).

Второй
призёр
–
Л�бинец
Дмитрий
(детс�ий
сад
№
181):
прое�т
«Почем�
снаряд
летит?»
(р��оводи-
тель
прое�та
–
Ламаш
Наталья
Борисовна,
воспи-
татель»).



68 Научно"методический журнал

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Трое
�раснодарс�их
�частни�ов
стали
ла�реатами:
Торбен�о
Эди�
(детс�ий
сад
№
63):
прое�т
«Уп-

рямые
предметы»,
(р��оводитель
прое�та
–
К�зне-
цова
Ев�ения
Анатольевна);

Ми�итинс�ая
Юна
(детс�ий
сад
№
100):
прое�т
«Ка�
зарождается
жизнь?»
(р��оводитель
прое�та
–
Золотарёва
О�сана
Анатольевна,
завел�ющая);

Тарасен�о�София� (детс�ий
сад
№
160):
прое�т
«Мой
любимец
–
хомячо�
Тош�а»
(р��оводитель
про-
е�та
–
К��шина
Галина
Анатольевна,
воспитатель).

В
под�отов�е
прое�тов
а�тивное
�частие
прини-
мали
родители,
о�азывая
всячес��ю
помощь
детям
и
педа�о�ам.

Ключевая
идея
образовательно�о
мод�ля
«М�льт-
ст�дия»
«Я
творю
мир»
–
это
рез�льтат
все�о
STEM-
образования.
Это
презентации
детс�их
исследований,
на�чно-техничес�о�о
 творчества
 в
 виде
 авторс�их
м�льтфильмов.
Та�,
например,
�онстр��ция
зоопар�а
и
 животные-персонажи,
 сделанные
 из
 наборов
LEGO,
 стали
 сюжетом
для
м�льтфильма
 «Весёлое
п�тешествие
в
зоопар�е»
(детс�ий
сад
№
196).
Боль-
шой
интерес
 проявили
 родители
 и
 дети
 �
 ст�дии
анимации
«М�льтляндия»
(детс�ий
сад
№
108),
�де
проводится
работа
в
виде
дополнительно�о
обра-
зования
детей.
Кр�ж�овая
работа
даёт
возможность
�аждом�
ребён��
�довлетворить
свои
индивид�аль-
ные
познавательные,
эстетичес�ие,
 творчес�ие
за-
просы.
Идея
создания
ст�дии
анимации
появилась
�
педа�о�а,
бла�одаря
желанию
помочь
детям
с
нар�-
шением
речи.
В
форме
и�ры
с
детьми
решаются
важ-
нейшие
педа�о�ичес�ие
и
 ло�опедичес�ие
 задачи,
способств�ющие
 �орре�ции
 речи.
Мастер-�лассы
�чителя-ло�опеда
Касимовой
Татьяны
Але�сандров-
ны
«Использование
природно�о
материала
в
анима-
ции»
польз�ются
большим
�спехом
в
среде
�олле�.
Она
является
ла�реатом
�он��рса
«Воспитатель
�ода
2017
�.
Краснодара»
и
победителем
м�ниципально�о
этапа
�он��рса
«Л�чший
педа�о�
�ода
2018».

Ж�панина
 Наталья
Юрьевна,
 �читель-ло�опед
детс�о�о
сада
«С�аз�а»,
ла�реат
�он��рса
«Воспи-
татель
�ода
�орода
Краснодара
–
2018»,
�веренно
до�азала
на
примере
мастер-�ласса
по
теме
«Под-
держ�а
детс�ой
инициативы,
а�тивности
и
самостоят-
ельности
детей
дош�ольно�о
возраста
с
тяжёлыми
нар�шениями
речи
через
внедрение
STEM-образо-
вания
 в
 �словиях
 детс�о�о
 сада»,
 что
 дети
 �чатся
одновременно
 справляться
 со
 своими
 страхами,
не�веренностью,
повышается
самооцен�а,
форми-
р�ются
лидерс�ие
�ачества.

