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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

10  ПРИЧИН  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  SKYPE НА УРОКЕ

МАЛКОВА� А.В.,�
читель�ан$лийс�о$о�язы�а,�заместитель�дире�тора�по�воспитательной�работе

МОАУ�«Лицей�информационных�техноло$ий�№�28»�$.�Кирова

В�статье�описаны�способы�использования�MicrosoftSkype�в�
чебном�процессе.

Ключевые� слова:� Microsoft� Skype,� ан$лийс�ий� язы�,� вирт
альные�п
тешествия,� дистанционные� 
ро�и,

И$ра�«Mystery�Skype».

The�article�tells�of�reasons�to�use�Microsoft�Skype�in�the�process�of�learning.

Keywords.�Microsoft�Skype,�the�English�language,�virtual�travels,�remote�lessons,�the�Mystery�Skype�game.

Прежде�чем�перечислить�мои�10�причин�исполь-

зования� Skype� на� �ро�е,� сраз�� о�оворюсь,� что

�� �аждо�о� набор� их� б�дет� разной� �омпле�тности,

пос�оль��,�если,�например,��оворить�о�том,��а�ие

�омпетенции� развивает� Skype,� то� причин� б�дет

�ораздо� больше.� Я� же� �оворю� о� личном� опыте,

поэтом��причин�б�дет�ровно�10.

Пола�аю,� что� вы� зна�омы� с� образовательным

сообществом�Microsoft.�Если�нет,�то�это�непремен-

но� н�жно� сделать,� хотя� бы� в� озна�омительных

целях.�Здесь�представлен�большой�спе�тр���рсов

и� рес�рсов,� имеется� возможность� зарабатывать

знач�и�и�пол�чать�сертифи�аты,�а�та�же�демонст-

рировать�свой�опыт�преподавателям�во�всем�мире

и�перенимать�опыт�профессионалов.

Впервые��видев�и�оценив�масштаб�возможностей

Microsoft,�я�поняла:�это�то,�что�может�вывести��чи-

теля�иностранно�о�язы�а�и��чени�ов�за�рам�и��аби-

нета,�что�в�этой,��азалось�бы,�техничес�ой�стороне

таится�масса�возможностей,�а�вместе�с�ними�–�про-

стор�для�творчества!

Ита�,�я�начала�своё�зна�омство�с�сообществом

в�2016��од��именно�с�направления�«Skype�в��лас-

се».� Я� не� раз� зад�мывалась� над� применением

Microsoft� Skype� на� �ро�ах� ан�лийс�о�о.�Microsoft

предла�ает� четыре� способа� применения�Microsoft

Skype�в��чебных�целях.�Наиболее�привле�ательны-

ми�для�меня� изначально� по�азались� вирт�альные

п�тешествия.

Ита�,�причина�1�использования�Microsoft�Skype

на��ро�е�–�это�возможность�п�тешествовать�по�мир�

абсолютно� бесплатно,� �а��мы� �оворим� с� детьми,

на�с�айполете,�при�этом,��а��и�в�настоящем�п�те-

шествии,� по� предварительной� брони.� И� ��да� бы

это�отправиться?�Пожал�й,�в�зоопар�.�Животные�–

это�интересно�и�понятно!�Первый�вылет�состоялся

в�де�абре.�Здорово�зимой�оч�титься�в�Порт��алии!

Мы� отправились� в� зоопар�� Лиссабона� на� �вест

«Кто���рал��орон��принцессы?».�При�бронировании

«т�ра»� я� ��азала� особенности� �ласса� и� выбрала

�добное� для� нас� время� с� �чётом�разных� часовых

поясов.� Далее�мы� начали� «собирать� чемоданы»,

а�именно:��отовиться���нашей�поезд�е.

При�выборе�п�тешествия�ор�анизации-партнёры

предла�ают�не�толь�о�анонс�т�ра,�но�и�дополнитель-

ные�задания�для�под�отов�и,�что�очень�важно�для

эффе�тивной��омм�ни�ации.�Я�прочитала,�что�ре-

бята�позна�омятся�со�средой�обитания�не�оторых

животных,� их� рационом� питания,� интересными

особенностями�и��вле�ательными�фа�тами.�А�мы�на

тот�момент�знали�не�та��мно�о�названий�животных

на�ан�лийс�ом.�Поэтом��пол-�ро�а�мы�и�рали�в��ро-

�одила,�от�адывая�названия�животных,�дома�рабо-

тали�с�модальным��ла�олом�can/can’t�и��знали,�что,

о�азывается,�зебры�не�мо��т�видеть�оранжевый�цвет,

�оала� не� впадает� в� спяч��,� �т�а� не� �меет� ходить,

не� тряся� �оловой,� а� жираф� не� может� издавать

зв��и,�та���а����не�о�нет��олосовых�связо�.�Потом

я�нат�н�лась�на�шаблон�ан�еты,� �отор�ю�ребятам

предла�алось�заполнить�в�ходе�работы�над�прое�-

том� об� одном� из� животных.� Ка�ое� совпадение:

все�ответы�на�вопросы�о�азались�на�сайте�National

Geographic�Kids,��де�на��аждо�о�животно�о�создана

отдельная� странич�а!� С� заданием� справились

все�100%.�Здорово,�что�мы�е�о�выполнили,�очень

при�одилась� ле�си�а!�После� немно�о� поработали

с��артой:��де�там���нас�Лиссабон,��а�ая�там�по�ода

и�пр.�На�под�отов���в�общей�сложности��шло�5��ро-

�ов.�Да,�немало,�но,��олле�и,�наше�п�тешествие�было

специально� забронировано� на� этот� сро�,� та�� �а�

на��ро�ах�мы��а��раз�из�чали�тем��«Животные»,�по-

этом��весь�материал�был�из�чен�в�полном�объёме,

но�не�силами��чебни�а,�а�с�привлечением�допол-

нительных�рес�рсов.

Но�всё�это�время�мне�ни�а��не��давалось�созво-

ниться� с� зоопар�ом,� чтобы� проверить� �ачество

связи� и� зв��,� что� ре�омендовано� перед� �аждым

вирт�альным�т�ром.�Наст�пил�день�нашей�поезд�и.
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Без� предварительно�о� тестово�о� звон�а� ровно

мин�та�в�мин�т��перед�нами�предстала�принцесса

Леонора,�поведала�нам�ле�енд��о�потерянной��оро-

не,�и�мы�отправились�её�ис�ать.�Мы�собственными

�лазами� �видели� зебр,� �ен��р�,� морс�их� львов,

слонов,�носоро�ов,�фламин�о...�Узнали�о�них�инте-

ресные�фа�ты�и�ответили�на�вопросы�принцессы.

Было�здорово!�Местами�очень�смешно.�Ко�да�прин-

цесса� с�азала� раз�оворное� «oh�my�God»,� ребята

повс�а�ивали� с�мест� от� востор�а� –� очень� �ж� им

та�ой� диало�� современным�по�азался!�Выяснили,

что�вориш�ами�о�азались�шимпанзе,�че�о�и�следо-

вало�ожидать.

Причина� 2.�При�выборе� т�ра�или�онлайн-э�с-

перта�можно�воспользоваться�фильтрами�и��бедить-

ся,�что�предложения�охватывают�о�ромное��оличе-

ство�предметных�областей.�Отсюда�вторая�причина

использования�Microsoft� Skype�–� это� расширение

межпредметных� связей� вне� зависимости� от� то�о,

что�вы�преподаёте.�С�моей� точ�и�зрения,�особый

а�цент� сделан� на� э�оло�ии,� �арьерном�развитии,

истории,��ео�рафии,�ис��сстве.

Причина� 3.�Наше�второе�вирт�альное�п�теше-

ствие�без�паспортов�и�виз�натол�н�ло�меня�на�мысль

о�третьей�причине�использования�Skype�на��ро�е,

и�это�прое�тная�деятельность.�Ита�,�в�мае�2017��.

мы�с�3-м��лассом�снова�в�деле!�Пришло�подтверж-

дение�от�Edinburgh�Zoo,�Scotland.�Мы�отправляемся

из�чать�пин�винов!�Пришло�время�начать�под�отов��.

Мы�с�ребятами�решили�создать�laptop�для�зна�ом-

ства�с�пин�винами�на�ан�лийс�ом�(выяснилось,�что

и�на�р�сс�ом�мало�знаем).�Лист�А3,�Pinterest�и��лей

сделали�своё�дело!�Создавать��ниж��-рас�лад�ш��

с�сюрпризами�вн�три�о�азалось�очень�интересно!

В�процессе�мы��знали,��а��появляются�птенцы,�по-

зна�омились�со�строением�тела�пин�вина�и�поняли,

почем��дельфина�из� сериала� звали� Flipper.�Взла-

мываем� �од� и� находим� ответы� на� �вле�ательные

вопросы.�О�азывается,� пин�вины�жив�т� в�южном

пол�шарии�и�мо��т�находиться�под�водой�до�15�ми-

н�т!�Выяснили,�что��лавные�вра�и�пин�винов�–�мор-

с�ие�леопарды,�а�«жертвы»�пин�винов�–��риль,��аль-

мары�и�рыба.�И�т�т��то-то�из�ребят�вос�ли�н�л:�«Та�

вот�от��да�та�ое�имя���С�видварда�из�Г�б�и�Боба!»

Посчитали�разновидности�пин�винов�и�до�адались,

что���macaroni�penguin�над��лазами�жёлтые�спа�ет-

ти.� Выяснили,� �то� из� ребят� ближе� остальных� по

рост����императорс�им�пин�винам!

В� �ачестве� домашне�о� задания�мы� выполнили

э�сперимент.�До�азано:� р��и,� плотно� «���танные»

мар�арином,�ле��о�переносят�ледян�ю�вод�!�Пин�-

вины�75%�жизни�проводят�в�воде,�но�очень�низ�ие

температ�ры�им�ни�по�чём!

И� вот� он,� день� э�с��рсии!� Веб-�амера� водр�-

зилась� на� стоп��� тетрадей,� зв��� проверен,� ждём

звоно��от�Amy,�наше�о��ида�по�зоопар��.�Нам�не-

с�азанно�повезло:�Amy�о�азалась�ч�десным�э�с��р-

соводом,� её� ан�лийс�ий� просто� потрясающий!

Нашем�� взор�� от�рылись� водные� пространства

зоопар�а� и� синхронное� плавание� пин�винов� –

rockhopper,�gentoo�и�king!�На�все��аверзные�вопро-

сы�Amy���ребят�нашлись�ответы:�чем��ормят�птен-

цов�–�знаем,�что�едят�взрослые�особи�–�тоже,�для

че�о�плавни�и�–�известно!�А�потом�о�ромные��нёз-

да�из��амней�–�и�снова�востор�!�Amy�стала�зна�о-

мить�нас�со�строением�тела�пин�винов�–�здорово,

что�мы�под�отовились!�А�вы�знаете,��а��их�отличают

в�зоопар�е?�По�специальным�браслетам�на�плавни-

�ах,�причём���самцов�на�правом,�а���само��–�на�ле-

вом� (или� наборот?).�Э�с��рсия� подошла� �� �онц�,

наст�пило� время� вопросов.�Их� о�азалось� больше

десят�а.�С�оль�о� пин�вины�мо��т� находиться� под

водой?�Ка��пин�вины�попали�в�этот�зоопар�?�Узна-

ли,�что�из�Эдинб�р�а�пин�винов�отправляют�в�др�-

�ие�зоопар�и�мира,�в�том�числе�и���нам�в�Россию!

А��а��же�их�транспортир�ют?�Не�с��чно�ли�им,�что

их� �ормят,� не� давая� возможность� самим� ловить

рыб�?� Та�� вот,� о�азывается,� в� Вели�обритании

запрещено� �ормить� пин�винов� живой� рыбой!

И� после� �аждо�о� вопроса� �омментарий� Amy:

«Отличный�вопрос!»

После�э�с��рсии�мы�рефле�сировали,�заполняя

сертифи�аты.�Хоч��заметить,���Microsoft�всё�прод�-

мано�до�мелочей:� обвели�на� �арте,� �де�мы�были,

��азали��оличество�вирт�альных�миль,�нарисовали

�лавно�о��ероя�встречи�и�положили���себе�в�порт-

фолио.�Данная�рефле�сия�распространяется� и� на

�чителя,�в�личном��абинете��оторо�о�отображается

�арта�действий�в�Skype.

Наш�след�ющий�опыт�вывел�меня�на�причин
�4.

И�это��лобальные�а�ции.�Причём�не�одна-две�в��од�,
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а�ежемесячно�по�одном��масштабном��мероприя-

тию,�в��отором�можно�спо�ойно�принять��частие.

Чтобы�не�потеряться�во�всём�мно�ообразии�пред-

ложений,� в� сообществе� оп�бли�ован� �алендарь

событий�на�те��щий��од.�Сейчас�без�пяти�мин�т

апрель,�та��что�непременно�надо�принять��частие

в�месяце�земли,�а�с�летним�ла�ерем�запланир�й-

те�день�о�еана.�Нам�же�с�пяти�лассни�ами�в�но-

ябре� 2017-�о� выпала� честь� представлять� стран�

на� межд�народном� с�айпатоне.� Это� �лобальная

а�ция,�в�рам�ах��оторой�Энтони�Сальсито,��ене-

ральный� дире�тор� образовательных� про�рамм

�омпании�Microsoft,� пра�тичес�и� не� спит,� чтобы

�спеть� ответить� на� вопросы�ш�ольни�ов� все�о

мира,�потом���а��желающих�все�да�бывает�очень

мно�о�и�на��ажд�ю�стран��отводится�30�мин�т.�Мы

начали�с�национально�о�приветствия�и�по�азали

традиционные�ярмарочные���ляния,�а�после�Саша

от�рыл�сессию�интереснейших�вопросов,��а��про-

фессионально�о,� та�� и� лично�о� плана,� �оторые

ребята�прид�мывали�всей�семьёй.Вопросы�ребя-

та� задавали� от� имени� историчес�их� личностей

нашей� страны� и� любимых� детьми� персонажей,

а� в� р��ах� �� �аждо�о� была� самодельная� мас�а.

Интервью���центральной�фи��ры�с�айпотона�бра-

ли�Петр�I,�Е�атерина�II,�Владимир�П�тин,�Пятачо�,

Валентина�Тереш�ова,�Михаил�Ломоносов.�Энтони

отметил,�что�вопросы�были�очень�необычны�и�ин-

тересны.�Мы�выяснили,��а�ой���не�о�был�первый

�омпьютер�и�нравилась�ли�ем��информати�а�в�ш�о-

ле,��знали,�что�е�о�любимая�семейная�традиция�–

печь�пряни�и,�и�он�очень�любит�видеои�ры,�а�на

вопрос�Арсения,��а��заработать�миллион,�Энтони

посоветовал� быть� тр�долюбивым,� преодолевать

тр�дности,�работать�на�бла�о�людей,�и�то�да�мил-

лион,�а�может�и�миллиард,�сам�найдёт�тебя.�Кате

та��и�не��далось�выпытать,�че�о�он�ждёт�от�Санты

на�Рождество,�зато�Полина��знала�е�о�любимый�вид

спорта�–�бейсбол.�За�эти�полчаса�мы�пролетели

5058� вирт�альных�миль� по�маршр�т�� Киров-Ред-

монд.�Для�ребят�и�для�меня�с�айпотон�–�это��олос-

сальный�опыт,�было�волн�юще�и�здорово,�време-

нами�очень�сложно,�но�интересно.

После� та�их� серьезных� мероприятий� мы� не-

�оторое�время�использовали�skype�ло�ально,�и�рая

в�Mystery�Skype.�Что�же�это�за�и�ра?�По�с�ти,�это

skype-встреча�с��лассом�из�др��ой�страны�с�целью

от�адать� их� место� проживания,� задавая� общие

вопросы,� треб�ющие� ответа� да/нет.� Но� в� рам�ах

визита�на�образовательн�ю�выстав���Bett�в�прошлом

�од�,�мне� посчастливилось� побывать� в� начальной

ш�оле�Danesfield,� �де� пятилет�и� и�рали� в�Mystery

Animal.�В��онце�и�ры�мы��знали,�что,�о�азывается,

соперни�и� находились� в� соседнем� �абинете.�Это

было�настоящим�от�рытием�для�меня.�Во-первых,

можно�и�рать,�за�адывая�не�толь�о�страны.�Во-вто-

рых,� не� надо� дале�о� ходить:� партнёром� по� и�ре

может�стать��то���одно.

Что�ж,�вот�она,�причина5� –� об
чение� в� и�ре.

Мы�решили�сы�рать�в�Mystery�Animal�со�второй��р�п-

пой� 4-�о� �ласса.� Заранее� о�оворили� с� �чителем

др��о�о��ласса�правила�и�ры,�прописали�вопросы,

доп�стили,� что� ребята� захотят� построить� рожицы

в�самом�начале,�посмеяться,�помахать�др���др���

р��ой.� Наши� правила� зв�чали� та�:� �аждый� �ласс

за�адывает� животное� и�фи�сир�ет� е�о� название

на�дос�е.�Ребята�заранее�составляют�списо��общих

вопросов.� Эти� вопросы� мо��т� быть� составлены

�а��дома,�та��и�непосредственно�во�время�сессии

с�опорой�на�схем��или�без�нее:

•�Is�it�big?�Is�it�small?�Is�it�long?�Is�it…?

•�Has�it�got�a�small�nose?�Has�it�got�a�long�tail?�Has

it�got�a…?�Has�it�got�short�legs?�Has�it�got�sharp�teeth?

Has�it�got…?

•�Does�it�eat�meat?�Does�it�eat�mice?�Does�it�eat

leaves?�Does�it�eat…?

•�Does�it�start�with�S?�Does�it�start�with�G?�Does�it

start�with…?

•�Does�it�live�in�Africa?�Does�it�live�in�the�sea?�Does

it�live�in…?

•�Can�it�jump?�Can�it�crawl?�Can�it…?

Один� �ласс� звонит� др��ом�� по�Microsoft� Skype

(до� это�о� необходимо� провести� тестовый� звоно�,

проверить�ми�рофон,��амер�,�настроить��олон�и).

Видеовстреча� начинается� с� приветствия.� Классы

по�очереди�задают�вопросы�и�хором�дают��рат�ие

ответы.�Класс,��оторый�первым�от�адал�животное,

признаётся�победителем.�Второй��ласс�продолжа-

ет�задавать�вопросы�до�тех�пор,�по�а�не�от�адает.

Обоим��лассам�вр�чается�мини-сертифи�ат,�в��о-

тором� прописывается,� за� �а�ое� время� ребятам

��далось�от�адать�животное.�Та�им�образом�мы�про-

должили�и�рать�в�Mystery�Verb�(при�из�чении�темы

«Правильные� и� неправильные� �ла�олы»).� Одна�о

найти��ласс�для�и�ры�не��далось.�Поэтом��решили

сы�рать� сами� с� собой.�Один� из� �чени�ов� �ходил

в�мой�рабочий��абинет,�а�мы�оставались�в��лассе.

Один�из�нас�за�адывал�правильный,�др��ой�–�непра-

вильный��ла�ол.�То�о,��то��ходил�в�мой�рабочий��а-

бинет,�встречала�моя�замечательная��олле�а,�и�зво-

но��шёл�с�её�Microsoft�Skype�для�бизнеса.�И�снова

азарт�и��лыб�и.�Для�себя�определила�место�Microsoft

Skype�на� этапе� рефле�сия,� но� отлично� подойдёт

и� для�а�т�ализации.� Д�маю,� не� н�жно� �оворить,

что�это�отличный�способ�отработ�и�интонации,��рам-

мати�и�и�за�репления�ле�си�и.�Но�через�неделю�мы

вышли�за�рам�и�лицея�и�пробовали�и�рать�в�насто-

ящий��ео�рафичес�ий�Mystery�Skype�с�Ар�ентиной,

Хорватией�и�Тайванем.�Наш�ло�альный�Mystery�Skype

был�отличным�стартом:�мы�позна�омились�с�прави-

лами,�на�чились�сл�шать�и�не�повторять�вопросы�–

та�� что� теперь� �отовы� �� более� серьёзной� и�ре.

И�п�сть�мы�ещё�не�прист�пали���из�чению��ео�рафии

на��ро�ах�ан�лийс�о�о,�терпению�пришёл��онец.

На�сайте�education.microsoft.com�есть�отдельные

статьи,� �де� прописано,� �а�ие� полномочия�можно
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деле�ировать�детям�в�Mystery�Skype.�Ко�да�подоб-

ные� и�ры� войд�т� в� систем�,� планир�ю� за�репить

за�ребятами�роли,�прид�манные�мной:

MR�HELLO�объявляет�начало�Skype-сессии.

MR�HIGHLIGHTER�мар�ир�ет� на� дос�е� н�жн�ю

информацию��алоч�ой,�нен�жн�ю�–��рести�ом.

MR� RED� BUTTON� озв�чивает,� что� подобный

вопрос��же�был�задан.

MR�GRAMMAR�проверяет�правильность��рат�о�о

ответа� («с� че�о� начинается� вопрос,� тем� и� за�ан-

чивается�ответ»).

MR�ORDER� ��азывает,� чья� очередь� задавать

вопрос.

MR�STICKER�отмечает�сти�ерами�тех��чени�ов,

на�вопрос��оторых�был�дан�ответ�«да».

Причина�6.�Уверенно��оворю,�что�это�ещё�одна

вес�ая� причина� использовать�Microsoft� Skype� на

�ро�е.

Причина� 7� –� встречи�с�интересными�людьми.

Чем�мне�нравится�именно�эта�причина,�та��это�тем,

что�здесь�я��оворю�о�преим�ществе�Microsoft�Skype

абсолютно�для��аждо�о��чителя,�потом���а��о�встре-

че�по�Microsoft�Skype�можно�до�овориться�и�со�спе-

циалистами�нашей� страны,� свое�о� ре�иона,� п�сть

это�б�дет�даже�твоя�дочь,�проживающая�в�Герма-

нии�и�имеющая�возможность�расс�азать�и�ответить

на�все�интерес�ющие�вопросы.�Кстати,�та�ое�в�своё

время�пра�ти�овал�наш��читель�немец�о�о�язы�а.

В�лицее�мы�опробовали�этот�способ�на��лассном

часе�в�5-м��лассе�на�занятии��раеведчес�ой�направ-

ленности.�Наш��читель��ео�рафии,�она�же��лассный

р��оводитель,�связалась�с�При�азной�избой,�и�со-

тр�дни��м�зея�под�лючилась����ро��,�в�формате�10

мин�т�расс�азала�о�быте�вятчан,�предметах��твари,

ремеслах,�а�затем�провела�ви�торин��на�провер��

�своенной�информации,� ровно� та�,� б�дто� прис�т-

ствовала� в� �лассе� на� месте� �чителя.� Б��вально

неделю� назад� в� рам�ах� традиционно�о� семинара

«Современный��ро�»��читель�обществознания�под-

�лючила� �� �ро��� по� теме� «Инфляция»� сотр�дни�а

бан�а�«Хлынов»,�специалиста�по�вопросам�финан-

совой��рамотности,��оторая�в�течение�5�мин�т�под-

вела� ло�ичный�ито�� все�о� занятия� и� с�щественно

��л�била�из�чаемый�материал,�осветив�е�о�с�пра�-

тичес�ой� точ�и� зрения.�Со�ласитесь,� �о�да�на� ва-

шем��ро�е�вирт�ально�прис�тств�ет�профессионал,

реализовавший� себя� в� данной�отрасли�и� �отовый

вести�с�детьми�диало�,�это�придаёт�занятию�боль-

ший�вес�и�значимость,�повышает�мотивацию���из�-

чению�предмета,�а�ино�да�являет�собой�своеобраз-

ный�старт�в�профессию.

Причина� 8� навеяна� самой� жизнью.�Мы� �же

не� первый� �од� пра�ти��ем� дистанционные� �ро�и

по�Microsoft�Skype�с��чени�ами,�выведенными�на�до-

машнее�об�чение.�Но�это�индивид�альные�занятия.

А�в�этом��од����нам�обратилась�мама�одной�из��че-

ниц� с� просьбой� под�лючать� её� дочь� �� реальном�

�ро��� со� всем� �лассом.�И�довод�был�след�ющий:

в�режиме��ро�а����ласса�возни�ают�вопросы�по�из�-

чаемом��материал��или,�например,�нестандартные

варианты�решения�задач.�К�э�сперимент��под�лю-

чились��чителя�истории,�р�сс�о�о�язы�а�и�литера-

т�ры,� �ео�рафии,� биоло�ии,� ан�лийс�о�о� язы�а

и�на�лядной��еометрии.�И�надо�заметить,�рез�ль-

татами�довольны�и��чителя,�и�сама��ченица.

Причина� 9� –� это�сверхпро�раммные�а�тивно-

сти.�К�этой�причине�меня�подтол�н�ло�наше�п�те-

шествие�в�Шотландию.�По�о�ончанию�вирт�ально-

�о� т�ра� в� ре�омендациях� сообщества� вышло

предложение�о�след�ющей�необычной�а�тивности:

отправить�самодельные�от�рыт�и�на�южный�полюс

Джени�Пени�о�,�что�мы�и�сделали.�Правда,�наше

письмо� застряло� в�Мос�ве�и� не� �спело� вылететь

в�Антар�ти��,�та��что�отправили�е�о�повторно�в�но-

ябре� 2018-�о� и� ли�овали� при� пол�чении� ответа

в�январе�2019-�о.

В�целом,�та�их�а�тивностей�немало.�Например,

до�овариваясь�об�и�ре�в�Mystery�Skype�с�Бразили-

ей,�мы�пол�чили�предложение�от��чителя�принять

�частие� в� видеопрое�те.� Е�о� идея� за�лючается

в�том,�что��чени�и�снимают�видеороли�и,�в��оторых

по�азывают� свою� �омнат�,� семью,�ш�ол�,� ед�� –

одним�словом,�всё,�что�посчитают�интересным�и�воз-

можным,� а� после� �чителя� по� эле�тронной� почте

отправляют�их� др��� др���,� и� �же� на� �ро�е�ребята

смотрят�роли�и�своих�сверстни�ов�из�др��их�стран,

сравнивают,� �дивляются.� Мы� с� �довольствием

приняли�это�предложение.

Причина�10�–�Microsoft�Skype��а��источни��вдох-

новения�и�простор�для�творчества.�Каждый�из�нас

может�найти�ем��своё�применение.�В�позапрошлом

�од��мы�провели�дистанционный�от�рытый��ро��для

родителей�ввид��то�о,�что�ребята��чились�в�перв�ю

смен��и���родителей�не�было�возможности�прийти

и�посмотреть�е�о�в�жив�ю�(а�мы�традиционно�про-

водим�один�от�рытый��ро��в��од�).�Этот�опыт�был

интересен��а��родителям,�та��и�нам�с�детьми.

По�а� писала� эт�� статью,� в� �олов�� пришло�ещё

нес�оль�о� идей.� Пола�аю,� и� �� вас� тоже,� потом�

что�Microsoft�Skype�–�это�бес�райние�просторы�для

�омм�ни�аций�и�творчества.



6 Научно"методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ЭЛЕКТРОННАЯ  УЧИТЕЛЬСКАЯ

СМИРНОВ� П.А.,�заместитель�дире�тора�по�УВР

Лицея�информационных�техноло$ий�№�28�$.�Кирова

В�статье�описывается� стр
�т
ра�и� содержание�эле�тронной� 
чительс�ой�Лицея�информационных� техно-

ло$ий�№�28�$.�Кирова.

Ключевые�слова:�эле�тронная�
чительс�ая,�Microsoft�Share�Point,�Microsoft�Excel,�Microsoft�Word,�Microsoft

One�Note.

The�article�describes�the�structure�and�content�of�the�e-staffroom�at�the�№�28�Information�Technologies�Lyceum

in�the�city�of�Kirov.

Keywords:�electronic�staffroom,�Microsoft�Share�Point,�Microsoft�Excel,�Microsoft�Word,�Microsoft�One�Note.

Эле�тронная��чительс�ая�в�нашем�лицее�пред-

ставлена�в�виде�сайта�Microsoft�Share�Point.�Глав-

ной�страницей��чительс�ой�является�«Эле�тронный

стенд».�На�этой�странице�можно�пол�чить�инфор-

мацию�о�расписании��чителей,��лассов�или��абине-

тов;�посмотреть��рафи�и�работы�стр��т�рных�под-

разделений:�медиате�и,� психоло�ичес�ой� сл�жбы

и�ло�опедичес�о�о��абинета;�озна�омиться�с��рафи-

�ами�деж�рств��лассов,��чителей�и�администрации,

а� та�же�с� �рафи�ом� �енеральных� �боро�.�На�этой

же�странице�есть�ссыл�а�и�на�эле�тронный�дневни�

�лассно�о� р��оводителя.� Но� основным� разделом

эле�тронно�о�стенда�является�«План�жизни».

Планом�жизни�мы�называем�план�работы�лицея

на� неделю.� Он� представлен� в� виде� отдельных

онлайн-до��ментов�Microsoft�Word,�дост�пных�для

реда�тирования��аждом��сотр�дни��.�Каждый�до��-

мент�отражает�план�работы�на�одн��неделю,�а�на

эле�тронном� стенде� отображается� списо�� всех

недель,�относящихся���те��щем���чебном��период�.

Та� информация,� �оторая� а�т�альна� в� течение

нес�оль�их�недель,�помещается�в�раздел�эле�трон-

но�о� стенда� «Это� а�т�ально».� Например,� здесь

находится� ссыл�а� на� еженедельный�мониторин�

заболеваемости� �чащихся,� а� с� начала� �аждо�о

пол��одия� размещается� списо�� �чащихся,� питаю-

щихся�ль�отно.

В�разделе�эле�тронно�о�стенда�«Базы�данных»

представлены�ссыл�и�на�до��менты�Microsoft�Excel,

хранящие�в�себе�информацию�об��частии�лицеистов

в�олимпиадах,�о�повышении��валифи�ации�сотр�д-

ни�ов� и� о� проведённой�работе� с� не�спевающими

детьми.�Базы�данных�от�рыты�для�просмотра�всем

сотр�дни�ам� лицея,� а� их� заполнение� происходит

через�формы�опроса�Microsoft�Excel,�ссыл�и�на��о-

торые�расположены�та�же�в�разделе�«Базы�данных».

На�эле�тронном�стенде�мы�постарались�предо-

ставить�дост�п��о�всей�информации,��оторая�тре-

б�ется�для�повседневной�работы�сотр�дни�ов.

С�2015��ода�мы�ведём�ж�рналы��р�ж�ов�в�эле�т-

ронном�виде.�Ж�рналам��р�ж�ов�посвящена�отдель-

ная� страница� в� эле�тронной� �чительс�ой.� Здесь,

в�виде�таблицы,�представлена�информация�по�всем

�р�ж�ам.�А�именно:�название��р�ж�а,� �лассы,�для

�оторых�от�рыт��р�жо�,��оличество�часов�в�неделю,

р��оводитель� �р�ж�а,� время�работы�и�место�про-

ведения�занятий.�Название��р�ж�а�в�этой�таблице

является��иперссыл�ой�на�ж�рнал��р�ж�а.

Сам�ж�рнал�представлен��ни�ой�Microsoft�Excel

с�тремя�листами:�тит�льный�лист,�ж�рнал�посеще-

ний�и�ж�рнал�занятий.�Дост�п�для�реда�тирования

ж�рнала� предоставляется� толь�о� р��оводителю

�р�ж�а�и�заместителю�дире�тора�по�воспитатель-

ной�работе.�Внесение�данных�в�ж�рнал�происходит

онлайн,�что�позволяет�заполнять�е�о�даже�дома.

Анало�ичным�образом�построена�страница�эле�-

тронной��чительс�ой�«Ж�рналы�платных��сл��».

Страница� эле�тронной� �чительс�ой� «Паспорта

�абинетов»�содержит�списо��всех��абинетов�лицея

с� ��азанием�ответственных� за� �абинет.�Название

�абинета�является��иперссыл�ой�на�паспорт��аби-

нета,��оторый�та��же,��а��и�ж�рнал��р�ж�ов,�пред-

ставлен�в�формате��ни�и�Microsoft�Excel�и�содержит

след�ющие� листы:� тит�льный� лист,� план� работы

�абинета,�им�щество,� �чебно-методичес�ие�мате-

риалы,� �чебное� обор�дование� и� нормативные

до��менты.

Одним� из� разделов� эле�тронной� �чительс�ой

является� р�бри�а� «Вопросы� и� ответы».� Переходя

по�соответств�ющей�ссыл�е�меню,�пользователи�по-

падают�в�записн�ю��ниж���сайта�Microsoft�One�Note,

�де�отражены�ответы�на�наиболее� часто� возни�а-

ющие�вопросы.�Вопросы�и�ответы�разделены�по��а-

те�ориям,�та�им��а��«общие�вопросы»,�«информа-

ционная� система� лицея»,� «�чебная� деятельность»

и� т.д.� А� вопросы� в� �ате�ориях�мо��т� быть,� �� при-

мер�,� та�ими:� «Ка��ор�анизовать�перевоз���детей

автоб�сом?�Ка��оплатить�расходы�на�ор�анизацию

мероприятия� за� счёт� попечительс�о�о� совета?

Что�я�должен�знать�по�противодействию��орр�пции?

Ка�ие� формы� дистанционно�о� об�чения� я� мо��

использовать?»�Фи�сир�я�ответы�на�эти�вопросы,

мы� создаём� наш�� �орпоративн�ю� баз�� знаний,

�оторая�хорошо�помо�ает�в�работе.

Эле�тронная� �чительс�ая� очень� востребована

сотр�дни�ами� наше�о� лицея� и� является� �добным

инстр�ментом,�позволяющим�избавиться�от�неэф-

фе�тивно�о�б�мажно�о�до��ментооборота.
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В�настоящее�время�в�пра�ти�е�дополнительно�о

образования�детей�а�т�ализированы�задачи�«обнов-

ления� содержания� и� техноло�ий� дополнительно�о

образования� детей»� в� соответствии� с� вызовами

и� страте�ией� реализации�федерально�о� прое�та

“Успех��аждо�о�ребён�а”�Нацпрое�та�образования

и� �он�ретных� задач� реализации�Целевой�модели

развития� ре�иональных� систем� дополнительно�о

образования�детей�[10].�В�связи�с�этим�след�ет�под-

чер�н�ть,�что�в�нормативно-правовой�базе�допол-

нительно�о�образования�имеются�нормативные�ла-

��ны�в�связи�с�понятием�«направленность»�(��рсив

мой.�–�Л.Л.).�Треб�ют��точнения��а��рам�а�понятия

«направленность»,� та�� и� разновидности,� �раницы

дифференциации� и� инте�рации� направленностей,

в� том� числе� принципы� отнесения� тех� или� иных

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

��действ�ющим�наименованиям�направленностей.

Обратимся� �� истории� вопроса� в� части� норма-

тивно�о� обоснования� понятия� «направленность»

в�дополнительном�образовании�детей.

В� 1991� �од�� во� «Временном�положении�о� вне-

ш�ольном� �чреждении� в� РСФСР»�был� �становлен

нормативный�порядо��деятельности�внеш�ольно�о

�чреждения,� �оторый� являлся� «составной� частью

единой�системы�непрерывно�о�образования�и�пред-

назначен� для� д�ховно�о� и�физичес�о�о� развития

детей,�подрост�ов�и�юношества,��довлетворения�их

творчес�их� и� дополнительных� образовательных

потребностей».� Порядо�� �станавливал� наличие

«�омпле�сных»�и�«профильных�внеш�ольных��чреж-

дений»,�задачей��оторых�было�предоставление�всем

�чащимся�равных�возможностей�для�разносторон-

не�о�развития�и�самоопределения�[6].

Принципиальной� особенностью� внеш�ольных

�чреждений�в�соответствии�с�п.�6�Положения�было

требование�о�разработ�е�и�реализации�«про�рам-

мы� деятельности� с� �чётом� запросов� �чащихся,

потребностей�семьи,�детс�их�и�юношес�их�обще-

ственных� ор�анизаций,� особенностей� социально-

э�ономичес�о�о�развития�ре�иона�и�национально-

��льт�рных� традиций».� Та�им� образом,� целью� и

предметом�деятельности�внеш�ольно�о��чреждения

в�период�90-х��одов�ХХ�ве�а�выст�пала�не�образо-

вательная�деятельность,�а�реализация�«про�раммы

деятельности»�внеш�ольно�о��чреждения.�Деятель-

ность� внеш�ольно�о� �чреждения� ос�ществлялась

через� детс�ие� «объединения».� В� этот� период

проявился� достаточно�широ�ий� спе�тр� социально

значимых�видов�деятельности�внеш�ольных��чреж-

дений,� в� частности,� �станавливалось:� а)� наличие

профилей;�б)�наличие�с�возных�и��омпле�сных�про-

�рамм;�в)�взаимодействие�с�предприятиями,�ор�а-

низациями,��чреждениями,��чебными�заведениями;

�)�создание�лабораторий�для�опытничес�ой,�э�спе-

риментальной,� на�чно-исследовательс�ой�работы,

на�чных� объединений� �чащихся;� д)� создание

�словий� для� сдачи� �валифи�ационных� э�заменов



8 Научно"методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

и�выдач��свидетельств�(�достоверений)�о�присвое-

нии� �валифи�ации� (разряда,� �ласса,� �ате�ории)

по�профессии�об�чающимся,�прошедшим��валифи-

�ационные�испытания�(п.�9,�14,�16)�[6].

Далее,�в�соответствии�с�За�оном�РФ�«Об�обра-

зовании»� от� 10.07.1992�№�3266-1,� было� �станов-

лено� понятие� дополнительных� образовательных

про�рамм,� �� �оторым� отнесены� «дополнительные

образовательные� про�раммы�различной� направ-

ленности,� реализ�емые� в� �чреждениях� различных

типов�(п.�2)�[1].

Та�им�образом,�понятие�«направленность»�появи-

лось�в�За�оне�об�образовании�1992��ода�и�выст�пило

нормативным� призна�ом� содержания� дополни-

тельных�образовательных�про�рамм,��де�содержа-

ние�определяет�принадлежность���направленности.

След�ет�отметить,�что�в�за�онодательной�ло�и�е�за-

�она� 1992� �.� �станавливалась� довольно�широ�ая

форм�лиров�а:�«дополнительные�образовательные

про�раммы»,� в� отличие� от� иной� за�онодательной

паради�мы�действ�юще�о�в�настоящее�время�фе-

дерально�о�за�онодательства�в�сфере�образования,

�становивше�о� «дополнительные� общеобразо-

вательные�про�раммы»�[1].

Далее,�в�1995��од��было�принято�Постановление

Правительства� РФ�от� 07.03.1995�№�233� (ред.� от

10.03.2009,�далее�в�ред.�2012��.)�«Об��тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,��станав-

ливающе�о�ре��ляцию�деятельности��ос�дарствен-

ных,�м�ниципальных�образовательных��чреждений

дополнительно�о� образования� детей,� �� �оторым

были�отнесены�профильные�или�специализирован-

ные��чреждения�типа�«станции�юных�нат�ралистов,

детс�ий� э�оло�ичес�ий� (оздоровительно-э�оло�и-

чес�ий,� э�оло�о-биоло�ичес�ий)� центр,� детс�ая

ш�ола� ис��сств,� в� том� числе� по� видам� ис��сств»

и�др.;��омпле�сные��чреждения�типа�«дома�детс�о-

�о� творчества,� детства� и� юношества,� �чащейся

молодёжи,�пионеров�и�ш�ольни�ов»�[7].�Было��ста-

новлено� �лючевое� понятие� новой� нормативной

ре��ляции�–�«�чреждение�дополнительно�о�образо-

вания� детей»,� заменившее� собой� внеш�ольные

�чреждения.�Изменение�и�с�щественное�повышение

стат�са� внеш�ольных� �чреждений� в� «�чреждение

дополнительно�о�образования�детей»�за�ономерно

повле�ло� за� собой� и� процед�ры� лицензирования,

аттестации�один�раз�в�пять�лет,�целью�и�содержа-

нием� аттестации� �чреждения� было� �становление

соответствия� содержания� об�чения� и� воспитания

детей� �ровню�и�направленности� образовательных

про�рамм�и�полноте�их�выполнения,�а�та�же�а��ре-

дитации�(п.�14),��оторые�ос�ществлялись�до�20.04.

2007��ода,��о�да�федеральным�за�оном�от�20.04.07

№�56-ФЗ� вопросы� аттестации� были� совмещены

с�процед�рой�а��редитации��чреждений�дополни-

тельно�о�образования�детей�[7].

Не�толь�о�лицензия,�но�и�свидетельство�о��о-

с�дарственной�а��редитации��чреждения�допол-

нительно�о�образования�детей�подтверждало�е�о

«�ос�дарственный�стат�с�(тип,�вид�и��ате�орию),

определяемый�в�соответствии�с��ровнем�и�направ-

ленностью� реализ�емых� им� образовательных

про�рамм�в�соответствии�с�требованиями,�и��ри-

териями�их�отнесения���соответств�ющем��тип�,

вид��и��ате�ории,��становленными�Министерством

образования� и� на��и� Российс�ой�Федерации».

Типовое� положение� �станавливало� та�же,� что

«занятия� в� объединениях� мо��т� проводиться� по

про�раммам�одной�тематичес�ой�направленности

или��омпле�сным,�инте�рированным�про�раммам»

(п.�27)�[7].

Та�им� образом,� понятие� «направленность»

в�период�1995–2012���.�пол�чило�наиболее�точное

и�полное�отражение�взаимосвязи�направленности

дополнительных�образовательных�про�рамм�с�содер-

жанием�(темати�ой)�про�рамм�и�профилем��чреж-

дения�дополнительно�о�образования�детей,��оторое

подвер�алось�процед�рам�«лицензирования,�аттес-

тации� и� а��редитации»� на� инстит�циональном

�ровне�требований�оцен�и��ачества�образования.

В�выше��азанный�период�было�та�же�ос�ществ-

лено� нормативно-методичес�ое� �точнение� �раниц

и�дифференциации�про�рамм�по�направленностям,

�оторое�было�ос�ществлено�в�рам�ах�методичес�их

писем�Минобразования�РФ�с�целью�ре�омендаций

и�разъяснений,�но�не�выст�пали�распорядительными

до��ментами.

В�частности��чреждения�дополнительно�о�обра-

зования� детей� р��оводствовались�Письмом�Мин-

образования� РФ� от� 20.05.2003�№� 28-51-391/16

«О� реализации� дополнительных� образовательных

про�рамм�в��чреждениях�дополнительно�о�образо-

вания�детей»,��оторое��становило�наличие�разно-

видностей� направленностей:� «дополнительные

образовательные�про�раммы�мо��т�быть�различной

направленности»,� и� был� перечислен� от�рытый

списо�,�состоявший�из�7�направленностей:�«х�до-

жественная,�на�чно-техничес�ая,�э�оло�о-биоло�и-

чес�ая,�физ��льт�рно-спортивная,�т�ристс�о-�рае-
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ведчес�ая,� социально-педа�о�ичес�ая,� военно-

патриотичес�ая»,�«и�др��ие»�[2].

Та�им�образом,�очевидным�рез�льтатом�данных

ре�омендаций� стало� в�лючение� в� содержание

дополнительных�образовательных�про�рамм�по�раз-

новидностям�направленностей�наполнения�содер-

жания� образования� видами� социально� значимой,

общественно�полезной�и�творчес�ой�деятельности

детей.

Вслед�за�этим�письмом�пост�пило�Письмо�Мин-

образования�РФ�от�18.06.2003�№�28-02-484/16�«Тре-

бования���содержанию�и�оформлению�образователь-

ных�про�рамм�дополнительно�о�образования�детей»,

в��отором�были�представлены�требования���содер-

жанию�и�оформлению�образовательных�про�рамм

дополнительно�о� образования� детей,� �оторыми

педа�о�ичес�ие�работни�и�р��оводств�ются�вплоть

до� настояще�о� времени.�В� данном�методичес�ом

р��оводстве� более� чёт�о� видна� об�словленность

содержания�про�рамм�десятью�направленностями.

В�письме�дано�р��оводство:�«содержание�образо-

вательных� про�рамм� должно� соответствовать:

достижениям�мировой� ��льт�ры,� российс�им� тра-

дициям,� ��льт�рно-национальным� особенностям

ре�ионов;� определённом�� �ровню� образования

(дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще-

�о,� средне�о� (полно�о)� обще�о� образования);

направленностям� дополнительных� образователь-

ных� про�рамм� (на�чно-техничес�ой,� спортивно-

техничес�ой,� х�дожественной,� физ��льт�рно-

спортивной,�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�э�оло�о-био-

ло�ичес�ой,� военно-патриотичес�ой,� социально-

педа�о�ичес�ой,� социально-э�ономичес�ой,

�естественно-на�чной�и�др.)�(п.�2)�[3].

След�ющим� Письмом� Минобрна��и� РФ� от

11.12.2006�№�06-1844�«О�примерных�требованиях

��про�раммам�дополнительно�о�образования�детей»

��азано,�что���«дополнительным�образовательным

про�раммам�относятся�образовательные�про�рам-

мы�различной�направленности,�реализ�емые:�в�об-

щеобразовательных� �чреждениях� и� образователь-

ных��чреждениях�профессионально�о�образования

за� пределами� определяющих� их� стат�с� основных

образовательных� про�рамм;� в� образовательных

�чреждениях�дополнительно�о�образования�детей,

�де� они� являются� основными,� и� в� иных� �чрежде-

ниях,�имеющих�соответств�ющие�лицензии�(ст.�26,

п.�2)»�[4,�5].

Данное�методичес�ое�р��оводство��станавлива-

ет,�что�содержание�дополнительных�образователь-

ных�про�рамм�должно�соответствовать�«направлен-

ностям�дополнительных�образовательных�про рамм:

на�чно-техничес�ой,�спортивно-техничес�ой,�х�до-

жественной,�физ��льт�рно-спортивной,�т�ристс�о-

�раеведчес�ой,� э�оло�о-биоло�ичес�ой,� военно-

патриотичес�ой,�социально-педа�о�ичес�ой,�соци-

ально-э�ономичес�ой,�естественно-на�чной».

Новым�федеральным�За�оном�от�29.12.�2012��ода

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�было��становлено,�что�дополнительное�обра-

зование� –� вид� образования,� �оторый� направлен

на�всестороннее��довлетворение�образовательных

потребностей�челове�а�в�интелле�т�альном,�д�хов-

но-нравственном,�физичес�ом�и�(или)�профессио-

нальном�совершенствовании�и�не�сопровождается

повышением��ровня�образования»,��оторый�имеет

подвиды� –� дополнительное� образование� детей

и� взрослых� и� дополнительное� профессиональное

образование�[11].

К�дополнительным�образовательным�про�раммам

отнесены� дополнительные� общеобразовательные

про�раммы:� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы,�дополнительные�предпрофессиональ-

ные�про�раммы,��оторые�реализ�ются�в�образова-

тельных� ор�анизациях� всех� типов,� ор�анизациях,

ос�ществляющих�об�чение,�на�основании�лицензии

на� право� ведения� образовательной� деятельности

по� подвид�� дополнительное� образование� детей

и�взрослых,�и�индивид�альными�предпринимателя-

ми�непосредственно.

При�азом�Минобрна��и� России� от� 29.08.2013

№� 1008� «Об� �тверждении� Поряд�а� ор�анизации

и� ос�ществления� образовательной� деятельности

по�дополнительным�общеобразовательным�про�рам-

мам»�был�признан��тратившим�сил��при�аз�Мини-

стерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федера-

ции� от� 26� июня� 2012� �.�№�504� «Об� �тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,�а�п�н�-

том� 9� были� �становлены�шесть� направленностей

дополнительных� общеобразовательных� про�рамм:

техничес�ая,� естественно-на�чная,�физ��льт�рно-

спортивная,�х�дожественная,�т�ристс�о-�раеведчес-

�ая,�социально-педа�о�ичес�ая�[8].�Правопреемни-

�ом�При�аза�№�1008�стал�При�аз�Минпросвещения

России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�По-

ряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�образователь-

ной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным� про�раммам»,� в� �отором� сохранены

вышеперечисленные�направленности�[9].
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След�ет�отметить,�что�п.�25�ч.�1�статьи�2�273-ФЗ

�становлено�понятие�направленности,�применяемое

федеральным�за�оном�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»:� «направленность� (профиль)

образования� –� ориентация� образовательной� про-

�раммы�на��он�ретные�области�знания�и�(или)�виды

деятельности,�определяющая�её�предметно-темати-

чес�ое�содержание,�преобладающие�виды��чебной

деятельности�об�чающе�ося�и�требования���рез�ль-

татам�освоения�образовательной�про�раммы».

След�ет� принципиально� отметить,� что� за�оно-

дательно� введённое� понятие� «направленность� –

профиль»� определяет� содержательное�отношение

не�толь�о���направленностям�дополнительных�об-

щеразвивающих�про�рамм,�но�имеет�прям�ю�связь

с�содержанием�образования�по�всем�видам�и��ров-

ням� образования� [11].� Содержание� образования,

�станавливаемое� для� основных� образовательных

про�рамм� требованиями�ФГОС,� та�же� в�лючает

вариативность�направленностей.�И�понятие�направ-

ленность� –� профиль� применяется� та�же� �о� всем

образовательным�про�раммам�по�видам�и��ровням

образования,� �читывающие� профильные� �чебные

планы� на� �ровне� средне�о� обще�о� образования,

��р�пненные� �р�ппы� специальностей� в� среднем

профессиональном� образовании� и� направлений

под�отов�и�высше�о�образования�(УГС)�[11].

В�ло�и�е�непрерывно�о�образования,�направлен-

ности�–�профили�взаимооб�словлены�и�связывают

межд��собой�основные�общеобразовательные�про-

�раммы�(в�лючая�предпрофильные�и�профильные)

на��ровнях�основно�о�и�средне�о�обще�о�образо-

вания,� основные� профессиональные� про�раммы

под�отов�и�специалистов�средне�о�звена�(ППССЗ)

и�под�отов�и� �валифицированных�рабочих� �адров

(ППКРК)�по�специальностям�СПО,�специальностям

и� направлениям� под�отов�и� по� �ровням� высше�о

образования,��де�та�же�пред�смотрены�и�реализ�-

ются�профильные�направленности�[11].

В�целом�в�рам�ах�современно�о�за�онодатель-

ства�в�сфере�образования�направленность�выст�-

пает��лючевым�ориентиром�содержания�образова-

ния� на� профили,� специализированные� виды

деятельности.
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В�статье�рассматриваются�особенности�мотивации�личности� �� профессиональной�деятельности� 
�р
�о-

водителей�и�работни�ов�сферы�образования.�По�азана�взаимосвязь�психоло$ичес�ой�зрелости�р
�оводи-

телей�с�их�мотивационной�направленностью.�Обозначаются�основные�мотивир
ющие�фа�торы,�необходимые

для�ос
ществления�эффе�тивной�профессиональной�деятельности,�а�та�же��опин$-страте$ии,�свойствен-

ные�педа$о$ичес�им�работни�ам�в� зависимости�от�их� 
довлетворенности� �ачеством�жизни.�Определены

дальнейшие�ориентиры�психоло$ичес�ой�работы�с�педа$о$ичес�ими��адрами�и�р
�оводителями�всех�
ров-

ней.
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довая�мотивация,� профессиональная� деятельность,� педа$о$ичес�ие

работни�и,�р
�оводитель,�психоло$ичес�ая�зрелость,�
довлетворенность��ачеством�жизни.

The�article�discusses�the�features�of�individual�motivation�for�professional�activity�among�managers�and�employees

of�the�education�sector.�The�relationship�between�the�psychological�maturity�of�managers�and�their�motivational

orientation�is�shown.�The�authors�identify�the�main�motivating�factors�necessary�for�effective�professional�activity,

as�well�as�coping�strategies�that�are�typical�for�teachers�depending�on�their�satisfaction�with�the�quality�of� life.

Further�guidelines�for�psychological�work�with�teaching�staff�and�managers�at�all�levels�are�defined.

Keywords:�motivation,�work�motivation,� professional� activity,� teaching� staff,�Manager,� psychological�maturity,

satisfaction�with�the�quality�of�life.

В�современном�мире� �аждый�челове��по�мере

своих�возможностей�стремится�достичь�ма�сималь-

но� высо�о�о� �ачества�жизни� и� наиболее� полно�о

�довлетворения� своих� нас�щных� потребностей.

С�само�о�ранне�о�возраста�подрастающем��по�о-

лению� со� стороны� соци�ма� прямо� или� �освенно

вн�шается��станов�а,�что�стат�с,�престиж,��ровень

материально�о�достат�а�и�моральной��довлетворён-

ности�своим�положением�в�обществе�определяют-

ся�по�большей�мере�достижениями�в�профессио-

нальной�деятельности,� а� особенно�–� положением

в�иерархии�занимаемых�должностей.�Система�оцен-

�и�знаний�в�ор�анизациях�образования��же�с�этапа

начальной�ш�олы�в�лючает�не�толь�о�ш�ал��изме-

рения��своенно�о��чебно�о�материала,�но�и�сорев-

новательный� момент� определения� потенциала

самореализации� то�о� или� ино�о� об�чающе�ося

в�дальнейшем.�Профессиональное�деление�обще-

ства�на�две�составные�части,�р��оводителей�и�под-

чинённых,� даёт� основания� продолжить� на�чные

исследования�в�целях�выявления�личностных�осо-

бенностей�и�хара�теристи��представителей�данных

�ате�орий.�Пос�оль���стат�с�р��оводяще�о�работ-

ни�а�предпола�ает�наличие�определённых��ачеств,

прис�щих�этом��слою�тр�жени�ов,�рассмотрим�их

более�подробно.

Желание� быть� �спешным� �а�� в� личной�жизни,

та�� и� в� профессиональной�деятельности�прис�ще

�аждом�� челове��.� Но� если� личная� сфера� людей

зависит�не�толь�о�от�их�вн�тренних��ачеств�и�вне-

шних�данных,�но�и�от�индивид�альных�в��сов�и�пред-

почтений�о�р�жения,�то��спешность�в�профессио-

нальной� деятельности� может� стать� для� �аждо�о

надежной�опорой�на�жизненном�п�ти.�Одна�о�для

а�тивно�о�и�непрерывно�о�повышения�профессио-

нальной��омпетентности�и�новых�достижений�необ-

ходим�стим�л,�или,�иными�словами,�мотивация�[6].

Термин�«мотивация»�в�психоло�ичес�их�словарях

имеет� след�ющее�определение:� 1)�материальный

или� идеальный� «предмет»,� �оторый� поб�ждает

и�направляет�на� себя�деятельность�или�пост�по�,

смысл� �оторых� состоит� в� том,� чтобы� с� помощью

мотивации��довлетворять�определённые�потребно-

сти�с�бъе�та;�2)�психичес�ий�образ�данно�о�пред-

мета.�В�ан�лоязычной�литерат�ре�принимается�бо-

лее�широ�ое�тол�ование�мотивации:�нечто�вн�три

с�бъе�та�(потребность,�идея,�ор�аничес�ое�состоя-

ние� или� эмоция),� поб�ждающие� е�о� �� действию.

Поэтом�� во� избежание� смысловых� ошибо�� слово

motive� след�ет� переводить� �а�� «поб�ждение»,

«состояние�поб�ждения»,�«стремление»,�«имп�льс»,

«мотивация»�(а�ино�да�и�«мотивиров�а»)�[5].
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Тр�довая�мотивация� является� специфичес�им

видом�мотивации�человечес�о�о�поведения.�По�мне-

нию�А.Я.�Кибанова,�«мотивы�тр�довой�деятельнос-

ти�–�часть�всей�сово��пности�мотивации�челове�а»,

и�мотивация�тр�довой�деятельности�рассматрива-

ется��а��«стремление�работни�а��довлетворить�свои

потребности� в� определённых�бла�ах� посредством

тр�да,�направленно�о�на�достижение�целей�ор�ани-

зации».�При� этом� «мотивационная� сфера� любо�о

с�бъе�та,� в�лючённо�о� в� тр�дов�ю� деятельность,

представляет�собой�систем��мотивов,�базир�ющих-

ся�на�материальных,�д�ховных�и�социальных�потреб-

ностях»�[2].

Чем�выше�поднимается�челове��в�своём�профес-

сиональном�росте,�чем�шире�диапазон�реализации

е�о� способностей,� чем� на�ляднее� проявления� е�о

лидерс�их��ачеств�и� �отовность�взять�ответствен-

ность�не�толь�о�за�свои�действия,�но�и�за�рез�льтат

�олле�тивно�о� тр�да,� тем� большим� авторитетом

польз�ется�личность�среди��олле��и�в�любом�о�р�-

жении.�Одна�о�р��оводитель�–�это�не�просто�испол-

нитель��правляющей�ф�н�ции.�Это�по�азатель��ров-

ня�развития�и�бла�опол�чия��а���аждой�отдельной

ор�анизации,�та��и�эволюции�общества�в�целом.�Но

абстра�тное�понятие� «р��оводитель»�не� та��одно-

значно,��а��мо�ло�бы�по�азаться�на�первый�вз�ляд.

На�чным� исследованием� Л.С.� Колмо�оровой

не�толь�о��становлено�различие�мотивир�ющих�фа�-

торов,� хара�терных�для��ате�орий�«р��оводители»

и�«подчинённые»,�но�и�выделены�различия�направ-

ленности�мотивации� р��оводителей� с� различным

�ровнем�психоло�ичес�ой�зрелости.�Для�выявления

�ровня�психоло�ичес�ой�зрелости�использовались

по�азатели,�измеряемые�с�помощью�тестов�«Смыс-

ложизненные� ориентации»� (СЖО).� В� рез�льтате

проведения� сравнительно�о� анализа� мотивации

тр�довой�деятельности�по�методи�е�К.�Замфир��с-

тановлено,�что���р��оводителей�с�высо�им��ровнем

психоло�ичес�ой�зрелости�(в�отличие�от�р��оводите-

лей�с�низ�им��ровнем�психоло�ичес�ой�зрелости)

отмечаются:�1)�вн�тренняя�и�внешняя�положитель-

ная�мотивация,� пра�тичес�и� отс�тств�ет� внешняя

отрицательная�мотивация;� 2)� интерес� непосред-

ственно� �� самом�� содержанию� тр�довой�деятель-

ности;�3)�не�в�меньшей�мере�мотивированы�зара-

бот�ом,� социальным� престижем�и� �важением,� но

в�большей�мере�ориентированы�на��спех;�4)�не�ха-

ра�териз�ются�выраженным�стремлением���власти

и� превосходств�� над� др��ими,� но� ориентированы

на� привлечение� сторонни�ов;� 5)� рассматривают

день�и��а��необходимый�рез�льтат�тр�да,�позволя-

ющий�расширять��р���своих�занятий�и��влечений,

о�азывать� помощь�и� приносить� радость� близ�им,

быть� независимым�от�материальных� н�жд� и�жить

на� �ровне� современных� требований� техничес�о�о

и� ��льт�рно�о� про�ресса,� а� та�же� �а�� хороший

стим�л���работе,�мобилиз�ющий�челове�а�на�выпол-

нение�больших�и�сложных�задач,�но�не��а��возмож-

ность�приобретать�вещи,�способные�обле�чить�или

��расить�их�жизнь.

Р��оводители�с�высо�им��ровнем�психоло�иче-

с�ой�зрелости�рассматривают�тр�довой��олле�тив

прежде�все�о��а��необходимое��словие�ор�аниза-

ции�процесса� тр�да,� в� основ�� �оторо�о� заложены

взаимоотношения� людей,� �меющих� и� любящих

работать,� постоянно� самосовершенств�ющихся

и�развивающихся,�р��оводств�ющихся�принципом

«один�за�всех,�и�все�за�одно�о».�Тр�д�для�р��оводи-

телей� данной� �р�ппы� представляет� собой� способ

подтверждения�собственной�личной�и�обществен-

ной�ценности,�а�та�же�основное�поле�деятельности

для� рас�рытия� своих� способностей� независимо

от�посторонней�оцен�и�[4].

Без�словно,� от� стремления� �� саморазвитию� и

повышению� �ровня� собственной� психоло�ичес�ой

зрелости�лицами,�занимающими�р��оводящие�дол-

жности,�напрям�ю�зависит��спех�и�эффе�тивность

деятельности��правляемых�ими�ор�анизаций.�Сфе-

ра� образования� в� сравнении� с� иными� сферами

тр�довой�деятельности�отличается�тем,�что,�начи-

ная�от� воспитателя�ор�анизации�дош�ольно�о�об-

разования�и�за�анчивая�преподавателем�в�за,��аж-

дый� сотр�дни�� по� род�� своей� профессиональной

деятельности�изначально�является�р��оводителем

определённой��р�ппы�людей,�в�отношении��оторых

выполняет� воспитательн�ю� и� образовательн�ю

ф�н�цию.�Непосредственно��частв�я�в�формирова-

нии�личности�об�чающихся,��аждый�педа�о��о�азы-

вает� влияние� на� интелле�т�альное,� д�ховное

и�физичес�ое�развитие��а��отдельных��раждан,�та�

и�общества�в�целом.�Нас�оль�о�реализованы�при-

оритетные�потребности�педа�о�ичес�их��адров�на

своих�рабочих�местах,� нас�оль�о� высо�а�их� �дов-

летворенность��ачеством�жизни,�настоль�о�сильна

их�мотивация���прод��тивной�тр�довой�деятельнос-

ти.�Соответственно,�от�этих�по�азателей�напрям�ю

зависят� и� �ачество� образовательно�о� процесса,

и�представление�о�системе�образования�в�целом.

К�общей��довлетворенности��ачеством�жизни�мож-

но�отнести�с�ммарн�ю��довлетворённость�базовых

потребностей�челове�а,�та�их��а��физиоло�ичес�ие

потребности,�потребности�в�безопасности,�потреб-

ность�в�принадлежности���социальной��р�ппе,�по-

требность�в�оцен�е�и��важении,�потребность�во�вла-

сти�и�о�азании�влияния,�потребность�в�достижении,

а�та�же�потребность�в�принадлежности�и�привер-

женности� �� ор�анизации,� потребность� в� профес-

сиональном� росте� и� продвижении,� потребность

в�личностном�росте.�Продолжая�теорию�А.�Масло�

и�останавливаясь�на��аждом��ровне�перечисленных
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потребностей,�А.Н.�Ключен�о,�из�чая�значение�мо-

тивации�в�профессиональной�деятельности�педа�о-

�ичес�их� работни�ов,� подтверждает,� что� �лавное

в�мотивации�–�её�неразрывная�связь�с�потребнос-

тями�челове�а.�В��ачестве�дв�х�основных�ф�н�ций

мотивации�он�выделяет�«поб�ждение���действию»

и� «направление�деятельности».�Под� поб�ждением

�� действию� подраз�мевается� мотив� или� стим�л,

заставляющий�челове�а�действовать,�а�под�направ-

лением�деятельности�–�способ,��оторым�личность

стремится� �довлетворить� а�т�альн�ю� для� себя

потребность.� Р��оводителю� для� эффе�тивно�о

воздействия�на�тр�дов�ю�мотивацию�подчинённых

в�целях�пол�чения�необходимо�о�рез�льтата�ре�о-

менд�ется�решить�пять�основных�задач:

1)�оценить�потребности�работни�ов,�определя-

ющие�их�рабочее�поведение;

2)�определить�фа�торы,�влияющие�на�тр�дов�ю

мотивацию�и�степень�заинтересованности�работни-

�ов�в�тр�де,�воздейств�ющих�и�на��онечный�рез�ль-

тат,�и�на�желание�работать�с�полной�отдачей;

3)�создать�мотивир�ющ�ю�сред�,�способств�ю-

щ�ю�повышению�заинтересованности�в�выполняе-

мой�работе�и�позитивном��отношению���тр�д�;

4)�воздействовать�на�тр�дов�ю�мотивацию�с��чё-

том�индивид�альных�особенностей�педа�о�ов;

5)�оценить�эффе�тивность�выбранных�мер�и��ор-

ре�тировать�их�в�сл�чае�необходимости�[3].

И.В.�Гарбер�рассматривает�феномен��довлетво-

рённости��ачеством�жизни��а��важный�психоло�и-

чес�ий� ре��лятор� жизнедеятельности� челове�а

в�целом,�а�та�же��а��по�азатель�состояния�процес-

сов�социально-психоло�ичес�ой�адаптации�личнос-

ти� �� изменяющимся� социально-э�ономичес�им

�словиям.� Удовлетворенность� �ачеством� жизни

является� необходимым�фа�тором� психичес�о�о

здоровья�челове�а�[1].

Сфера�образования� не� является� ис�лючением.

Постоянно�изменяются��словия�профессиональной

деятельности�педа�о�ов�в�рез�льтате�новаций�в�про-

�раммах��чебных�дисциплин.�С�ре��лярной�перио-

дичностью�происходит�смена��онтин�ента�об�чаю-

щихся.�Возни�ает� необходимость� освоения� новых

техничес�их�средств�и�введения�инноваций�об�че-

ния.�Вносятся� изменения�и� дополнения� в� за�оно-

дательн�ю�баз�,�ре��лир�ющ�ю�процесс�педа�о�и-

чес�ой�деятельности�и�др.�Ка��р��оводителям,�та�

и�всем�работни�ам�сферы�образования�необходи-

мо��онтролировать�своё�психичес�ое�состояние,�по-

вышать� стрессо�стойчивость,� �меть� ос�ществлять

поис��вн�тренних�рес�рсов�для��странения�синдро-

ма�профессионально�о�вы�орания.

Анализ�пол�ченных�данных�на�чно�о�исследова-

ния,� проведённо�о� с� �частием� педа�о�ичес�их

работни�ов� (50� чел.)� на� выявление�инде�са� �дов-

летворенности��ачеством�жизни�(ИКЖ)�и�прис�щие

респондентам��опин�-страте�ии�по�азал�след�ющие

рез�льтаты:�1-я��р�ппа�–�высо�ий�ИКЖ�(18�респон-

дентов);�2-я��р�ппа�–�средний�ИКЖ�(23�респонден-

та);�3-я��р�ппа�–�низ�ий�ИКЖ�(9�респондентов)�[6].

Для� представителей� 1-й� и� 2-й� �р�пп� наиболее

предпочитаемыми� �опин�-страте�иями� в� поряд�е

ранжирования�о�азались:�«планирование�решения

проблемы»,�«положительная�переоцен�а»�и�«поис�

социальной�поддерж�и».�«Избе�ание»,�«�онфронта-

ция»�и�«дистанцирование»���представителей�данных

�р�пп�заняли�последние�позиции.�Иная,�чем�в�пер-

вых� дв�х,� �артина� в� 3-й� �р�ппе.� Составившие� её

в� перв�ю�очередь� предпочли� страте�ию� «положи-

тельной�переоцен�и»,�«принятие�ответственности»,

и� лишь� потом� «поис�� социальной� поддерж�и».

Та�ие�страте�ии,��а��«само�онтроль»�и�«планирова-

ние� решения� проблемы»,� рассматривались� этой

�р�ппой�в�последнюю�очередь�[1].

Перед�психоло�ом,��частв�ющим�в�деятельности

ор�анизаций�сферы�образования,�стоит�ряд�задач,

треб�ющих�поис�а�новых�эффе�тивных�решений��а�

при�работе�с�рядовыми�педа�о�ичес�ими��адрами,

та�� и� во� взаимодействии� с� р��оводителями� всех

�ровней.�Ем��необходимо�о�азывать�возможное�со-

действие�в� �л�чшении�понимания�с�ществ�юще�о

положения� дел;� способствовать� своевременном�

принятию�мер,�нацеленных�на�подъём��ровня��дов-

летворенностью�жизнью,�поис��и�мобилизацию�вн�т-

ренних�рес�рсов,�овладение�техни�ами�ре��ляции

и�саморе��ляции�психичес�о�о�здоровья,�а��лавное�–

повышению�мотивации�тр�довой�деятельности.
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В�статье�рассматриваются�особенности�формирования,�совершенствование�и�развитие�личности�педа$о-

$а-профессионала,� анализир
ется� влияние� педа$о$ичес�ой� среды�и� атмосферы�общеобразовательной

ор$анизации,�в��оторой�работает�педа$о$.�Рас�рываются�задачи�образовательной�ор$анизации,�та�ие��а�

помощь�начинающем
�педа$о$
�осознать�себя�в�профессии,�принятие�норм,�за�онов,�обычаев�и�традиций,

по� �оторым�живёт� педа$о$ичес�ое� сообщество� данной� общеобразовательной� ор$анизации;� создание


словий�для�личностно-профессионально$о�развития�молодо$о�специалиста;� сформирование� $отовности

работать�в�инновационном�режиме,�в�
словиях�образовательных�перемен,�
мение�отстаивать,�при�необ-

ходимости,�свою�профессиональн
ю�позицию.

Ключевые� слова:�молодой�педа$о$,� саморазвитие,� самосовершенствование,� профессиональная� �омпе-

тентность,� профессионально-педа$о$ичес�ая� �
льт
ра,� стажиров�а,� наставничество.

The�article�discusses�the�features�of�formation,�improvement�and�development�of�the�personality�of�a�professional

teacher,�analyzes�the�influence�of�the�pedagogical�environment�and�atmosphere�of�the�educational�organization

in�which� the� teacher�works.�Describes� the� tasks�of�educational�organizations�such�as�help� the�novice� teacher

to�realize�themselves�in�the�profession,�acceptance�of�norms,�laws,�customs�and�traditions�that�make�the�educational

community� the� educational� institutions;� creating� conditions� for� personal� and� professional� development

of� the� young� specialist;� the� establishment�willingness� to�work� in� an� innovative�mode,� in� terms�of� educational

change,�the�ability�to�defend,�if�necessary,�their�professional�position.

Keywords:� young� teacher,� self-development,� self-improvement,� professional� competence,� professional� and

pedagogical�culture,�training,�mentoring.

Процессы�модернизации� образования,� новые

приоритеты� в� образовательной� полити�е� (дост�п-

ность� образования,� е�о� �ачество,� эффе�тивность

�правления� образовательным� процессом� и� т.д.),

изменение��онцепт�альных�ориентиров�ставят�пе-

ред�общеобразовательной�ор�анизацией�ряд�новых

задач,��оторые�связаны�не�толь�о�с�формировани-

ем�личности��чени�а,�но�и�с�совершенствованием

и�развитием�личностно-профессиональных��ачеств

педа�о�а.�Се�одня� современная�ш�ола� н�ждается

в�та�их�педа�о�ичес�их��адрах,��оторые�наряд��с�вы-

со�ой�теорети�о-методичес�ой�под�отов�ой�по�пре-

подаваемом��предмет�,�знаниями�в�области�педа-

�о�и�и�и�психоло�ии�обладают�яр�о�выраженными

личностными��ачествами,�высо�им��ровнем�профес-

сиональной��омпетентности,�профессионально-педа-

�о�ичес�ой� ��льт�ры.�Отличительной� чертой� та�их

педа�о�ов�является��отовность���постоянном��само-

развитию�и�самосовершенствованию,�способность

адаптироваться����словиям�быстро�развивающе�о-

ся� общества,� �� изменениям,� �оторые� происходят

в� системе� образования.�Им� свойственна� высо�ая

профессиональная�прод��тивность.

На�формирование,�совершенствование�и�разви-

тие� личности� педа�о�а-профессионала� непосред-

ственное�влияние�о�азывают�педа�о�ичес�ая�среда

и� атмосфера� общеобразовательной� ор�анизации,

в��оторой�педа�о��работает.�Для�молодых�специа-

листов�это�особенно�значимо.�Для�них,�толь�о�вст�-

пающих�в�профессию,�ш�ола�поистине�становится

Ш�олой�жизни,�в��оторой�формир�ются�не�толь�о

профессиональные,�но�и�личностные��ачества.

Становление� педа�о�а� –� процесс� достаточно

сложный� �а�� в� социально-психоло�ичес�ом,� та�

и� в� профессиональном� плане.�И� задача�ш�олы�–

помочь� начинающем�� педа�о��� осознать� себя

в�профессии,�принять�нормы,�за�оны,�обычаи�и�тра-

диции,�по��оторым�живёт�педа�о�ичес�ое�сообще-

ство�данной�общеобразовательной�ор�анизации;�со-

здать� �словия� для� личностно-профессионально�о

развития� молодо�о� специалиста;� сформировать

�отовность� работать� в� инновационном� режиме,

в��словиях�образовательных�перемен,��мение�при

необходимости�отстаивать�свою�профессиональн�ю

позицию.�Ка�им�станет�молодой�специалист�через

нес�оль�о�лет,�во�мно�ом�зависит�именно�от��ол-

ле�,��оторые�изо�дня�в�день�находятся�рядом,�от�их

профессиональной� помощи�и� поддерж�и,� от� то�о

�ровня�методичес�ой�работы,��оторая�ос�ществля-

ется�в�данной�общеобразовательной�ор�анизации.

Именно� поэтом��ш�ольной�методичес�ой� работе

необходимо��делять�о�ромное�внимание.

Неред�о�перед�молодым�специалистом,�начина-

ющим�свою�педа�о�ичес��ю�деятельность,� встаёт
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целый�ряд�вопросов.�С�че�о�начать?�Ка�ими�б�д�т

первые�профессиональные�ша�и?�Ка��прим�т��ол-

ле�и?�Ка��построить�отношения�с��олле�тивом�об�-

чающихся?� Казалось� бы,� знаний,� приобретённых

в�в�зе,�достаточно.�Но���молодых�педа�о�ов�отс�т-

ств�ет�опыт�пра�тичес�ой�профессиональной�дея-

тельности,��оторый�приходит�со�временем.�Поэто-

м��одна�из��лавных�задач�администрации�ш�олы�–

о�азание� целенаправленной� системной� помощи

начинающим�специалистам�в�приобретении�пра�-

тичес�о�о�опыта,�в�лючающе�о�формирование��о�-

нитивных,��омм�ни�ативных,�методичес�их,�ор�ани-

заторс�их,�прое�тировочных,�рефле�сивных�и�др��их

профессиональных��мений.

Для�решения�этой�задачи�в�общеобразователь-

ной� ор�анизации�можно�ор�анизовать�стажиров��

(для�педа�о�ов�перво�о��ода�работы),�наставниче-

ство�(для�молодых�и�малоопытных�педа�о�ов),�а�та�-

же�может� быть� создана�ш�ола�молодо о� �чителя

(ШМУ).

Стажиров�а�призвана�решить�ряд�задач�по�адап-

тации� молодо�о� специалиста� �� новым� для� не�о

�словиям,�по�формированию�и�развитию�мотивации

профессиональной�деятельности,�о�азанию�помо-

щи� в� приобретении� пра�тичес�их� навы�ов� для

педа�о�ичес�ой� деятельности� (�мение� применять

знания,� пол�ченные� в� в�зе,� на� пра�ти�е;� приоб-

ретение� и� совершенствование� педа�о�ичес�их

навы�ов� в� ор�анизации� воспитательной� работы

с� детьми;� выявление� профессионально� значимых

личностных��ачеств�молодых�специалистов�в�целях

наиболее�рационально�о�использования�их�в�обра-

зовательном�процессе�и�др.).�И�всё�это�на�протяже-

нии�перво�о��ода�работы�молодо�о�педа�о�а.

В�послед�ющие��оды�работы�молодой�педа�о�,

�а�� по�азывает� пра�ти�а,� начинает� осознавать

необходимость� в� повышении� свое�о� профессио-

нально�о� �ровня.�Он� ощ�щает� недостато�� знаний

в� определённых� областях� дида�ти�и,� психоло�ии,

методи�и;�ем��не�хватает�пра�тичес�о�о�опыта�для

выполнения�ф�н�ций��лассно�о�р��оводителя;�встаёт

вопрос�о�выстраивании�отношений�на��ровне�взаи-

мопонимания� с� родителями� об�чающихся� и� т.д.

В�рез�льтате�молодые�и/или�малоопытные�педа�о-

�и� проявляют� инициатив�� в� ли�видации� «профес-

сиональных�пробелов».�Решить�эт��страте�ичес��ю

задач��поможет�наставничество,��оторое�способно

оптимизировать� процесс� повышения� профессио-

нальной��омпетентности�молодо�о�педа�о�а,�сфор-

мировать���не�о�мотивацию���саморазвитию,�само-

реализации,� �� достижению� �спеха.� Ка�� правило,

наставни�� не� толь�о�методичес�ой� помощью,� но

и�личным�педа�о�ичес�им�примером�обеспечивает

профессиональное�развитие�молодо�о�специалис-

та-�олле�и.

Наставничество� –� это� динамичный� процесс

«на�лядно�о� об�чения»,� �оторый� обеспечивает

личностно� значимое� восхождение�молодо�о� либо

малоопытно�о�педа�о�а���вершинам�профессиона-

лизма� на� основе� ценностно�о� отношения� �� своей

профессии,� творчес�ой� а�тивности,� вн�тренней

мотивационной�позиции,�создаёт���манистичес��ю

модель�е�о�профессионально�о�мышления�и,�соот-

ветственно,�поведения.

Ш�ола�молодо о��чителя�создаётся�при�наличии

�р�ппы�молодых�специалистов,��оторым�треб�ется

в�первые��оды�их�профессиональной�жизни�помощь

более�опытных��олле�.�Её�деятельность�направлена

на�обеспечение�адаптации�молодых��олле����про-

фессии,� �� �словиям�работы� в� общеобразователь-

ной�ор�анизации,�на�о�азание�помощи�в�освоении

её�за�онов�и�правил;�формирование�или�развитие

базовых�профессиональных��омпетенций�(методи-

чес�их,��омм�ни�ативных,�аналитичес�их,�информа-

ционных,�рефле�сивных�и�др.),�создание��омфорт-

ных�педа�о�ичес�их��словий�для�саморазвития.

Деятельность�ш�олы�молодо�о��чителя�ре�ламен-

тир�ется�соответств�ющим�ло�альным�нормативным

до��ментом�–�Положением�о�ш�оле�молодо�о��чи-

теля.�Е�о�стр��т�ра�может�быть�представлена�сле-

д�ющим�образом:� общие� положения� (дают� пред-

ставление�о�данном�методичес�ом�формировании),

цель�и�задачи�деятельности,�приоритетные�направ-

ления�и�содержание�деятельности,�ор�анизация�ра-

боты,�права�и�обязанности�молодых�специалистов.

Р��оводит� работой� наиболее� опытный� и� автори-

тетный�педа�о��ш�олы,��оторый�по�ре�омендации

методичес�о�о�совета�либо�педа�о�ичес�о�о��олле�-

тива�и�по�со�ласованию�с�ним�самим�назначается

при�азом�дире�тора.

Деятельность�ШМУ� направлена� на� решение

след�ющих�задач:

–� содействовать� повышению� �валифи�ации

и�профессиональном��рост��молодых�педа�о�ов;

–� о�азывать� пра�тичес��ю� помощь� молодым

специалистам�в�адаптации���работе�в�данной�обще-

образовательной� ор�анизации,� в� вопросах� совер-

шенствования� теоретичес�их� знаний� и�методи�и

преподавания;

–�выявлять�базовые�профессиональные�потреб-

ности�молодых�педа�о�ов�и�содействовать�их�раз-

решению;

–�совершенствовать�и�развивать�профессиональ-

но� значимые� личностные� �ачества;�формировать

индивид�альный�педа�о�ичес�ий�стиль;�пропа�анди-

ровать� опыт�молодых� специалистов� и� стим�лиро-

вать�их�личностно-профессиональное�развитие;

–�содействовать�формированию�и�развитию�мо-

тивации�достижения��спехов�в�профессиональной

деятельности�и�др.

Приоритетные�направления�работы�ШМУ:

–���л�бление�на�чно-профессиональных�знаний;

–� повышение�психоло�о-педа�о�ичес�о�о� �ров-

ня�профессиональной�деятельности;

–�повышение�на�чно-методичес�о�о��ровня�про-

фессиональной�деятельности;
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–�формирование�и�развитие�личностно-профес-

сиональных��омпетенций;�совершенствование�про-

фессионально-педа�о�ичес�ой���льт�ры;

–�развитие��мения�работать�в��оманде;�освое-

ние��орпоративных�норм�поведения;

–�освоение�методи�и�на�чно-исследовательс�ой

деятельности,�формирование��отовности���иннова-

ционной�деятельности.

Работа�в�ш�оле�молодо�о��чителя�ос�ществля-

ется�в�соответствии�с�планом,��оторый�разрабаты-

вается�на��чебный��од,�и�в�течение��ода�проводятся

4–5�занятий.�Содержание�и�режим�работы�опреде-

ляются� на� основании� потребностей� молодых

специалистов�в�профессиональной�адаптации�и�лич-

ностно-профессиональном�становлении.�Ал�оритм

работы� данно�о� методичес�о�о� формирования

может�быть�представлен�след�ющим�образом:

–� анализ� затр�днений� в� работе�молодо�о� спе-

циалиста;

–�вычленение�и�форм�лиров�а�проблемы;

–�помощь��олле��в�решении�проблемы�и�само-

образование;�тренировочные�пра�тичес�ие�занятия;

–�адаптация�пол�ченных�знаний���пра�ти�е�работы;

–�создание�собственно�о�опыта�в�процессе�пе-

да�о�ичес�ой� деятельности;� анализ� и� самоанализ

образовательно�о�процесса�и�е�о�рез�льтатов;

–� внесение� �орре�тив� в� образовательн�ю

пра�ти��;

–� определение� перспе�тив� развития� профес-

сиональной�деятельности.

Каждая�из�позиций�ал�оритма�–�это�свое�о�рода

�онт�р�одно�о�из�запланированных�занятий.

Темати�а� занятий�определяется�на�основе�мо-

ниторин�а�а�т�альных�вопросов�профессиональной

деятельности,�без�знания��оторых�процесс�станов-

ления�молодо�о�специалиста�б�дет�несовершенным.

В�перв�ю�очередь�это:

–�права�и�обязанности�педа�о�а;

–�личностно-профессиональные��ачества�педа-

�о�а�современной�ш�олы;�профессионально-педа-

�о�ичес�ая���льт�ра�и�п�ти�её�формирования;�педа-

�о�ичес�ая�эти�а;

–�ведение�ш�ольной�до��ментации;

–�типы�и�виды��чебных�занятий;

–��лассичес�ий�и�нестандартный��ро�и:�преим�-

щества�и�недостат�и;

–� психоло�ичес�ое� сопровождение� образова-

тельно�о�процесса;

–�объе�тивная�оцен�а�знаний�об�чающихся;

–� �правление� развитием� творчес�их� способ-

ностей�об�чающихся;

–�личностно�ориентированный�подход���образо-

вательном��процесс�;� анализ�и� самоанализ� �ро�а

(деятельности�педа�о�а);

–�дифференциация�и�индивид�ализация�образо-

вательно�о�процесса�и�др.

Очевидно,� что� из�чение� столь� а�т�альных� для

молодо�о�специалиста�вопросов�потреб�ет�немало

времени.� Поэтом�� работа�ш�олы,� �а�� правило,

не�о�раничивается�рам�ами�одно�о��ода.

Особенность�ор�анизации�занятий�в�ШМУ�состо-

ит�в�том,�что�они�в�большинстве�своём�носят�пра�-

ти�о-ориентированный� хара�тер.� В� зависимости

от�это�о�определяются�формы�работы:�индивид�-

альные��онс�льтации,�пра�ти��мы,�посещение�и�со-

вместный�анализ��ро�а�опытно�о��олле�и,�встречи

с�мастерами� педа�о�ичес�о�о� тр�да,� посещение

творчес�ой�лаборатории�педа�о�а,�анализ�педа�о-

�ичес�их� сит�аций,� встречи� с� психоло�ом,� психо-

ло�ичес�ие�тренин�и,�деловые�и�ролевые�и�ры,��р��-

лые�столы,��частие�в�работе�мастер-�лассов�и�др.

Большое�значение�на�этапе�становления�молодо�о

специалиста�имеет�самообразование.

Ита�,�для�то�о�чтобы�личностно-профессиональ-

ное�развитие�молодых�педа�о�ов��спешно�ос�ще-

ствлялось,� в� первые� �оды�работы� они� н�ждаются

в��валифицированном�р��оводстве.�«Учителем��чи-

телей...�можно�стать� лишь� то�да,� �о�да� с� �аждым

днём�всё�больше���л�бляешься�в�детали,�в�тон�о-

сти�педа�о�ичес�о�о�процесса,��о�да�перед�тобой

от�рываются�всё�новые�и�новые��рани�то�о,�что�мож-

но�назвать�ис��сством�влияния�на�д�ш��челове�а».

Эти�слова�В.А.�С�хомлинс�о�о,� адресованные�мо-

лодым�дире�торам,� с� полным�основанием�можно

отнести� и� �� р��оводителю� стажиров�и,� ш�олы

молодо�о� �чителя,� педа�о��-наставни��.�Владение

подобным� ис��сством� предпола�ает� достаточно

чёт�ие� представления� о� целях� педа�о�ичес�о�о

р��оводства�стажиров�ой,�наставничеством.�В�цен-

тре�внимания�р��оводителя�должна�быть�личность

молодо�о�специалиста,�а�не�е�о�профессиональные

�ачества,�знания�и��мения.�Ведь�становление�педа-

�о�а,�е�о�а�тивной�позиции�–�это�в�перв�ю�очередь

формирование�е�о��а��личности,�индивид�альнос-

ти,�а��же�затем��а���мело�о�работни�а,�владеюще�о

определенным��ровнем�профессионализма.�Следо-

вательно,� задачи� р��оводителя-наставни�а� б�д�т

состоять�в�след�ющем:

–� а�тивно� содействовать� самореализации� лич-

ности� молодо�о� �олле�и,� проявлению� е�о� само-

бытности,�развитию�способностей�и�дарований;

–�способствовать�развитию���молодо�о�специа-

листа�ч�вства��довлетворённости,�ощ�щения��спе-

ха�и�творчес�о�о�роста;

–� на�чить� применять� на� пра�ти�е� пол�ченные

педа�о�ичес�ие�знания�с��чётом��он�ретных�педа-

�о�ичес�их�сит�аций;

–� обеспечить� �спешн�ю� адаптацию�молодо�о

специалиста�в�педа�о�ичес�ом��олле�тиве;

–� создать� �словия� для� тр�да,� содействовать

в�решении�бытовых�проблем�и�др.

Личностный�подход���р��оводств��молодым�пе-

да�о�ом�не�сводится�толь�о����чёт��е�о�индивид�-

альных�особенностей.�Он�предпола�ает�отношение

��нем���а����а�тивном��и�самостоятельном��с�бъе�-

т�� деятельности,� что� пред�сматривает� о�азание
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помощи�молодом��специалист��в�осознании�и�раз-

витии�своих�потенциальных�возможностей,�дости-

жении�определённо�о��ровня�лично�о��довлетворе-

ния� и� признания� �олле�.� Поэтом�� р��оводство

личностно-профессиональным�развитием�молодо-

�о�специалиста�рассматривается�не��а��единичное

воздействие,�а��а��процесс,�в��отором�выделяется

ряд� этапов,� отличающихся� целью,� хара�тером

воздействия�и��ровнем�а�тивности�молодо�о�спе-

циалиста.�Переход�от�одно�о�этапа���др��ом��озна-

чает�е�о�определённый��ачественный�рост.�Этапная

работа�о�азывается�целесообразной�при��правле-

нии� процессом� профессионально�о� становления

и�роста�молодо�о�педа�о�а�и�одновременно�в�лю-

чения�е�о�в�самоор�анизацию,�само�онтроль�и�са-

моразвитие.

На�первом,�адаптационном,�этапе�(название�но-

сит��словный�хара�тер)�формирования��ровня�про-

фессиональной��омпетентности�молодо�о�специа-

листа�наставни��на�основе�диа�ности�и�определяет

��подопечно�о�наличие�и�степень�развития�значи-

мых� личностно-профессиональных� �ачеств.�Затем

они�совместно�прод�мывают�перспе�тивные�виды

деятельности,� �оторые�ля��т� в� основ��разработ�и

индивид�альной�про�раммы�для�стажёра.�Это�по-

зволит�обеспечить�систем��в�работе�с�молодым��ол-

ле�ой,�методичес�ое� сопровождение� е�о� профес-

сионально�о� становления� и� б�дет� способствовать

формированию� значимых� педа�о�ичес�их� �мений

(диа�ности�и,� целепола�ания,� про�нозирования,

моделирования,�сочетания�методов�и�средств�пе-

да�о�ичес�о�о�воздействия�на�об�чающихся,��аче-

ственной�работы�со�ш�ольной�до��ментацией�и�др.).

На� втором,� прое�тировочном,� этапе� вед�щее

место� в� совместной� деятельности� наставни�а

и�молодо�о�педа�о�а�занимают�методы�и�приёмы,

направленные� на� формирование� �� подопечно�о

потребности� в� прое�тировании� свое�о� развития

и�совершенствования�профессиональной��омпетент-

ности.�Это�может�быть�формирование�«Я-�онцеп-

ции»�молодо�о�педа�о�а�и�разработ�а�на�её�основе

индивид�альной� про�раммы� профессионально�о

становления,�поэтапно�о�плана�реализации�данной

про�раммы;� развитие� профессионально-педа�о�и-

чес�ой���льт�ры�молодо�о�специалиста,�в�том�чис-

ле�методичес�ой,�аналитичес�ой,��омм�ни�ативной,

информационной.� В� процессе� работы� на� данном

этапе���молодо�о�педа�о�а�а�т�ализир�ются�та�ие

черты�личности,��а��профессиональная�пытливость,

ч�вство� ново�о,� развитие� ��льт�ры� объе�тивно�о

анализа�собственных�педа�о�ичес�их��силий,�жела-

ние�совершенствоваться.

Деятельность�на�третьем,�оценочном,�этапе�на-

правлена�на�развитие���молодо�о�педа�о�а��мения

аде�ватно�оценивать�степень�своей�профессиональ-

ной��омпетентности,�о�азание�наставни�ом�помо-

щи� и� поддерж�и� в� овладении� инновационными

педа�о�ичес�ими� техноло�иями,� формировании

индивид�ально�о� профессионально�о� почер�а.

Молодой�педа�о�,�«проживая»�данный�этап,�осозна-

ёт,�что�ш�ола�–�«это�для�не�о»,�начинает�ч�вство-

вать� �веренность� в� своих� силах,� проявлять� твор-

чес��ю� инициатив�,� стремиться� её� реализовать

в� совместной� с� �олле�ами� пра�тичес�ой�деятель-

ности,�демонстрировать�профессиональн�ю�мобиль-

ность,�высо��ю��омм�ни�ативн�ю���льт�р�.

Процесс�личностно-профессионально�о�развития

молодых� специалистов� посредством� стажиров�и,

наставничества,�ш�олы�молодо�о� �чителя� б�дет

�спешным�при�соблюдении�в�общеобразовательной

ор�анизации�след�ющих�ор�анизационно-педа�о�и-

чес�их��словий:

–�диа�ностичес�ой�основы�методичес�о�о�сопро-

вождения� их� профессионально�о� становления

и�развития;

–�индивид�ально�дифференцированно�о�подхода

��молодым�педа�о�ам;

–� �онстр�ирования� и�моделирования� реальных

сит�аций�профессиональной�деятельности;�назна-

чения�несл�чайных�р��оводителей-наставни�ов;

–� привлечения� молодых� �олле�� �� а�тивном�

�частию�в�общеш�ольной�жизни;

–�стим�лирования�их�профессионально�о�само-

выражения�и�др.

Учёт�вышеперечисленных�педа�о�ичес�ий��сло-

вий�ор�анизации�системы�работы�с�молодыми�спе-

циалистами�в�рам�ах�общеобразовательной�ор�а-

низации�позволит�обеспечить�эффе�тивность�это�о

процесса�и�определить�перспе�тивные�направления

е�о�развития.

Мно�о�ранны�и�противоречивы�взаимоотношения

р��оводителя� общеобразовательной� ор�анизации

с�молодыми�педа�о�ами�и�их�наставни�ами.�С�одной

стороны,� он� выст�пает� в� роли� администратора

(предъявляет�определённые�требования,�треб�ет�их

выполнения,� отслеживает� соблюдение� правовых

норм),�с�др��ой,�он�–�помощни��в�сложных��онф-

ли�тных�сит�ациях,�страте�,�советчи��и�опытный�то-

варищ.�Эти�две�позиции�администратора�и�совет-

чи�а�являются�вед�щими�в�деятельности�дире�тора

по��правлению�процессом�профессионально�о�ста-

новления�молодых� специалистов.�От� сохранения

и�развития�этих�позиций�зависит��ачество�работы

не� толь�о� с� молодыми� �олле�ами,� но� и� со� всем

педа�о�ичес�им� �олле�тивом� общеобразователь-

ной�ор�анизации.

Если� попытаться� сформ�лировать� важнейшие

особенности� �правления� процессом� профессио-

нально�о�становления�молодых�специалистов,�то�их

можно�свести���ряд��советов,�основанных�на�выс�а-

зываниях�выдающихся�педа�о�ов,�опытных�р��ово-

дителей�системы�образования,�молодых�педа�о�ов.

Их�можно�рассматривать��а��ориентир�в�р��овод-

стве�работой�начинающих�педа�о�ов.

1.�Ответственность� за�формирование� личности

специалиста�лежит�на�образовательной�ор�анизации,
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�оторая� определяет� профессиональн�ю� с�дьб�

молодо�о�педа�о�а.

2.�Повседневная�работа�с�детьми�и�взаимоотно-

шения�с�педа�о�ами�–�это�та�среда,�в��оторой�фор-

мир�ется�молодой� специалист,� б�д�щий� педа�о�-

профессионал.�Поэтом��очень�важно,�чтобы�жизнь

в� общеобразовательной� ор�анизации� строилась

по�за�онам�педа�о�ичес�ой�эти�и.

3.�Ф�ндамент,� на� �отором�стоит�ш�ола,� и� всё,

что�в�ней�происходит,�–�это�её�базовые�ценности:

личность�ребён�а�и�педа�о�а,�их�здоровье,��ачество

знаний,�высо�ий��ровень�образовательно�о�процес-

са,�семья�и�взаимодействие�с�ней.

4.�Молодо�о�педа�о�а�след�ет�при�чать���мысли,

что� определять� е�о� �спех� должны� не� сл�чайные

�дачи,� а� �ропотливый� повседневный� тр�д,� целе-

направленная�системная�работа�над�собой,�объе�-

тивный�самоанализ�рез�льтатов�свое�о�тр�да.

5.�В� работе� с� начинающими�педа�о�ами� выяв-

лять�и�поддерживать�е�о�сильные�стороны,�разви-

вать�и�стим�лировать�положительное.

6.�Необходима�объе�тивность�в�оцен�ах.�Похва-

ла� должна� соответствовать� достижению�педа�о�а

и�быть�основой�для�расширения��р��а�е�о�обязан-

ностей,�направлений�деятельности.

7.�Крити�а�педа�о�а�должна���азывать�на��он�-

ретные�недостат�и�в�работе.�Не�р��ать�за�сл�чай-

ные�ошиб�и,�ведь�на�них��чатся.

8.�Начинающие�педа�о�и�жд�т�возможности�про-

явить�себя,�помощи�и�поддерж�и,�а�не�мелочно�о

�онтроля�и�опе�и.

9.�Создать�молодым��олле�ам�основ��для�то�о,

чтобы�они�сами�пришли���мысли:�п�ть���самоопре-

делению�и�саморазвитию�в�них�самих.�Поб�ждать

их�самих�находить�варианты�решения�тех�проблем,

с��оторыми�они�пришли���вам.

10.�Рассматривать�молодых�педа�о�ов,�облада-

ющих� ч�вством� достоинства� и� д�хом� здорово�о

соревнования,��а��потенциальных�р��оводителей.

11.�Ис��сство�р��оводства�–�это��мение�привлечь

молодо�о��олле�����совместном��поис���эффе�тив-

ных�п�тей�личностно-профессионально�о�совершен-

ствования.

12.�Эффе�тивное�р��оводство�др��ими�без��он-

�ретно�о� примера,� без� собственно�о� источни�а

творчества� невозможно.�Необходимо� становиться

примером�для�подражания.

13.�П�сть�начинающие�педа�о�и�знают,�что�по-

мимо� высо�о�о� профессионально�о� �ровня,� �� них

есть�и�др��ие�положительные�составляющие.

14.�Встречи�с�молодыми��олле�ами�вне�работы

–�основа�для��становления��онта�тов,��беждающая

в� том,� что� р��оводителем� является� толь�о� обще-

образовательная�ор�анизация.

15.�Необходимо�использовать�молодых�педа�о-

�ов� в� �ачестве� э�спертов� при� определении� п�тей

совершенствования� образовательной� пра�ти�и,

пос�оль���они�еще�не�заражены�педа�о�ичес�им��

онсерватизмом�и�имеют�свежий�вз�ляд�на�проис-

ходящие�события.�Надо��читывать�их�мнение�и�при

выборе�инновационных�техноло�ий�для�внедрения

в�образовательный�процесс.

С�их�помощью,�возможно,�и�р��оводитель�обще-

образовательной�ор�анизации,�и�р��оводитель�ш�о-

лы�молодо�о� педа�о�а,� наставни�� проявят� поис�

и�творчество,� �оторые�помо��т�им�подняться�ещё

на� одн�� ст�пень� профессионально�о�мастерства,

а�молодом��специалист��стать�опытным��чителем.

Та�им�образом,�можно�прийти���вывод�,�что��п-

равление� процессом� личностно-профессиональ-

но�о�развития�молодых�специалистов�б�дет�прод��-

тивным,�если:

–� обеспечена� система� в� работе� с� молодыми

педа�о�ами;

–�деятельность�выстраивается�поэтапно�в�соот-

ветствии�с�ло�и�ой�прое�тирования�развития�обра-

зовательной�пра�ти�и�молодо�о�педа�о�а;

–� соблюдаются� основопола�ающие� принципы,

хара�териз�ющие� свобод�� выбора� наставни�а

и�об�чаемо�о,�их�взаимный�интерес;

–� обеспечивается� �онстр��тивное� профес-

сиональное� взаимодействие� р��оводителя� обще-

образовательной�ор�анизации�и�молодо�о�специа-

листа;

–� �читывается� ценностно� ориентированная

мотивация�с�бъе�тов�профессионально�о�взаимо-

действия;

–�обеспечивается�личностно�значимое�восхож-

дение�молодо�о�специалиста���вершинам�профес-

сионализма;

–�в�лючаются�а�тивные�и�интера�тивные��олле�-

тивные,��р�пповые,�индивид�альные�формы�работы

с�молодыми�педа�о�ами;

–� молодые� �олле�и� привле�аются� �� �частию

в�общеш�ольных�методичес�их�мероприятиях;

–� профессиональные� позитивные� начинания

молодых� специалистов� стим�лир�ются� и� поддер-

живаются;

–� в�общеобразовательной�ор�анизации�ос�ще-

ствляется� целенаправленная� под�отов�а� �прав-

ленчес�их�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�в�области

стажиров�и�и�наставничества.

Успешно�пройдя�этап�«молодо�о�бойца»,�педа-

�о�� продолжает� своё� «профессиональное� взрос-

ление»,� �частв�я� в� работе� др��их� методичес�их

формирований,�в�частности,�методичес�о�о�объе-

динения.

Молодые�педа�о�и�–�это�надежда�общеобразо-

вательной�ор�анизации,�от��оторой�зависят��ачество

и� перспе�тивы� развития� образовательно�о� про-

цесса.�Молодёжь� способна� привнести� в� сложив-

шиеся� педа�о�ичес�ие� �олле�тивы� новые� вз�ляды

на�об�чение,�воспитание�и�развитие�об�чающихся,

инициировать�«свежие»�идеи�по�работе�ш�олы,�педа-

�о�ичес�о�о��олле�тива,�предла�ать�авторс�ие�ва-

рианты�совершенствования�системы�методичес�ой
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работы.�Их�первый�педа�о�ичес�ий�позитивный�опыт,

равно� �а�� и� опыт� педа�о�ов-мастеров,� достоин

бережно�о�отношения,�тщательно�о�анализа�и�из�-

чения�с�целью�распространения.�Бережное�отноше-

ние����аждом��молодом��педа�о��,�создание��сло-

вий�для�е�о�личностно-профессионально�о�развития

–�зало���спешно�о�развития�общеобразовательной

ор�анизации,�образования�в�целом.
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ПРОГРАММЫ  ВОВЛЕЧЕНИЯ  В  СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ,
ОКАЗАВШИХСЯ  В  ТРУДНОЙ  ЖИЗНЕННОЙ  СИТУАЦИИ

ТИТОВА� Т.Е.,�методист�Тамбовс�о$о�областно$о�$ос
дарственно$о�бюджетно$о�образовательно$о


чреждения�дополнительно$о�образования�«Центр�развития�творчества�детей�и�юношества»�–

Ре$ионально$о�модельно$о�центра�дополнительно$о�образования�детей

Статья�в�лючает�в�себя�методичес�ие�ре�омендации�по�разработ�е�про$рамм�дополнительно$о�образо-
вания� с� реабилитационным� �омпонентом�в� рам�ах� реализации� Типовой�модели�реализации�про$рамм
вовлечения�в�систем
�дополнительно$о�образования�детей,�о�азавшихся�в�тр
дной�жизненной�сит
ации.
Та�ие� про$раммы� �райне� необходимы,� пос�оль�
� являются� эффе�тивным�инстр
ментом� социализации
и�привлечения�несовершеннолетних�в�систем
�дополнительно$о�образования.
Ключевые� слова:� типовая�модель,� реабилитационные� про$раммы�для� детей,� о�азавшихся� в� тр
дной
жизненной�сит
ации,�педа$о$ичес�ая�поддерж�а,�социальная�адаптация,�принципы�ор$анизации�реабили-
тационной�работы�с�подрост�ами.

The� article� includes� guidelines� for� the� development� of� programs�of� additional� education�with� a� rehabilitation
component�in�the�framework�of�standard�model�the�implementation�of�programs�involved�in�the�system�of�additional
education�of�children�in�difficult�life�situations.�Such�programs�are�extremely�necessary,�as�they�are�an�effective
tool�for�socialization�and�attracting�minors�to�the�system�of�additional�education.
Keywords:�typical�model,�rehabilitation�programs�for�children�in�difficult�situations,�pedagogical�support,�social
adaptation,�principles�of�organization�of�rehabilitation�work�with�adolescents.

Современная�система�дополнительно�о�образо-

вания� предоставляет� возможность� тысячам�детей

заниматься�х�дожественным�и�техничес�им�творче-

ством,� т�ристс�о-�раеведчес�ой� деятельностью,

спортом�и�исследовательс�ой�работой� в� соответ-

ствии�со�своими�желаниями,�интересами�и�потен-

циальными�возможностями.

В� меньшей� степени� охвачены� про�раммами

дополнительно�о� образования� дети� и� подрост�и,

о�азавшиеся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.�Вот

почем��одной�из�приоритетных�задач�современно-

�о�образования�и�воспитания�является�инте�рация

детей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,

в�систем��дополнительно�о�образования�(Типовая

модель� реализации� про�рамм� вовлечения� в� сис-

тем�� дополнительно�о� образования� детей,� о�а-

завшихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�далее�–

Типовая�модель).
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Типовая� модель� призвана� расширить� общий

спе�тр�ор�анизационно-�правленчес�о�о�инстр�мен-

тария�системы�дополнительно�о�образования�детей

на�всех��ровнях.

Она�задаёт�основные�требования���содержанию

и� поряд��� реализации� педа�о�ичес�ой� и� �прав-

ленчес�ой� деятельности� по� обеспечению� детей,

находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации,�обра-

зовательными� �сл��ами,� носящими� предметный,

метапредметный,� �омпетентностный� хара�тер,

позволяющий�данным�детям�пол�чить�полноценные

образовательные� �сл��и� в� их� полном� �омпле�те

и� с� ориентацией� методичес�о�о� обеспечения

и� �он�ретных� действий� педа�о�ов� на� �он�ретные

сит�ации� отдельных� �чени�ов,� а� та�же� пол�чить

возможность� в� индивид�ализированном� поряд�е

сформировать�собственн�ю�жизненн�ю�трае�торию

и�пол�чить�педа�о�ичес��ю�поддерж���в�процессе

её�реализации�и�продвижения.

Эффе�тивным�ор�анизационно-�правленчес�им

инстр�ментом�реализации�Типовой�модели�являет-

ся�деятельность�по�разработ�е�и�реализации�допол-

нительных�общеобразовательных�общеразвивающих

реабилитационных�про�рамм.

У�детей��р�ппы�рис�а�процессы�самоопределе-

ния� и� социальной� инте�рации� затр�днены� в� сил�

о�раниченно�о�социально�о�опыта,�отс�тствия�по-

зитивных�ролевых�моделей�и��спешно�о��чебно�о

опыта,�они�особо�н�ждаются�в�специальной�реаби-

литационной�работе.�В�пра�ти�е�работы�с�та�ими

детьми� с�ществ�ет� понятие:� мод�ль� реабилита-

ционной� деятельности.� В� �ачестве�мод�ля�может

выст�пать�индивид�альная�про�рамма�реабилитации

или�разработ�а�бло�а�мероприятий.�Определение

проблемы�ребён�а�или��р�ппы�проблем,�треб�ющих

разрешения,�подбор�методов,�необходимый�пере-

чень�средств�формир�ют�основ���он�ретно�о�мод�-

ля.�Наличие�мод�ля�(бло��мероприятий),�направлен-

но�о�на�решение�проблем�социальной�адаптации,

отличает�реабилитационные�про�раммы�от�др��их

дополнительных�про�рамм.

Мод�ль�отличается�свободой�материала,�целе-

выми��станов�ами�и�применяемыми�техноло�иями.

Особенностью� реабилитационно�о� мод�ля� явля-

ется�необходимость�абсолютно�о�взаимодействия

межд�� всеми� направлениями� и� специалистами

(психоло�,� социальный�педа�о�,� педа�о�� дополни-

тельно�о� образования),� что� обеспечивает� целост-

ность� и� эффе�тивность� рез�льтатов,� находящих

выражение� в� �стойчивом�изменении� девиантно�о

поведения�несовершеннолетних.

Процесс�реабилитации�детей��р�ппы�рис�а�объе-

диняет�три�направления:�педа�о�ичес�ое,�социаль-

ное� и� психоло�ичес�ое.�Он� связан� прежде� все�о

с� выявлением� личностно�о� потенциала� ребён�а

и� направлен� на� восстановление� е�о� социально�о

стат�са,�повышение�самооцен�и,�снижение�тревож-

ности�и�а�рессивности.

В� числе� основных� задач,� на� решение� �оторых

направлена� про�рамма� с� реабилитационным� �ом-

понентом,�мо��т�быть�след�ющие:

–�формирование�аде�ватной�самооцен�и�и�по-

зитивной�«Я-�онцепции»;

–��орре�ция�ценностных��станово�;

–��своение�социально-правовой�нормативности;

–� а�тивация� �� познавательной� деятельности

и��чебная�мотивация.

Мод�ль�реабилитационной�деятельности�в�про-

�рамме�дополнительно�о�образования�пред�смат-

ривает� преобразование� цели� с� социально-��ль-

т�рной�на�социально-психоло�ичес��ю,�что�в�свою

очередь�дополняет�образовательные�и�развивающие

задачи� об�чения� социально-психоло�ичес�ими.

Постанов�а�новых�целей�и�задач�ведёт���изменению

методов�и�приёмов�при�использовании�по�с�ти�то�о

же� содержания� занятий.�Ито�ом� та�их� изменений

является�рез�льтат�реабилитационной�деятельности:

личностный�рост�и�социальная�адаптация�целевой

�р�ппы.

Основными� принципами� работы� специалистов

в�рам�ах�реализации�реабилитационной�про�рам-

мы�являются:

–� создание� педа�о�ичес�и� ор�анизованной

среды��олле�тива,�выст�пающе�о�инстит�том�соци-

альной�реабилитации;

–�а�т�альность�и�пра�тичность�(занятия�должны

быть�значимы�для�ребят,�а�приобретённые�навы�и

ле��о�применимы�в�их�объе�тивной�реальности);

–�аде�ватная�сложность� (задания�должны�быть

сложными,�чтобы�заинтересовать,�и�в�то�же�время

быть�вполне�по�силам,�чтобы�поч�вствовать��спеш-

ность);

–�инте�ративность�(не�более�30%�детей��р�ппы

рис�а� на� �онтин�ент� социально� адаптированных

и��спешных�детей);

–�постепенность�(от��онтроля�и�опе�и�взрослых

��независимости�и�самостоятельности�подрост�ов);

–�а�тивность�(от�пассивных�форм�дос��а�через

а�тивн�ю� часть� �� самостоятельной� ор�анизации

дос��овой�деятельности);

–�профессионализм�(работа�строится�с��части-

ем� профессиональных� психоло�ов,� педа�о�ов,

социальных�работни�ов�и��чётом�психоло�ичес�их

особенностей�детей��р�ппы�рис�а;�ос�ществляется

�омпле�сный�подход���решению�проблем);

–� в�лючённость� значимо�о� взросло�о� в� соци-

альн�ю�сеть�подрост�а;

–�приоритет�социальной��омпетентности�по�от-

ношению���ф�н�циональной��рамотности.

В�лючение�в�реабилитационный�мод�ль�про�рам-

мы�дополнительно�о� образования� �р�пповых� тре-

нин�ов� и� индивид�альных� занятий� с� психоло�ом

является�эффе�тивным�в�работе�с�данной��ате�о-

рией�детей.� Тренин�и�строятся�с� �чётом�возраст-

ных�и�психоло�ичес�их�особенностей�детей�и�под-

рост�ов.�В�них�обязательно�входит�бло��личностно�о
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развития� (Кто� я?�Ка�ой� я?),�межличностных�отно-

шений� (толерантность,� эмпатия,� �онфли�тность,

�омфортность�и�т.д.).

Концепт�альными��станов�ами�при�разработ�е

дополнительных� общеобразовательных� общераз-

вивающих�про рамм�для�детей,�находящихся�в�тр�д-

ной�жизненной�сит�ации,�являются:

–�отношение���ребён����а����равном�;

–� признание� в� �аждом�ребён�е� человечес�о�о

достоинства;

–�неманип�лятивность�методов;

–� �иб�ость� и� вариативность� образовательной

среды,� позволяющей� настраиваться� на� о�азание

эффе�тивной�помощи��аждом���он�ретном��ребён-

��,� строить� индивид�альные� про�раммы� работы,

оптимальным�образом� сочетать� диа�ностичес��ю,

�орре�ционн�ю,� реабилитационн�ю�и� об�чающ�ю

ф�н�ции.

В�последние��оды�в�ре�иональной�системе�до-

полнительно�о�образования�растёт�число�про�рамм

по�различным�направленностям�с�в�лючением�в�них

реабилитационно�о� �омпонента� для� детей� �р�ппы

рис�а.�Одна�о�след�ет�отметить,�что�при�разработ-

�е�та�их�про�рамм�педа�о�и�доп�с�ают�ряд�ошибо�,

что�в�послед�ющем�приводит���неэффе�тивной�их

реализации.� Считаем� необходимым� ��азать� на

не�оторые� важные�особенности,� �оторые� след�ет

�читывать� при� прое�тировании� дополнительных

общеобразовательных�про�рамм�с�реабилитацион-

ным��омпонентом.

Прежде�все�о�след�ет�обратить�внимание�на�то,

что�этот��омпонент�может�быть�в�лючен�в�про�рам-

м��разными�способами:

–�преобразованием�про�раммы�в��омпле�сн�ю�–

�о�да�при�общей�цели�реализ�ются�равнозначные

подпро�раммы:� дополнительно�о� образования,

психоло�о-педа�о�ичес�о�о� сопровождения,� соци-

альной�пра�ти�и�и�т.д.;

–�преобразованием�про�раммы�в�инте�рирован-

н�ю� –� �о�да� деятельность� по� выполнению� задач

дополнительно�о� образования� и� реабилитации

составляет�единое�целое�в�рам�ах�одно�о�раздела,

одно�о�занятия;

–�преобразованием�про�раммы�в�мод�льн�ю�–

�о�да� реабилитационный� �омпонент� в�лючается

в�про�рамм��в�виде�отдельных�мод�лей.

Не� стоит� забывать� и� о� том,� что� цель� и� задачи

про�раммы�форм�лир�ются�с��чётом�в�равной�сте-

пени� её� образовательно�о� и� реабилитационно�о

�омпонентов.

Важной� частью� пояснительной� запис�и� �� про-

�рамме�с�реабилитационным��омпонентом�являет-

ся�описание�особенностей�и�дефицитов,�вошедших

в� �чебн�ю� �р�пп��дезадаптированных� подрост�ов.

Хара�териз�я�та��ю�про�рамм�,�необходимо���азать

теоретичес��ю� баз�� реабилитационной� работы,

а�в�списо���лючевых�понятий�про�раммы�обязатель-

но� в�лючить� психоло�о-педа�о�ичес��ю� термино-

ло�ию,�связанн�ю�с�реабилитацией.

К� перечню� видов� и�форм� проведения� занятий

по� направленности� дополнительно�о� образования

необходимо� добавить� виды� и�формы,� наиболее

эффе�тивно� способств�ющие� реабилитации,

а� в� описание�методичес�о�о� обеспечения� –� спе-

цифичес�ие�для�реабилитационной�работы�методи-

чес�ие�средства� (диа�ностичес�ие�методи�и,�раз-

работ�и�и�р,�тренин�ов�и�т.д.).

В�пра�ти�е�работы�педа�о�ов�ре�иональной�сис-

темы� образования� неред�и� сл�чаи� эффе�тивной

реализации� про�рамм� с� реабилитационным� �ом-

понентом�или�про�рамм�вовлечения�в�систем��до-

полнительно�о� образования� детей,� о�азавшихся

в�тр�дной�жизненной�сит�ации.�Этот��спешный�пе-

да�о�ичес�ий�опыт,� несомненно,�может�представ-

лять�интерес�для�профессионально�о�сообщества

не�толь�о�на��ровне�ре�иона,�но�и�на�федеральном

�ровне.�Транслировать�е�о�можно�в�том�числе�и�че-

рез�бан��эффе�тивных�пра�ти�.

Для�это�о�автор��эффе�тивной�(л�чшей)�пра�ти-

�и�необходимо�описать�её�в�соответствии�с�ал�о-

ритмом� в� предла�аемой� ре�истрационной�форме

(примерный�образец�заполнения�приводится�ниже).

Информация о практике
Направленность 
дополнительного 
образования 

Социально-педагогическая/ естественно-научная/ техническая и др. 

Название 
практики 

Например: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
с реабилитационным компонентом «Волонтёр»; 
или  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Альтернатива» (социальная адаптация) 

Краткое 
описание  
(до 140 печатных 
знаков)  

Например: 
Формирование лидерской позиции, развитие инициативы и общественной 
активности у учащихся через включение в социально-значимую деятельность; 
или 

актуализация проблемы инфицирования ВИЧ и первичной профилактики  
ВИЧ-инфекции среди учащихся старшего подросткового возраста; 
или 

профориентация с компонентами развития личности и социально-психологической 
адаптации детей среднего школьного возраста 
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Форма проведения (выбрать 
из предложенных вариантов): 

очная; 

очно-заочная; 
дистанционная 

Очная 

Направления деятельности (выбрать  

из предложенных вариантов):  
разноуровневые дополнительные 

общеразвивающие программы;  
модульные дополнительные 
общеразвивающие программы  

для детей из сельской местности; 
программы вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
программы для организации летнего 

отдыха и заочных школ; 

программы дистанционных курсов  
по дополнительным образовательным 

программам;  

организация мероприятий по 

просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей и др. 

Программы вовлечения в систему дополнительного 

образования детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

 

Целевая аудитория (выбрать  

из предложенных вариантов):  
дошкольники; 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 
дети старшего школьного возраста; 

молодёжь; 

взрослые 

Целевая аудитория может быть представлена следующими 

категориями: 
дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста;  

молодёжь 

Единовременное вовлечение детей  
при реализации практики  

(указать максимальное количество 
единовременного вовлечения детей) 

10–20 человек 

Возрастные ограничения (от 1 до 100 лет) от 11 до 18 лет 

Цель практики Цель – это основной заранее спроектированный результат 
освоения детьми практики, элементов практики. Формули-
руется чётко и кратко.  

Например: 
обучение какому-либо виду деятельности; развитие 

личностных качеств через обучение; развитие 

универсальных возможностей учащихся; обогащение их 
духовного опыта; отвлечение несовершеннолетних от 

асоциальной среды на основе продуктивной деятельности; 
социальная и психологическая реабилитация 

Задачи практики Задачи практики – конкретизация путей достижения цели. 

В разделе указываются конкретные действия, 

необходимые для достижения проектируемой цели. 
Задачи могут быть: образовательные (предметные),  

воспитательные (личностные), развивающие (метапред-

метные) и реабилитационные. 

Например: 

реабилитационные задачи: 
мотивация воспитанников к познавательной деятельности 
в сфере досуговых технологий; усвоение воспитанниками 

социально-правовой нормативности; коррекция 

ценностных установок воспитанников; формирование 
позитивной «Я-концепции» воспитанников; освоение 

воспитанниками социальных ролей; развитие 

самоконтроля и формирование самосознания 
воспитанников и т.д. 
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Краткое 
обоснование 

актуальности 
практики 

Актуальность практики – её нацеленность на решение задач государственной 
политики в сфере образования, на повышение эффективности социализации 

детей группы риска путём интеграции их в систему дополнительного образова-
ния. В данном разделе указать причины появления практики, необходимость 
в её разработке. 

Например: 

актуальность практики обусловлена тем, что в *** образование интегрирован 
реабилитационный компонент… 

актуальность практики обусловлена тем, что проблема подростковой девиации, 

подростковой криминализации, к сожалению, актуальна как для РФ в целом,  

так и для малых городов России, в частности… 
актуальность данной практики связана с предоставлением учащимся 

возможности попробовать себя в различных видах деятельности, испытать 

новые ощущения, не нарушая закон и не нанося вред себе и окружающим, 
почувствовать себя востребованными … 

Содержание программы нацелено на формирование эффективной команды 

единомышленников; развитие коммуникативных навыков, толерантности, 
личностного роста; профилактику асоциального поведения; социальное 

проектное творчество и т.д. 

Методология 

практики 

Описание реабилитационных технологий, методов и приёмов, используемых  

при реализации практики. Описание обеспечения методическим 

сопровождением реабилитационных форм работы (разработки тренингов, игр, 
упражнений), диагностическим инструментарием, наглядными и раздаточными 

материалами (карточки, памятки, рабочие тетради и т.д.).  

Программа с реабилитационным компонентом должна предусматривать иной, 

чем традиционная, набор средств, методов, технологий работы с детьми.  
Необходимо преобладание индивидуальных, тренинговых, практических,  
диагностических и консультационных форм работы; обеспечение щадящего  

режима, комфортной реабилитационной среды. 
В случае апробации или использования определённой технологии в программу 
вносится краткое описание этой технологии. 

Например: 
диагностика; 

профориентационные методики; 

индивидуальное консультирование (методы убеждения, эмоционального  
«заражения», переоценки); 

коррекционные занятия; 
социально-психологическое сопровождение (тренинги, релаксационные упраж-

нения, беседы-дискуссии о личном восприятии жизненной ситуации самого  
наставника; походы на природу; экскурсии в краеведческий музей; встречи  
с интересными людьми; мастер-классы; просмотр и обсуждение мотивирующих 

видеороликов и кинофильмов) 

Ожидаемый 

результат (какие 
компетенции 
формируем, что 

имеем на выходе  

и т.д.) 

Ожидаемые результаты программируются на основе цели и задач практики.  

Наряду с достижениями в предметной области, необходимо указать итоги 
реабилитации, которые отражены в личностной (воспитательной) и 
метапредметной (развивающей) областях. 

Например: 

личностные результаты (сделать акцент на изменении ценностной сферы 
подростка): развитие мотивации познавательных интересов; развитие 

самооценки собственной деятельности; самоопределение и самоутверждение  

в процессе совместной творческой деятельности и т.д. 

Метапредметные результаты: указать на достижения в области регулятивной  
и коммуникативной компетенций (действия самоопределения и мотивации, 

самостоятельности, сотрудничества, разрешения конфликтов, волевой 

саморегуляции). 
Реабилитационные результаты: позитивная динамика уровня сформированно-

сти; сформированность у несовершеннолетних целевой группы компетенций: 

коммуникативные, информационные, личностные и т.д. 
Итоги реабилитации: учащиеся должны иметь мотивацию к познавательной  

и творческой деятельности; уметь осваивать различные социальные роли;  

у учащихся должна быть сформирована позитивная «Я-концепция» и т.д. 

Продолжительность 

реализации 
практики 

Указать, в течение какого периода реализуется данная программа 
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Материально-

техническое 

оснащение: 

помещение; 

оборудование, 

непосредственно 

задействованное 

в процессе; 

расходные материалы; 

учебно-методические 

материалы  

В разделе необходимо указать: 

сведения о помещениях, необходимых для реализации программы  

(учебный класс; кабинет «Сенсорная комната»; компьютерный класс/  

спортивный зал и т.д.); 

перечень оборудования учебного помещения (классная доска/ столы/  

стулья/ шкафы и т.д.); 

перечень оборудования, необходимого для проведения занятий  

(специальные приспособления для релаксационных занятий/ средства  

создания реабилитационной среды; спортивное оборудование и т.д.); 

перечень технических средств обучения (компьютер; мультимедиа-проектор; 

телевизор; музыкальный центр; фотоаппарат; светодинамический комплекс 

«Вредные привычки» и т.д.); 

перечень расходных материалов (бумага, маркеры, карандаши, краски  

и т.д.); 

диагностические методики, разработки игр, тренингов и т.д. 

Необходимый уровень 

подготовки педагогов: 

количество 

задействованных 

педагогов и/или  

иных специалистов; 

необходимый  

уровень подготовки, 

компетенций  

и навыков 

педагогических и/или 

иных работников 

Указывается количество задействованных педагогов и иных специалистов. 

 

Например: 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, владеющий технологией***, медицинский работник, сотрудник 

УМВД, специалист некоммерческой организации, волонтёры и т.д.  

Указывается необходимый уровень их подготовки, компетенций и навыков. 

 

Например: 

педагогические работники, имеющие высшее образование, обладающие 

специальными социальными компетенциями, необходимыми в работе 

с детьми группы риска и т.д.  

Личностные 

достижения педагога 

Указываются достижения педагога, являющегося автором практики,  

за последние 3 года на региональном, федеральном, международном 

уровнях, например:  

лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (2017) 

или 

призёр регионального конкурса муниципальных опорных площадок  

по работе с детьми группы риска (2018). 

Кроме того указываются ученые степени и звания, государственные и 

ведомственные награды, например: кандидат педагогических наук, доцент, 

старший научный сотрудник, «Народный учитель», «Почётный работник 

сферы воспитания детей и молодёжи Российской Федерации», др.  

Перспективы практики Отражается возможное расширение направления деятельности практики. 

Например: привлечение социально ориентированных некоммерческих  

организаций; возможность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

внедрение современных реабилитационных технологий и т.д. 

Оговариваются условия и возможности тиражирования практики в образова-

тельные организации. 

Например: организация методических мероприятий (семинары, стажировки, 

научно-практические конференции и т.д.); обобщение и распространение 

позитивного опыта реализации практики через издание методических  

пособий; размещение на портале «Подросток и общество» 

http://podrostok.68edu.ru и т.д. 

Алгоритм действий при 

реализации практики 

Даётся общая характеристика содержательно-тематической структуры  

(количество модулей, их темы, общее количество часов программы).  

Описываются этапы реализации практики (цели и задачи каждого периода, 

краткое описание мероприятий, результаты и т.д.). 
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 Например: 

подготовительный этап (проведение установочного семинара-совещания; под-

бор кадров; установление контактов с исполнителями модуля; анкетирование 

подростков интегрированной группы; разработка индивидуальной траектории 

развития подростка (ИТР) и т.д.); 

практический этап (формирование интегрированной группы; реабилитация 

подростков девиантного поведения достигается за счёт совместного обучения  

в группе с социально активными старшеклассниками; реализация мероприятий 

образовательного модуля и т.д.); 

обобщающий этап (анализ профилактической работы; анкетирование участни-

ков образовательного модуля; подведение итогов/ изучение запросов на про-

должение работы и т.д.) 

Степень сложности 

реализации практики 

(от 1 до 10 баллов) 

Определяется, исходя из ресурсов, необходимых для реализации программы 

(учебно-методических, кадровых, материально-технических, информационных) 

и иных условий  

Проблемные зоны, 

риски, открытые 

вопросы 

Указываются проблемные зоны, риски и открытые вопросы. 

Например: 

низкий уровень мотивации несовершеннолетних группы риска к занятиям; 

недоверие со стороны подростков; отсутствие специалиста психотерапевта; 

отсутствие поддержки со стороны родителей подростка; недостаточное 

информирование заказчиков образовательных услуг о программе и т.д. 

Уровень 

удовлетворенности 

и заинтересованност

и родителей 

Указываются результаты анкетирования родителей. 

Например: **% родителей, принявших участие в анкетировании,  

удовлетворены результатами реализации практики и т.д. 

Результативность 

реализации практики 

Результативность реализации программы может измеряться:  

в реабилитационном компоненте: 

позитивной динамикой уровня сформированности у подростков социально  

значимых навыков в результате реализации практики (повышение уровня  

самостоятельности; уверенности в себе; отношения к своим обязанностям;  

организованности; интереса к социальной жизни);  

повышением эффективности социальной адаптации несовершеннолетних  

группы социального риска; 

увеличением численности несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях по реализации практики; 

увеличением числа привлечённых социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

снижением численности несовершеннолетних, состоящих на учёте в подраз-

делениях органов внутренних дел по делам несовершеннолетних и комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

снижением уровня подростковой преступности и правонарушений и т.д.; 

в образовательном компоненте: 

уровень освоения предметных и метапредметных результатов в качественном  

и количественном эквивалентах, личностное развитие; 

результативность участия детей в конкурсах, или иных мероприятиях регио-

нального, федерального, международного уровней;  

повышение уровня знаний у несовершеннолетних по проблеме ***, др. 
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В�наследство�от�ХХ�ве�а�нам�досталось�мно�о-
словие.�В�повседневной�и�на�чно-литерат�рной�ле�-
си�е�мно�о�привычных�слов,�но�ещё�больше�слов,
�оторые�появляются�под�влиянием�всё� �силиваю-
ще�ося�информационно�о�пото�а.�Одни�слова�пе-
реходят�в��ате�орию�на�чных�терминов,�по�повод�
�оторых�разворачиваются�б�рные�дис��ссии.�Др�-
�ие�слова�«вживляются»�в�пра�ти��,�и�мы,�не�зад�-
мываясь�о�смыслах,��оторые�в�них�заложены,�начи-
наем�ими�пользоваться,�доверяя�или�не�возражая
тем,��то�их�«внедряет».�Одним�из�самых�мно�ослов-
ных�и�при�том�с�мб�рным�и��аз�сным�стала�дис��с-
сия�о�рез�льтатах�в�дополнительном�образовании
детей,�изложение��оторой�представлено�сложным
переплетением�понятий�«�омпетенции»,�«�омпетен-
тности»,�«�омпетентность»,�«�рамотность»�с�их�раз-
ными�модифи�ациями:�«навы�и»,�«достижения»�и�пр.
С� �чётом� то�о,� что� се�одня�на�дополнительное

образование�детей�возла�аются�большие�надежды
в� развитии� отечественно�о� образования,� настало
время� разобраться� и� попробовать� до�овориться
«ради�пользы�дела».
Попроб�ем�составить�словарь,�но�не�по�принци-

п��распределения�слов�по�сходств��начальных�б��в,
а��а��опыт��порядочения�информации�при�помощи
разбив�и�на�небольшие�статьи.
Предваряя� словарь,� а�центир�ем� внимание� на

поис�е�ответа�на�вопрос:�«Что�можно�се�одня�счесть
за�рез�льтаты�детей�и�подрост�ов�–��частни�ов�объе-
динений� по� интересам� в� ор�анизациях� дополни-
тельно�о�образования�детей?»�–��де�рез�льтат�есть
рез�льтат�индивид�альной�деятельности��а��«един-
ственно�о�эффе�тивно�о�способа�быть�личностью»
(А.В.�Петровс�ий).
Прежде�все�о�–�о��омпетенции,��омпетентностях

и��омпетентности.

Не� останавливаясь� на� всех� предложениях,
а� р��оводств�ясь� толь�о� с�бъе�тивным� выбором
и�опытом�работы�с�педа�о�ичес�ими�работни�ами
ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей,
предла�аем�по�степени�значимости.
1.�На�первое�место�поставить�понятие�«�омпе-

тенции»,�выражающее��отовность�личности�моби-
лизовать�свои�знания,��мения�и�внешние�рес�рсы,
чтобы�эффе�тивно�ос�ществлять�определённ�ю�де-
ятельность�или�использовать�жизненн�ю�сит�ацию.
Эта� �отовность�формир�ется,� приобретается�бла-
�одаря� и� на� основе� об�чения� и� все�да� опирается
на�приобретаемые�знания�и�навы�и.
Иными� словами,� �омпетенции� «связывают»

освоенные�в�процессе�об�чения�способы�действия
и�способности�челове�а,�обеспечивающие�быстро-
т�,� �л�бин�� и� прочность� освоения� этих� способов
действия.�Способность�в�данном�сл�чае�выст�пает
не� �а�� «предрасположенность»,� а� �а�� «�мение».
Если�мы��оворим,�что�челове��«способен»,�то�име-
ем�в�вид��то,�что�он�«�меет�делать»�что-то.
2.�Вместе�с�ним�и�в��ачестве�синонима�назвать

понятие� «�омпетентность».� Почем�� синоним?
Потом�,�что��омпетентность�–�это�та�же�способность
личности�собраться�и�использовать�имеющиеся�зна-
ния� (�мение�использовать� и� ор�анизовывать� свои
интелле�т�альные�и/или�профессиональные�знания)
и�навы�и,�действовать,�опираясь�на�них�в�решении
проблем�и�типичных�задач,�возни�ающих�в�реаль-
ных�жизненных�сит�ациях.�Это�та�же�психоло�ичес�ая
�отовность�сотр�дничать,�выстраивать�эмоциональ-
но-нравственные� отношения� с� миром� и� взаимо-
действовать� для� решения� различных� проблем
и�достижения�определённо�о�рез�льтата.
Компетентность� та�же� базир�ется� на� �отов-

ности� личности,� поэтом�� се�одня� вместо� понятия
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«�омпетентность»�использ�ют�понятие�«эмоциональ-
ныйинтелле�т»,�обозначающее�способность�лично-
сти�самостоятельно�дисциплинироваться�и�мотиви-
роваться,�сохранять��стойчивость���разочарованиям,
�онтролировать� свои� эмоциональные� вспыш�и,
ре��лировать�настроение,��меть�от�азаться�от��до-
вольствия.
3.�След�ющее�место�отдать�понятию�«�нивер-

сальные� �омпетентности»,� �отором�� тождест-
венны� понятия� «�лючевые� �омпетенции»,� «мя��ие
навы�и»� (soft� skills),� �ниверсальные� действия.
Определение��оворит�само�за�себя.�Данные��омпе-
тентности�не�о�раничены��он�ретной�задачей�или
сит�ацией,�они�развиваются�и��л�чшаются�на�про-
тяжении�всей�жизни�челове�а,�но�необходимы��аж-
дом��для�развития�и�самореализации,�профессио-
нальной��арьеры,��спеха�на�рын�е�тр�да,�социальной
в�лючённости�и�а�тивной��ражданственности.
Спис�ов� �ниверсальных� �омпетентностей� для

а�т�ализации�в�постоянно�меняющемся�мире�в�Ин-
тернете� представлено� множество.� Понравился
самый�ла�оничный�по�форме,�но�ём�ий�по�содер-
жанию�списо��в�межд�народном�до�ладе�«Универ-
сальные��омпетентности�и�новая��рамотность»,�под-
�отовленном� в� 2017–2018� �одах� при� поддерж�е
Бла�отворительно�о� фонда� Сбербан�а� «В�лад
в�б�д�щее».�Предла�аются�три��ниверсальные��ом-
петентности,��оторые,�по�с�ти,�являются�от�рыты-
ми�бло�ами�знаний,�навы�ов�и��станово�:
«1.�Компетентность�мышления�(познания):
понимать,� анализировать� и� интерпретировать

задач�,� ис�ать� и� выявлять� за�ономерности� и� тен-
денции�в�массиве�фа�тов…;
�енерировать� идеи,� переносить� идеи� в� новые

�онте�сты…;
выбирать�способ�решения�сложных�задач,�в�лю-

чая�от�рытые�задачи�с�нес�оль�ими�решениями…
2.� Социальная� �омпетентность� (взаимодей-

ствия�с�др��ими�людьми):
сотр�дничать� и� взаимодействовать,� поддержи-

вать� отношения� в� �ачестве� лидера� и� �частни�а
�оманды…;
обосновывать�свою�позицию,��важать�интересы

др��их,�разрешать��онфли�ты…
3.�Компетентность�взаимодействия�с�собой:
распознавать�свои�эмоции�и��правлять�ими…
планировать�своё�время,�ставить�цели…»�[7].
Применительно���дополнительном��образованию

детей� считаем� необходимым� �силить� �омпетент-
ность�взаимодействияссобой�(и,�в�определённом
смысле,�обозначить�её��а��с�возн�ю,�проходящ�ю
через�все�др��ие)��а�феномен,�ино�да�называемый
вд�мчивостью� –� самостоятельные� размышления
�чени�а�о� том,� зачем�он� �чится;� �а�ой�смысл�для
не�о�в��чении;��а�овы�е�о�цели�и�стремления�в�этой
непростой�деятельности;�е�о�возможности�в�дости-
жении�поставленных�целей�и�дости�аемые�рез�ль-
таты�в�нынешнем�быстро�меняющемся�мире.

В�на�чных�те�стах�составляющая�этой��омпетен-
ции�часто�называется�метапознание�(термин�ввел
психоло��Джон�Флейвелл)�и�состоит�она:
иззнаниячелове�а�о�себе,�о�своём�мышлении,

памяти,�внимании�и�своих�способностях;
изразмышления�о�своей��отовности�на�разви-

тие,� «�читься,� раз�чиваться� и� пере�чиваться»
(Э.�Тоффлер);
изопыта�правления�(планирование�+�постанов-

�а�цели�+�отслеживание�+�оцен�а)�своими�познава-
тельными�процессами�в�ходе�приобретения�новых
знаний;
из�ч�вствапереживания�о�том,�что�мо���или�не

мо���сделать,�решая�задачи�разной�степени�слож-
ности,�дости�ая�или�нет�рез�льтатов�в�приобрете-
нии�и�использовании�новых�знаний�[11].
Данная��омпетенция�формир�ется�и�развивает-

ся�(психоло�и��оворят�–�тренир�ется),�но�предпола-
�ает�разработ���индивид�альной�образовательной
трае�тории,� специальных� педа�о�ичес�их� �силий
по� поддерж�е� �� �аждо�о� ребён�а� или� подрост�а
высо�о�о��ровня�веры�в�собственные�силы,�что�пред-
пола�ает�выработ���системы�мотивации,�об�слав-
ливающей�е�о�поведение��а��челове�а�в�ор�аниза-
ционном��онте�сте�объединения�по�интересам.
За�лючая�этот�раздел,�предла�аем�рассматри-

вать�все�эти�понятия��а��обозначение��омпетент-
ностно�о�фона,� или� среды,� в� �оторой� �силиями
педа�о�а�и�детей�–��частни�ов�объединений�по�ин-
тересам�или�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�всей�ор�а-
низации� дополнительно�о� образования� ведётся
образовательная� деятельность,� а� �лавное� –� вы-
страивается� �омпозиция� из� рез�льтатов� �а�� их
�лавных�элементов.
Среда�задаёт��ровень�(�л�бин��и�яр�ость)��сво-

енным�знаниям,�приобретённым�навы�ам,�способ-
ностям�применять��своенное�разными�способами,
чертам�хара�тера�и��мениям,�т.е.�образованности
челове�а.
4.�Отдельное�место� след�ет� отвести� понятию

«�рамотность»�с�е�о�сложным�вн�тренним�перепле-
тением�смыслов.�В�словарях�и�энци�лопедичес�их
изданиях�за�ним� �за�реплено�значение�–�степень
владениячелове�омнавы�амиписьмаичтенияна

родномязы�е,�т.е.�владение�навы�ами�пользования
язы�ом��а��инстр�ментом��омм�ни�ации�в�письмен-
ной�или��стной�форме.�В�настоящее�время,��оворя
о� �рамотности,� имеют� в� вид�� способность� писать
со�ласно� �становленным� нормам� �раммати�и
и�правописания�(�меющие�лишь�читать�мо��т�быть
отнесены����ате�ории�«пол��рамотных»).
Грамотность� по� самой� своей� с�ти� является

ф�ндаментом,� на� �отором� строится� всё� развитие
челове�а,� является� основой� е�о� �омм�ни�ации
с� др��ими� �олле�тивными� или� индивид�альными
с�бъе�тами.
С�точ�и�зрения�рез�льтата,��рамотность�тради-

ционно� рассматривалась� �а�� ито�� или� следствие
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взаимных��силий��чителя�и��чени�а�по�приобрете-
нию�и�применению��омпетентностей�читать,писать
исчитать.
Различают�20�видов��рамотности.�Они�относятся

�а�����он�ретным�областям�знаний�(биоло�ии,�хи-
мии,��ео�рафии,�сопротивления�материала�и�др.),
та��и���базовым�знаниям�и��мениям�пользоваться
специальными�инстр�ментами,��оторые�необходи-
мы�для�пол�чения�др��их�знаний�или�их�применения
в�повседневной�жизни�(знание�о�том,��а��с�лады-
вать� и� делить� дроби,� пользоваться� и�лой,�ми�ро-
с�опом�и�др.).
К�том��же��рамотность�–�это�ещё�и�способность

общаться�не�толь�о�с�миром�людей,�но�и�информа-
ционно-�омм�ни�ативными� техничес�ими� �строй-
ствами,�понимать�их�си�налы,�обрабатывать�инфор-
мацию,�действовать�в�рам�ах��он�ретной�пра�ти�и.
Для�ор�анизаций�дополнительно�о�образования,

настраивающихся� на� соответствие� рез�льтатов
своей�образовательной�деятельности�современным
трендам,�есть�смысл�различать�предметн�ю�и�инст-
р�ментальн�ю��рамотность.
Предметная��рамотность�–�базовые�пра�тичес-

�ие�знания�в�определённых�областях�современной
жизни,� без� �оторых�ф�н�ционирование� челове�а
в�современной�цивилизации�невозможно.�Пра�ти-
чес�ие�знания�неотделимы�от�навы�ов�(«Я�знаю��а�,
и� я� �мею…»).� Понятно,� что� состав� этих� «базовых
знаний� и� навы�ов»� меняется� по� ход�� ��льт�рно-
историчес�о�о� развития� общества.� Та�,� се�одня
в�образовании�а�центир�ется�внимание�на�форми-
ровании� �рамотностифинансовой, предпринима-

тельс�ой,�рамотностивобластиздоровьяи��ль-

т�ры,э�оло�ичес�ойи�ражданс�ой�рамотности.

Предметн�ю� �рамотность� ино�да� называют
«ф�н�циональной� �рамотностью»,� подчёр�ивая
при�ладной� хара�тер� знаний,� использ�емых� для
ф�н�ционирования�челове�а�в�обществе.�При�этом
замечается,� что� овладение� та�ими� знаниями
опирается� на� �ниверсальные� �омпетентности
и�инстр�ментальн�ю��рамотность.
На�ф�н�циональн�ю��рамотность��а��способность

челове�а� вст�пать� в�отношения�с� внешней�средой
и�ма�симально�быстро�адаптироваться�и�ф�н�цио-
нировать�в�ней�(действовать��иб�о,�быть�мобильным),
се�одня�затачиваются�все�образовательные�про�рам-
мы� ор�анизаций� обще�о� и� профессионально�о
образования.� Для� ор�анизаций� дополнительно�о
образования�детей�ф�н�циональная�рамотность��а�
целевой�ориентир�была�прис�ща�все�да.�Др��ое�дело,
что�не�использовался�этот�термин,�да�и�рез�льтаты
в� части�ф�н�циональной� �рамотности�дости�ались
в� тех� областях� деятельности,� �оторые� нетипичны
для� формально�о� образования� (хорео�рафия,
при�ладное� ис��сство,� спорт,�м�зей,� техничес�ое
�онстр�ирование,�опытное�растениеводство�и�пр.).
В�представлениях�о�ф�н�циональной��рамотно-

сти�для�дополнительно�о�образования�детей�важно

сфо��сироваться�на��рамотностипосамоор�аниза-

ции� (ино�да� называемой�деятельностной �рамот-

ностью)��а��способности�ставить�и�изменять�цели
и�задачи�собственной�деятельности,�ос�ществлять
�омм�ни�ацию,� реализовывать� простейшие� а�ты
деятельности�в�сит�ации�неопределённости.�Нельзя
не�со�ласиться�с�тем,�что�самоор�анизация�может
стать�перспе�тивной�возможностью�развития�совре-
менно�о�по�оления�детей�–�«цифрово�о�по�оления»
(���оторо�о��же�едва�ли�не�стёрлась��рань�межд�
реальным�и�вирт�альным�миром).�«Им�свойственны
стремление���творчес�ой�а�тивности,�сотр�дниче-
ств�,� информационном�� общению�и� �мение� даже
в� �словиях� не�стойчивости� и� неопределённости
находить�возможные�решения�а�т�альных�для�них
проблем»�(6,�с.�20).
Инстр�ментальная� �рамотность� («Я� знаю

и�понимаю,��а�…»)�–�способность�челове�а�исполь-
зовать�зна�овые�системы�и�инстр�менты��омм�ни-
�ации�в�определённой�сфере�деятельности.
По�большом��счёт��это�пра�тичес�и�те�же�тради-

ционные�навы�и�чтения,�письма�и�счёта,�но��ото-
рым�пришлось�трансформироваться�с�появлением
новых�зна�овых�систем�и�способов��омм�ни�ации:
в� читательс��ю� �рамотность� –� способность

извле�ать�смысл�и�создавать�сообщения�на�есте-
ственных�язы�ах�в�разных�те�стовых�и�виз�альных
форматах,�в�том�числе�в�цифровой�среде�(читатель-
с�ая�рамотность+цифровая�рамотность);

в�математичес��ю��рамотность�–�способность
использовать�математичес�ие�инстр�менты,�способ
расс�ждений� в� повседневной�жизни,� в� том� числе
в�цифровой�среде�(математичес�ая�рамотность+

�рамотностьвобластиданных+цифровая�рамот-

ность);

в�вычислительн�ю��рамотность�–�способность
понимать,�переформ�лировать�и��енерировать�ин-
формацию�на�формальных�язы�ах�с�целью�созда-
ния�несложных�ал�оритмов�и��одирования�инфор-
мации;
в�статистичес��ю��рамотность�–�способность

делать� выводы�на� основе� статистичес�их� данных,
�оторых� мно�о� в� повседневной� жизни.� Умение
пользоваться� большими� и� сложными� системами
данных�для�об�чения�и�принятия�решений;
в�информационн�ю��рамотность�–�способность

ис�ать,�извле�ать�значим�ю�информацию�из�данных,
отбирать,� �ритично� оценивать, анализировать,
ар��ментировать�с�помощью�данных,�использовать
информацию�для�решения�задач�в�различных��он-
те�стах.Это�понимание�то�о,�что�означают�данные,
�а��правильно�читать�диа�раммы,��а��делать�пра-
вильные�выводы�на�основе�данных,�и�способность
понимать,��о�да�данные�использ�ются�ненадлежа-
щим�образом�или�вводят�в�забл�ждение.
Подчер�нём,�что�информационная��рамотность�–

это�не�просто�навы��ис�ать�информацию�и�считы-
вать�её,�но�это�навы�и�отбора�и�оцен�и�информации,
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применения�её�в�реальной�сит�ации,�преобразова-
ния�её�при�необходимости.
Для� привлечения� внимания� �� тем� или� иным

видам��рамотности,��оторые�востребованы�«здесь
и�сейчас»�и�без��оторых�не�станет�челове���спеш-
ным�в�XXI�ве�е,�не�повысит��ачество�своей�жизни,
разные� авторы� предла�ают� �омпле�сы� «новой
�рамотности».�Это�не��а�ой-то�др��ой�вид��рамот-
ности,� а� именно� �омпле�с� или� набор� известных
видов,�но�наделённый�особой�а�т�альностью�в��он-
�ретных��словиях.
Се�одня� для� образовательных� ор�анизаций

ставится�задача�по�формированию�новой� �рамот-
ности,�в�состав��оторой�входят:
финансовая��рамотность�–�сово��пность�зна-

ний,� навы�ов� и� �станово�� в� сфере�финансово�о
поведения�челове�а,�вед�щих����л�чшению�бла�о-
состояния�и�повышению��ачества�жизни;�степень,
в� �оторой� понимаются� �лючевые� финансовые
понятия,�способность�и��веренность�в��правлении
личными�финансами�через�соответств�ющие��рат-
�осрочные� решения� и� дол�осрочное�финансовое
планирование,�с��чётом�жизненных�событий�и�из-
менений�э�ономичес�их��словий;
правовая� �рамотность� –� знание� челове�ом

своих�прав�и�обязанностей,�нормативно-правовых
а�тов,� ре��лир�ющих� отношения�межд�� людьми,
социальными�общностями,�ор�анизациями;��мение
применять�правовые�знания�при�анализе��онфли�т-
ных�сит�аций,�давать�правов�ю�оцен���действиям
социальных�с�бъе�тов;
цифровая��рамотность�–�набор�знаний�и��ме-

ний,� �оторые�необходимы�для�безопасно�о� и� эф-
фе�тивно�о� использования� цифровых� техноло�ий
и�рес�рсов�Интернета.�В�лючает�в�себя�цифровое
потребление,�цифровые��омпетенции�и�цифров�ю
безопасность.
Набирает��олоса�мнение�о�понимании�цифровой

�рамотности��а��способности�не�толь�о�считывать
виз�альный�формат�(изображения,�схемы,�диа�рам-
мы),�но�и�ис�ать,�оценивать�разнообразные�источ-
ни�и�информации,�с��четом�безопасности�и�с�эф-
фе�тивностью�использовать�цифровые��стройства,
ф�н�ционал� социальной� сети� и� интернет-рес�рсы
для�работы�и�жизни;
предпринимательс�ая� �рамотность� –� набор

знаний�и��мений,�по�азательный�для�базовой�сте-
пени�владения�челове�ом�навы�ами�э�ономичес�ой
деятельности,�позволяющей�ем��сознательно�и�це-
ленаправленно�начать�и�вести�свой�бизнес.�Элемен-
тами�предпринимательс�ой��рамотности�выст�пают
пра�тичес�ие� знания�по�ос�ществлению�предпри-
нимательс�ой� деятельности,� личные� принципы
и��станов�и�поведения�б�д�ще�о�предпринимателя
в�элементарных�хозяйственных�процессах�со�ласно
�становленным�нормам�э�ономи�и�и�права.
С� �веренностью�можно� заявить,� что� предпри-

нимательс��ю� �рамотность� не� стоит� полностью

отождествлять� с� самостоятельно� ос�ществляемой
деятельностью,�направленной�на�систематичес�ое
пол�чение� прибыли� от� пользования� им�ществом,
продажи�товаров,�выполнения�работ�или�о�азания
�сл��»�[2],�та��же��а��и���деятельности�по�формиро-
ванию��омпетенций�и�знаний�из��омпле�са�э�оно-
мичес�ой�и�финансовой��рамотности,�позволяющих
начать�и�вести�свой�бизнес�(предложение�А�ентства
страте�ичес�их�инициатив).
Напомним,�что�в�понятии�«предприниматель»�есть

смысл,�зафи�сированный�ещё�в�словаре�В.И.�Даля.
Он�записал,� что� «предпринимать»�означает� «зате-
вать,�решаться�исполнить��а�ое-либо�новое�дело,
прист�пать���совершению�че�о-либо�значительно-
�о».�Соответственно�«предприниматель»�или�«пред-
приимчивый»�–�«предпринявший»�что-либо,�способ-
ный,�решительный�отважный�для�дела�[3,�с.�315].
Значит�предприимчивый�педа�о��или��чени��–�это

челове��самостоятельный;�бер�щий�на�себя�обяза-
тельство�и�целенаправленно�исполняющий�е�о;�спо-
собный���ор�анизации�(самоор�анизации)�в�своей
деятельности�и�жизни;�способный���ос�ществлению
ф�н�ции�инноватора,�«...делающе�о�не�то,�что�др�-
�ие»�и�«...не�та�,��а��делают�др��ие»�(И.�Ш�мпетер);
�отовый� принимать� нестандартные� решения
и�нести�личн�ю�ответственность�за�свои�действия,
�дачи�и�не�дачи;��меющий�соотносить�потребление
и�имеющиеся�рес�рсы;�способный���рис��,�а�тив-
ности,� �веренный� в� перспе�тивах,� стремящийся
��л�чшем��и�др.
Разве�все�эти��ачества�не�мо��т�стать�предме-

том�интереса�для�педа�о�а�дополнительно�о�обра-
зования� детей� и� войти� в� целевые� �станов�и� е�о
про�раммы,�независимо��а�о�о�она�профиля?
5.�След�ющее�место�с�полным�правом�занимает

общеизвестное�понятие�«навы�и»,�обозначающее
способности�челове�а���деятельности�и�возможно-
сти�совершать�им�действия,�использ�я�имеющиеся
знания� для� достижения� рез�льтатов.�Эта� способ-
ность�формир�ется�(тренир�ется)�п�тём�повторения
и�доведения�до�автоматизма.
Для�педа�о�а�дополнительно�о�образования�де-

тей�важно�понимать,�что�стать��рамотным�и�стать
�омпетентным�можно� толь�о� овладев� навы�ами.
Есть�навы�и,��оторые�входят�в�разные��омпетент-
ности,�а�есть�те,��оторые�связаны�с�определённой
�омпетентностью.
Например,�информационная��рамотность�опира-

ется�на�навы�и�поис�а,�отбора,�анализа�разных�ис-
точни�ов� информации,� послед�ющими� навы�ами
осознания� пол�ченно�о,� ор�анизации,� системати-
зации,� сохранения� и� использования� информации
для�своих�целей�в�реальной�сит�ации.�Более�то�о,
по�мнению�специалистов,�информационная��рамот-
ность�опирается�на�след�ющие�навы�и:�«сохранять
динамизм�и�оставаться�от�рытым�для�новых�данных;
�читывать�социо��льт�рные�различия�при�интерпре-
тации�информации�и�распространении�новых�идей;
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��льтивировать� �мение� работать� с� противоречи-
выми� данными,� признавая� ар��ментированн�ю
дис��ссию,� продви�аясь� через� возражения,� �точ-
нения���достижению��онсенс�са;�оценивать�досто-
верность�информации�и�источни�а,�из��оторо�о�она
пол�чена;�развивать�эр�дицию»�[8,�с.�129].
Различаются�навы�и�перцептивные,�интелле�т�-

альные�и�дви�ательные.
Навы�дви�ательный�–�автоматизированные�воз-

действия�на�внешний�объе�т�с�помощью�движений
в�целях�е�о�преобразования,�неодно�ратно�ос�ще-
ствлявшиеся�ранее.

Навы�интелле�т�альный�–�автоматизированные
приёмы,� способы� решения� встречавшихся� ранее
�мственных�задач.

Навы�перцептивный�–�автоматизированные�ч�в-
ственные�отражения�свойств�и�хара�теристи��хоро-
шо� зна�омых,� неодно�ратно� воспринимавшихся
прежде�предметов.
Се�одня�принято��оворить�не�просто�о�навы�ах

и�их�формировании,�но�о�навы�ах�б�д�ще�о,�тех,
�оторые�необходимы�сейчас�и�б�д�т�востребованы
на�рын�е�тр�да�XXI�ве�а.
Естественно,� что� �а�о�о-то� �онечно�о� и� обще-

признанно�о�набора�навы�ов�б�д�ще�о�нет�и�быть
не�может,�та���а��природный�мир,�на��а,���льт�ра,
социальная�жизнь�и�производство�меняются�непре-
рывно�и� с�большой�с�оростью.�Всё� чаще� �оворят
о�та�их�базовых�сложных�и�взаимосвязанных�межд�
собой�навы�ах�«4К»,��оторыми�обязан�овладеть��аж-
дый�челове�.�К�их�числ��относятся:
–��омм�ни�ация–�а��обмен�информацией,�пред-

пола�ающий�навы�и� а�тивно�о� сл�шания,� ясности
мышления� и� письменно�о� изложения,� �бедитель-
ности�п�блично�о�выст�пления;
–� �реативность (творчес�ое� мышление)� –� не

столь�о��а��навы�,�необходимый�в�сфере�ис��сст-
ва,�а��а��навы��разнонаправленно�о�(дивер�ентно-
�о)�мышления,�охватывающе�о�на�чное�мышление,
предприимчивость,�прое�тное�мышление;
–� �ритичес�оемышлениеили� навы�� ниче�о� не

принимать�на�вер�,�а�д�мать,�осмысливать,�анали-
зировать�и��мело�синтезировать�пол�ченн�ю�инфор-
мацию,� оценивать� её� на� соответствие� действи-
тельности;
–��оманднаяработа(или�ооперацияисотр�д-

ничество)�людей�с�разными�навы�ами,�подходами
и�вз�лядами�для�совместной�выработ�и�и�принятия
решений,� достижения� общей� цели.� Командная
работа�треб�ет�хорошей�ор�анизации.�В�ином�сл�-
чае�от�неё�не�стоит�ожидать�значимо�о�эффе�та.
Не�менее�поп�лярно�обращение���жёст�им�и�мя�-

�им�навы�ам.
Жёст�иенавы�и�–�это�техничес�ие�способности

или,� точнее,� �он�ретный� набор� навы�ов� решения
задач,� �оторые� ле��о� определить� �оличественно
и� �оторые�можно� на�лядно� продемонстрировать
(например,�знание�иностранно�о�язы�а,�про�рамми-

рование,� �правление�прое�том,�знание�математи-
�и,�режисс�ра,�хорео�рафия,�навы�и�то�аря�и�пр.).
Ка��правило,�жёст�ие�навы�и�можно�из�чить�на�спе-
циально� ор�анизованных� занятиях� или� самостоя-
тельно,� посещая� ��рсы,� семинары,� читая� �ни�и,
приобретая�опыт.

Мя��иенавы�и�сложнее�проверить�и�продемон-
стрировать�–�это,��омпле�с�неспециализированных,
надпрофессиональных�навы�ов,��оторые�не�связа-
ны�с��он�ретной�предметной�областью,�но�они�важ-
ны�для��спеха�в�жизни.�Они�с�бъе�тивны,�их�тр�дно
измерить,�но�именно�они,�считается�специалиста-
ми� во� всём�мире,� помо��т� челове��� «оставаться
на�плав�»�в�любой�тр�дной�сит�ации.
В� �р�пп��мя��их�навы�ов�чаще�все�о�в�лючают

�омандность,�лидерство,�терпеливость,�ответствен-
ность,�тайм-менеджмент,�решение�проблем,��рити-
чес�ое� мышление.� Есть� даже� та�� называемые
э�зистенциальные навы�и:� способность� ставить
цели� и� дости�ать� их� (сила� воли);� саморе��ляция,
самосознание,�самореализация�и�самоопределение,
связанные� со� способностью� �� саморефле�сии;
вн�тренняя�зрелость�и�«способность�пол�чать�н�ж-
н�ю�информацию� в� н�жное� время,� �ритичес�и� её
обд�мывать�и�делать�м�дрый�выбор»�[10],�способ-
ность��читься�и�пере�чиваться�(саморазвитие).
Ино�да� навы�и� б�д�ще�о� прямо� �орреспонди-

р�ются� с� навы�ами� �андидатов� на� б�д�щие� виды
занятости� в� �словиях� системы� взаимодействия
«челове�� –� машина»,� челове�а� и� ис��сственно�о
интелле�та.�К�та�овым�относят:

решениясосмысломилиспособность�опреде-
лять��л�бинный�смысл�обрабатываемой�информации;

социальный интелле�т (навы�и� прод��тивно�о
общения,� правильно�о� подбора� эмоций,� жестов,
тона��олоса�с��чётом�настроения�собеседни�а);

нестандартноеиадаптивноемышление�а�спо-
собность�находить�эффе�тивное�решения�вне�стан-
дартов,��лише,�жёст�их�рамо�,�воплощать�неорди-
нарные� идеи,� справляться� с� задачами� любой
сложности;

меж��льт�рная �омпетентность,� связанная� со
знанием�не�одно�о�иностранно�о�язы�а�(до�5�язы-
�ов),� особенностей� ��льт�р,� обычаев� и� традиций,
этичес�их�и�моральных�норм�различных�народов;

вычислительноемышление�–�способность�опе-
ративно�обрабатывать�большие�объёмы�информа-
ции,�выделяя�в�ней��лавный�смысл,�определяя�её
достоверность�и��ачество;

�рамотностьвразработ�е�онтентаинновацион-

ныхСМИ�с�целью�влияния�на�потенциальных��лиен-
тов�при�помощи�эффе�тов��беждающей��омм�ни-
�ации;

трансдисциплинарностьили�владение�разными
дисциплинами� для� �спешно�о� взаимодействия
со� специалистами�др��их� областей� и� нахождения
решения�(интересно,�что�овладение�этим�навы�ом
предпола�ается�п�тём�самооб�чения);
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прое�тный стиль мышления� �а�� способность
построения,�форм�лиров�и� и� ор�анизации� задач
и�рабочих�процессов�с�целью�пол�чения�желаемо�о
рез�льтата;

�о�нитивное�правление�–�способность�фильт-
ровать�и�ис�лючать�информацию�по�степени�важ-
ности,�понимать,��а��развить��о�нитивные�ф�н�ции,
использ�я�различные�методы�и�средства;

вирт�альноесотр�дничество�или�навы��взаимо-
действия�с�вирт�альной��омандой�для�обеспечения
прод��тивно�о�рабоче�о�процесса�[9].
6.� Независимо� от� то�о,� �а�ие� �р�ппы� навы�ов

и�в��а�ом��оличестве�называются,�все�они�необхо-
димы�челове���для�пол�чения�знаний,�для�примене-
ния�в�реальной�работе�и�жизни.�Одна�о�общеприз-
нанно,� что� индивид�альные� �ачества� челове�а
серьёзно�влияют�(позитивно�или�не�ативно)�на�е�о
�спешность.� Поэтом�� приоритет� в� современном
образовании�принадлежит�формированию�индиви-
д�альности��чени�а�и�прис�щих�ем��позитивных
личностных��ачеств.
В� отечественной� литерат�ре� этот� аспе�т� чаще

все�о�соотносится�с�воспитательной�деятельностью,
направленной�на�создание��словий�для�становле-
ния�личностных�ценностей,�хара�тера,�мировоззрен-
чес�их,���льт�рных�и�нравственных��станово�.
В� ор�анизациях� дополнительно�о� образования

детей�в�той�или�иной�степени�сохраняется�ориента-
ция�на�рез�льтатысозидания�собственной�лич-
ности�–через�создание��словий�для�самостоятельно
ос�ществляемо�о��чения,��силий�по�саморас�рытию
в�различных�видах�творчества,�общения�и�сотр�д-
ничества�в�разных�видах�совместнойдеятельности
(познание,� творчество,� �омм�ни�ация,� тр�д,� и�ра)
со�всеми��частни�ами�объединения,�приобретения
опыта� созидательных� отношений�и� развития� соб-
ственной�индивид�альности.
Уточняя�состав�индивид�альных��ачеств,�педа�о-

�ам�часто�ре�оменд�ют�при�постанов�е�целей�сво-
их�про�рамм�ориентироваться�на�след�ющие��лю-
чевые�позитивные�личностные��ачества�и,�тесно
связанные� с� ними,� �он�ретные� свойства,� черты
хара�тера�(табл.),�а�более�подробно�об�этом�можно
прочесть�в��ни�е:�Ч.�Фадель,�М.�Бяли�,�Б.�Триллин�
«Четырёхмерное�образование:�Компетенции,�необ-
ходимые�для��спеха»�[8,�с.�169].

Таблица

В�рам�ах�дистанционно�о���рса� Intel�предла�а-
ется� нес�оль�о� иной� подход� �� �омпле�тованию
�ачеств,� необходимых� челове��� XXI� ве�а,� в� нём
личностные��ачества�рассматриваются��а���мения,
т.е.��же�освоенные�челове�ом�в�процессе�об�чения
способы� выполнения� действия� на� основе� приоб-
ретённой� сово��пности� знаний� и� навы�ов.� К� ним
относятся:

ответственностьиадаптивность;

�омм�ни�ативные �мения� для� эффе�тивной
�стной,� письменной,� м�льтимедийной� и� сетевой
�омм�ни�ации� в� различных�формах� и� �онте�стах,
�правление�ею�и�понимание�её;

творчество�и�любознательность,��оторые�связы-
ваются� со� способностью� �� саморазвитию,� приме-
нению� новых� идей,� от�рытостью� новым� и� разно-
образным�перспе�тивам,�точ�ам�зрения;

�ритичес�ое�и�системноемышление;

�мениеработатьсинформацией�и�медиасред-

ствами�в�разных�формах�и�различными�способами;

межличностное взаимодействие� и� сотр�дни-
чество;

�мениявыявлять,анализироватьирешатьпро-

блемы;

направленностьнасаморазвитие;

социальная ответственность� �а�� способность
действовать�в�интересах�сообщества,�этично�себя
вести�в�межличностном,�профессиональном�и�со-
циальном��онте�стах.

Примеров� �омпле�тов�навы�ов�б�д�ще�о�мно-
�о,�но�все�они�совпадают�в�том,�что�все�измерения
рез�льтатов� образования� (знаний,� �мений,� навы-
�ов,�личностных��ачеств)�не�имеют�смысла,�если
придерживаться�традиционных�правил�обязатель-
ной�оцен�и��спеваемости�в�об�чении�и�признания
�спешности� �а�� проявления� одарённости� или
исполнительс�ой�дисциплины.�Столь�же�важно�не
о�раничивать�понимание�рез�льтата�детей�и�под-
рост�ов�–��частни�ов�объединения�по�интересам
значениями:
«ито�»(состоявшийся�фа�т)освоения�дополни-

тельной�общеобразовательной�про�раммы�в�задан-
ном�объёме�содержания;

Качество Свойства, черты характера 

Осознанность Самосознание, самооценка, само-

актуализация, рост, понимание, 

сознательность, взаимосвязан-

ность, сочувствие, взаимозависи-

мость, терпение ….  

Любознатель-

ность 

открытость, проницательность, 

энтузиазм, спонтанность, увле-

чённость, инициативность… 

Решительность храбрость, сила духа, уверенность 

в себе, готовность идти на риск, 

жизнерадостность, стойкость… 

 

Продолжение табл. 

Устойчивость находчивость, упорство, выдержка, 

отсутствие страха неопределенности, 

усердие… 

Этичность человечность, нравственность, добро-

та, уважение, справедливость, вежли-

вость, искренность, готовность по-

мочь, причастность… 

Лидерство ответственность, бескорыстие, скром-

ность, вдохновение, организован-

ность, командная работа, трудолюбие, 

межкультурная осведомленность, 

правдивость, добросовестность, ори-

ентация на результат…. 
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«материализованный рез�льтат�деятельности»

�аждо�о� �чени�а� в� виде� моделей� самолетов,

рис�н�ов,�вышив�и�и�др��их�подело�,��онцертно�о

номера�т.п.;

«�довлетворенностьпотребительно�оинтереса»

�� содержанию� образовательной� про�раммы� или

предла�аемым��словиям.

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

образования� детей� важно� серьезно� относиться

���омпетенциям�и�особенно���метапознанию,�«в�рам-

�ах� �оторо�о� �чащиеся� размышляют� над� тем,� �а�

они� �чатся,� настраиваются� на� вн�тренний� рост,

определяются� в� своих� стремлениях� и� привы�ают

соотносить� свою� �чеб�� и� поведение� со� своими

целями»�[8,�с.181].

7.�На�последнее�место,�не�по�значимости,�а�толь-

�о�сообразно�ло�и�е�изложения,�след�ет�отнести

понятие�«достижение».�Слово�«достижение»,��а�

и�слово�«�спех»,�являются�синонимами�слова�«ре-

з�льтат»� и,� соответственно,� при� разной� э�спрес-

сивной�о�рашенности�их� объединяет� общее� зна-

чение.�Это�общее�значение�фи�сир�ется�во�всех

словарях� и� энци�лопедичес�их� изданиях� в� виде

тол�ования�слова�«достижение»�(личное�или�про-

фессиональное)��а��приобретение,��спех,�положи-

тельный�рез�льтат�работы,�завоевание,�в�лад,�ша�

вперед�и�т.п.�Ответить�на�вопрос�«Что�та�ое�дости-

жение?»�–�значит�расс�азать�о�том,��а�их�рез�ль-

татов��далось�челове���самостоятельно�добиться

��настоящем��момент�.

Иначе��оворя,�достижение�–�это�любые�поло-

жительные�рез�льтаты�(полезные,�важные,�н�жные,

значимые),� �оторые� были� дости�н�ты� бла�одаря

способностям�челове�а�добиваться�цели,�опираясь

на�собственн�ю�инициатив�,� �мение�планировать,

ор�анизовываться� и� применять� навы�и� и� знания,

опыт� восприятия� и� переживания,� взаимодействия

с� внешним�миром.�Нельзя� не� со�ласиться� с� тем,

что� «все� необы�новенные� достижения� являются

рез�льтатом�обы�новенной� под�отов�и»� (Р.�Шта�-

бах),�но�эти�рез�льтаты�все�да�отличаются�от�пре-

жних,� рез�льтатов� др��их,� ино�да� превосходя� их.

Это�может�быть�даже�рез�льтат��ни�альный.�Вмес-

те�с�тем�достижения���азывают�на��ровеньсамо-

стоятельности� в� присвоении� �омпетентности

мышления�или�социальной��омпетентности,�или��ом-

петентности�взаимодействия�с�собой.�Челове��сам

формир�ет�собственное�мнение�о�своих�достиже-

ниях,�самостоятельно�рас�рывает�их�в�той�или�иной

степени�др��им,�т.е.�демонстрир�ет�навы�и�само-

презентациииндивид�альной�спешности�в�той�или

иной�области�пра�тичес�ой�деятельности�с�а�цен-

том�на�та�ие�обобщенные�по�азатели,��а�:

«�довлетворенность� не� толь�о� приобретенным

опытом�деятельности,�сотр�дничества�и�общения,

знаниями,� �он�ретными� �мениями,� навы�ами,� но

и�самим�процессом�их�приобретения;

достижения� или� ито�и� овладения� способами

деятельности;

следствия�пробы�своих�способностей�и��мений,

�оторые�се�одня�принято�обозначать�взаимозави-

симыми��ате�ориями��рамотность,�омпетентность,

образованность,�отовность�освоениюпрофессии,

��льт�рнаяспособность,личноеобразовательное»

[5].
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ЭТИ  НЕПОНЯТНЫЕ  ПОДРОСТКИ

БЕЛЕВИТИНА	О.А.,�педа�о�-психоло�,��онс$льтант�в�рам�ах�федерально�о�прое�та�«Поддерж�а�семей,
имеющих�детей»�национально�о�прое�та�«Образование»�МБУДО�«Центр�внеш�ольной�работы»,��.�Тамбов

В�статье�представлен�опыт�работы�с�родителями,� обратившимися� за� �онс$льтациями�в�рам�ах�прое�та

«Поддерж�а�семей,�имеющих�детей»�в�МБУДО�«Центр�внеш�ольной�работы».�В�целях�о�азания�психоло�о-

педа�о�ичес�ой,�методичес�ой�и��онс$льтационной�помощи�родителям�(за�онным�представителям)�детей

с�девиантным�поведением�на�базе�подрост�ово�о� �л$ба� «Альтаир»�был�создан� �онс$льтационный�п$н�т.

Частым�запросом,�пост$пающим�от�родителей,�является�разрешение��онфли�тов�и�$странение�недопонима-

ния�с�детьми�подрост�ово�о�возраста.�А�т$альность�темы,�отражённой�в�статье,�объясняется�недостаточной

информированностью�родителей�о�возрастных�особенностях�детей,�а�та�же�ростом�проблем�в�сфере�детс�о-

родительс�их�отношений.�В�данной�статье�собраны�правила�и�ре�омендации�по�общению�с�подрост�ами,

след$я��оторым�можно�преодолеть��ризис�п$бертатно�о�периода.

Ключевые	слова:	подросто�,�п$бертатный�период,�призна�и�взросления,�протест,��раницы,��ризис�зави-
симости,� �ризис�независимости.

The�article�presents�the�experience�of�working�with�parents�who�applied�for�advice�in�the�framework�of�the�project

«Support�for�families�with�children»�in�the�MBUDO�«center�for�extracurricular�work».�In�order�to�provide�psychological,

pedagogical,�methodological�and�consulting�assistance�to�parents�(legal�representatives)�of�children�with�deviant

behavior,�a�counseling�center�was�established�on�the�Basis�of�the�Altair�teen�club.�Frequent�requests�from�parents

are�to�resolve�conflicts�and�resolve�misunderstandings�with�adolescent�children.�The�relevance�of�the�topic�reflected

in�the�article�is�explained�by�the�lack�of�awareness�of�parents�about�the�age�characteristics�of�children,�as�well

as�the�growth�of�problems�in�the�field�of�child-parent�relations.�This�article�contains�rules�and�recommendations

for�communicating�with�teenagers,�following�which�you�can�overcome�the�crisis�of�puberty.

Keywords:� adolescent,� puberty,� signs� of�maturity,� protest,� the� boundaries,� the� crisis� of� addiction� the� crisis
of�independence.

Если�сделать�запрос�в�Интернете�на�тем��«Ка�
общаться� с� подрост�ами»,� он� выдаст�множество
ссыло�� с� полезными� советами.� Кажется,� всё,� что
н�жно� –� это� прочитать,� запомнить� и� действовать
стро�о�по�инстр��ции.�Одна�о�всё�не�та��просто.
Тема�сложная,�разобраться�в�ней�непросто�даже

профессионал�,� а� �читься� общаться� с� подрос-
т�ами�по�советам�из�Сети�–�задача�пра�тичес�и�про-
вальная.
Бывает,�что�следование�даже�самом��хорошем�

и�верном��совет��не�даёт�рез�льтата�с�отдельным
подрост�ом.�Эффе�тивность�та�их�советов�снижа-
ется�ещё�и�потом�,�что,��а��правило,�в�эмоциональ-
но�напряжённой�сит�ации�прит�пляется�способность
действовать�рационально�и�помнить�ре�омендации.
Видеть�в�подрост�овом�возрасте�отдельный�пе-

риод�жизни�начали�примерно�200�лет�назад.�До�это�о
с�12–14�лет�наст�пал�период�взрослости:�девоче�
выдавали�зам�ж,�мальчи�и�та��или�иначе�(в�зависи-
мости� от� ��льт�ры)� проходили� обряд� инициации.
Сейчас�же�12�лет�–�это�все�о�лишь�начало�средней
ш�олы.�Учителя,�родители�воспринимают�подрост-
�ов��а��детей,�а�они�себя�–��же��а��взрослых.
Младший�подрост�овый�или�п�бертатный�возраст

охватывает�период�с�11–12�до�14–15�лет.�Этот�воз-
растной� этап� хара�териз�ется� определёнными
психоло�ичес�ими�явлениями:
•�«отделение»�от�родителей�и�становление�лич-

ности;
•� самопознание� и� определение� собственной

позиции�в�любой�жизненной�сит�ации;

•�поис��«своей»��р�ппы,�нормы�и�ценности,��ото-
рые�признаются�и�разделяются;
•�формирование�половой�(�ендерной)�идентич-

ности,� то� есть� соответствия� том��или�ином��пол�
(�ендер�);
•�формирование� собственной� системы� цен-

ностей;
•�постанов�а�жизненных�целей.
Главная�проблема,�я�считаю,�за�лючается�в�не-

соответствии� самоощ�щения� подрост�а� том�,� �а�
е�о�воспринимают�взрослые.�Особенностью�п�бер-
тата�является�противоречивость,�не�ая�двойствен-
ность� подрост�а,� �оторая� затра�ивает� след�ющие
пять�аспе�тов:
•�С�одной�стороны,�подросто��б�нт�ет�против

�онтроля�со�стороны�взрослых,� а� с�др��ой,�остро
н�ждается�в�помощи�взрослых,�в�р��оводстве�с�их
стороны.
•�Подросто�,�с�одной�стороны,�испытывает�же-

лание� сблизиться� и� одновременно�боится� интим-
ности,�с�др��ой.
•�Подросто�� своим� поведением� проверяет� на

прочность�внешние��раницы,�и�в�то�же�время�ищет
поддерж�и�и�заботы�со�стороны�взрослых.
•�Ориентир�ясь�на�настоящее,�подросто��мыс-

ленно�находится�в�б�д�щем.
•�Подросто�,�проходя�процессы�полово�о�созре-

вания,�психичес�и�ещё�не��отов���пол�чению�се�с�-
ально�о�опыта.
Родителю�н�жно�понять�и�принять:�ребёно��вы-

рос.�Он��же�не�та��явно�н�ждается�во�взрослом,��а�
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младенец,�но�по-прежнем��со-зависим�со�старши-
ми.�Это�подрост�а,��оворя�е�о�язы�ом,�и�«напря�а-
ет»�та��же,��а��и�изменения�в�ор�анизме,�естествен-
ные�призна�и�взросления,�социальные�отношения
с�одно�лассни�ами�и�масса�др��их�проблем.�Зада-
ча�взросло�о�на�данном�этапе�–�помочь,�а�не��с���-
бить.�А�для�это�о�надо�понять,� �а��правильно�об-
щаться�с�ребён�ом-подрост�ом.
Взрослом��необходимо�смириться�с�тем,�что�он

дале�о�не�все�да�прав.�Позиция�взросло�о:�«Я�стар-
ше,�поэтом��сл�шай�меня»�–�однозначно�приводит
��протест�.�Протест�может�быть�пассивным�(насмеш-
�и�за�спиной,�обс�ждение�в�не�ативном��люче,�вре-
дительство�исподтиш�а)�или�а�тивным�(�ход�из�дома,
срыв� �ро�а,� ос�орбления� и� словесная� перепал�а,
физичес�ая� а�рессия).� Если� взрослый� постоянно
демонстрир�ет� своё� превосходство,� то� и� протест
ребён�а� становится� перманентным,� что� и� порой
приводит���печальным�последствиям.
Главное�правило�общения�с�подрост�ами:�ста-

райтесь��видеть�в�нём�л�чшие��ачества,�фи�сир�й-
те�своё�внимание�на�сильных�сторонах�е�о�личнос-
ти.�Помните:�перед�вами�челове�,�считающий�себя
полноценным�взрослым�и�ожидающий�соответствен-
но�о��важительно�о�отношения���себе.�Он�вн�трен-
не�ищет� понимания�и� принятия�и� �отов� �� сотр�д-
ничеств�,�если�это�принятие�пол�чит.
Можно�выделить�еще�нес�оль�о�правил:
•�Демонстрир�йте��важение���вашем��ребён��.

То,�нас�оль�о�вы�доверяете�др���др����и��а��раз�о-
вариваете� в� период� взросления,� определит� ваши
взаимоотношения�в�б�д�щем.
•�Говорите�о�себе�толь�о�от�перво�о�лица.�Напри-

мер:�«Мне�не�нравится�беспорядо��в�этой��омнате!»
или:�«Я�та��злюсь,�что�мне�тр�дно�раз�оваривать!»
•�Не� использ�йте� обобщений.�Даже� справед-

ливые� �прё�и,� выс�азанные� в�форме�обобщений,
лишают�ваше�о�ребён�а��веренности�в�себе.�Ка��он
может�стремиться�оправдать�ваши�надежды,�если
вы� �оворите,� что� он� «всё� все�да� делает� плохо»?
Старайтесь��оворить��он�ретно:�«Ты�забыл��брать
постель!»
•�Ваш�ребёно��имеет�право�на�выражение�свое-

�о�мнения�та��же,��а��и�вы.
•�Если�вы�раздражены,�л�чше�отложить�раз�о-

вор�и�верн�ться���нем��ч�ть�позже.�Держите�себя
в�р��ах.�Раздражение�все�да�влечёт�за�собой�пери-
од�охлаждения�межд��вами�и�вашим�ребён�ом.
•�Не��ставайте�прощать�ваших�детей.
•�Не�пытайтесь�насильно�вовлечь�ребён�а�в�се-

рьёзный�раз�овор.�Л�чше�дождаться�подходяще�о
момента,�например,�в�машине,�по�доро�е���да-либо,
во�время�вечерне�о�чая�и�т.д.
•�Можно�ос�ждать�действия�ребён�а,�но�не�е�о

ч�вства,��а�ими�бы�нежелательными�или�«непозво-
лительными»�они�не�были.�Раз�они���не�о�возни�ли,
значит,�были�на�то�причины.�Часто�слышим:�«На�мам�
нельзя�злиться!»�Да�почем��же�нельзя?�Ч�вства�воз-

ни�ают���людей�неосознанно.�У��аждо�о�челове�а
есть�право�на�собственные�ч�вства.
•�Принимайте�ч�вства�ваше�о�ребён�а�всерьёз

и�по�азывайте,�что�вы�их�заметили:�«Ты��а�ой-то��р�-
стный.�Что-то�произошло?»�«Я�виж�,�что�это�выво-
дит�тебя�из�себя».
•� Избе�айте� иронии� в� ваших� �омментариях.

Для�ребён�а�подобное�сочетание�юмора�и�злости
очень�болезненно.
•�Подрост�ам�очень�важно�осознавать,�что�вы�их

любите.�Поэтом�,�постоянно�демонстрир�йте�свою
любовь.�Словами,�вз�лядами,�пост�п�ами,�телесны-
ми� �онта�тами.�Для� выживания� любо�о� челове�а
необходимо�ежедневно�миним�м�8�объятий.�Не�бой-
тесь�«телячьих�нежностей»!
•� В� подрост�овый� период� может� снизиться

�спеваемость� в�ш�оле.� Ребёно�� особенно� в� вас
н�ждается.� Поэтом�,� если� подросто�� испытывает
сложности�с��чёбой,�вам�н�жно�поддержать�е�о.
•�Соблюдайте��раницы!�Мно�ие�родители�не�счи-

тают�н�жным�ст�чаться�в��омнат��ребен�а,�а�часто
даже�запрещают�за�рывать�дверь.�Это�недоп�стимо!
Помните,� не� надо� становиться� для� подрост�а

дополнительным� источни�ом� стресса.� Ем�� н�жна
ваша�любовь,�внимание�и�забота.
Младший�подросто��в�своем�развитии�проходит

два�этапа:�не�ативн�ю�и�позитивн�ю�фазы.
Не�ативная�фаза�–�переход���новом��тип��отно-

шений�в��словиях,��о�да�сдви�и�в�развитии�лично-
сти�ребён�а�в�начале�подрост�ово�о�периода�опе-
режают�появление�соответств�ющих�им�изменений
в�отношениях�с�взрослыми.�То�есть�подросто��п�-
тём�разных�форм�неподчинения�взрослом��ломает
прежние,�детс�ие�отношения�с�ним�и�навязывает�но-
вый�тип�взрослых�отношений,��оторым�объе�тивно
принадлежит� б�д�щее� (толь�о� при� та�их� отноше-
ниях� может� развиваться� социальная� взрослость
подрост�а).
Не�ативная�фаза�связывается�с�разр�шением��

подрост�а�прежних�и�появление�новых�интересов.
Если�это�происходит�по�инициативе�подрост�а,�то
возни�ают� �онфли�тные�отношения,� �оторые�спо-
собств�ют�нежелательной�эмансипации�подрост�а,
создают���не�о�смысловой�барьер���воздействиям
взросло�о.�Если�же�это�происходит�по�инициативе
взрослых,�то�может�проте�ать�постепенно,�без��он-
фли�тов.�В�этом�сл�чае�взрослый�начинает�заранее
перестраивать�своё�отношение���подрост���и�выяс-
нять,��де�именно�и��а��можно�расширить�е�о�само-
стоятельность�и�права,�а�одновременно�и�повысить
требования���нем�,��величить�е�о�ответственность.
Позитивная�фаза�–�фаза���льт�рных�интересов.

Из�мно�ообразия�интересов�постепенно,�п�тем�диф-
ференциации,�выбирается�и���репляется�не�оторое
основное�ядро�интересов.
В� ходе� становления� «взрослости»� подросто�

может� проживать� �ризис� независимости� или�же,
наоборот,��ризис�зависимости.
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Призна�ами��ризиса�независимости�выст�пают
прере�ания,��прямство,�противостояние,�своеволие,
обесценивание�взрослых,�отрицательное�отношение
��их�требованиям,�протест�и�б�нт.�Это�низвержение
ранее� �становленных� и� принятых� норм� и� правил
и�провоз�лашение:�«Я��же�взрослый».
Для��ризиса�зависимости�хара�терно�след�ющее:

чрезмерное�посл�шание,�зависимость�от�старших
или�сильных,�сохранение�прежних�интересов�и�по-
ведения.�Тем�самым�происходит�цепляние�за�при-
вычный� ��лад� жизни,� �оторый� я�обы� способен
и� далее� обеспечивать� психоло�ичес��ю� стабиль-
ность,� ч�вство� �веренности,� безопасности.� Под-
росто�� тем� самым� афишир�ет:� «Я� ещё� ребёно�
и�не�хоч��взрослеть».
В�сил��амбивалентности,��а��правило,�подрос-

то��занимает�двойственн�ю�позицию,�мо��т�попе-
ременно�проявляться�призна�и�то�одно�о,�то�др��о-
�о��ризиса.
Хочется�предостеречь�родителей�от�постоянно-

�о��онтроля�над�ребён�ом�в�этот�сложный�период.
Несмотря�на�то,�что�пост�п�и�подрост�а�зачаст�ю
необд�манны�и�имп�льсивны,�именно�эта�а�тивность
за�ладывает� в� них� стремление� �� деятельности.
Нельзя�запретить�подрост���самом��выбрать�себе
новые�ботин�и,� а� в� дальнейшем� требовать� реши-
тельности�и�инициативы�в�выборе�профессии,�мес-
та�работы�и�та��далее.�На�ладывая�стро�ие�о�рани-
чения,�мы�лишаем�детей�естественно�о�опыта,�не
позволяем�им�выработать�необходимые�страте�ии
и�модели�поведения.�Отст�пать�от�предъявленных
требований�та�же�нежелательно,�если�они�помо�а-
ют�обеспечить�безопасность�здоровья�и�жизнедея-

тельности�ребён�а.�Следовательно,���подрост���н�ж-
но�предъявлять�толь�о�те�требования,�в�выполни-
мости��оторых�взрослые��верены.
Подавляющее� большинство� проблем� подрост-

�ово�о�периода�решается�п�тём�повышения�само-
оцен�и� (или� �л�чшения�Я-�онцепции)� подрост�а.
В�состав�самооцен�и�входит�прежде�все�о��р���ощ�-
щений,�объединяемых�понятием�«власть»�(ощ�ще-
ние��омпетентности,�собственной�эффе�тивности�и
лично�о�влияния).�У�подрост�ов�этот��омпонент�мало
�правляем,�формир�ется�и�реализ�ется