В
детс�ом
сад�
№
112,
свой
подход
использова-
ния
мод�ля
«Анимаш�и»,
стало
доброй
традицией
завершать
 познавательные
 прое�ты
 созданием
м�льтфильмов.
Дети
 с
 родителями
 и
 педа�о�ами
создают
 необычные
 образы
м�льтипли�ационных
�ероев,
сочиняют
не
шаблонные
и
не
привязанные
�
литерат�рным
источни�ам
сюжеты,
озв�чивая
м�ль-
тфильмы.
Ито�овый
прод��т
позволяет
воспитанни-
�ам
не
толь�о
развивать
творчес�ие
способности,

но
и
надол�о
за�реплять
пол�ченные
знания
и
�ме-
ния
в
ходе
прое�тной
деятельности,
та�
�а�
проис-
ходит
 естественная
 инте�рация
 пра�тичес�и
 всех
видов
образовательных
областей.
Работа
в
про�рам-
ме
 «К��ольная
 анимация»
 серьёзно
и
 профессио-
нально
 �вле�ла
 молодо�о
 р��оводителя
 детс�им
садом
Свиридов�
 Ви�торию
 Але�сандровн�.
 Она
с
 �довольствием
 делится
 опытом
 с
 педа�о�ами
и
�остями
�орода,
в
этом
�од�
молодая
завед�ющая
стала
 ла�реатом
 всероссийс�о�о
 �он��рса
 «Педа-
�о�ичес�ий
дебют
–
2018».

В
 детс�ом
 сад�
№
 200
 созданы
 все
 �словия
«М�льтст�дии»,
�де
ос�ществляются
«Песочные
фан-
тазии
в
детс�ой
м�льтипли�ации»
с
 воспитателем
Хмельниц�ой
Е�атериной
Ви�торовной.
Это
 стало
частью
федеральной
э�спериментальной
площад�и
по
 теме
 «М�льтст�дия
 �а�
 пропедевти�а
 STEM-
образования».

Своевременной
 и
 значимой
о�азалась
 встреча
педа�о�ов
 из
Ростова-на-Дон�,
 �оторые
 посетили
дош�ольные
образовательные
ор�анизации
�.
Крас-
нодара.
Педа�о�и-новаторы
с
�довольствием
поде-
лились
своим
опытом
по
внедрению
STEM-образо-
вания
в
системе
дош�ольно�о
образования
(в
рам�ах
сетево�о
взаимодействаия).

Ка�
по�азала
пра�ти�а,
STEM-образование
–
это
хорошая
 перспе�тива
 развития
 навы�ов
 работать
в
 �оманде,
 быть
 «�омандным
и�ро�ом»,
 находить
нестандартные
решения.

Та�им
образом,
мы
надеемся,
 что
STEM-обра-
зование
 заложит
 основы
 инженерно�о
мышления
и
на�чно-техничес�о�о
 творчества,
 сохранит
 �
 на-
ших
малень�их
 воспитанни�ов
 любознательность
и
вдохновение
исследователя
на
всю
жизнь.

Важнейшим
�словием
любой
инновации
являет-
ся
 профессиональное
развитие
 педа�о�ов,
 треб�-
ется
 педа�о�
 новой
формации,
 ново�о
 времени:
�ореть
 д�шой
и
 зажи�ать
 др��их,
 быть
 партнёром
для
детей,
�меть
творить
и
растить
творцов,
�чить-
ся
и
�чить
�читься
своих
воспитанни�ов.

Л и т е р а т ( р а

1.�Год(нова�Е.А.,�Рождественс�ая�Л.В.�Мно�омер-

ный�вз�ляд�на�мир�или�STEM?�STEAM,�STREAM�подхо-

ды�в�образовательной�пра�ти�е�[Эле�тронный�рес(рс].

Режим�дост(па:�https://edugalaxy.intel.ru/index.php.

2.�Ни�итин�Б.П.�Ст(пень�и�творчества�или�развива-

ющие�и�ры.�М.:�Просвещение,�1991.

3.�Меерович�М.И.,�Шра�ина�Л.И.�Техноло�ия�твор-

чес�о�о�мышления:�пра�тичес�ое�пособие�//�Библио-

те�а�пра�тичес�ой�психоло�ии.�Минс�:�Харвест,�2003.

4.�Миназова�Л.И.�Особенности�развития�инженер-

но�о�мышления�детей�дош�ольно�о�возраста�[Эле�трон-

ный�рес(рс]�//�Молодой�(ченый.�2015.�№�17.�С.�545–

548.�Режим�дост(па:�https://moluch.ru�/archive/97/20543.

5.�Система�дош�ольно�о�образования�м(ниципаль-

но�о�образования��ород�Краснодар.�Краснодар,�2011.

6.�Модель�(правления�системой�дош�ольно�о�об-

разования�м(ниципально�о�образования� �ород�Крас-

нодар.�Краснодар,�2011.




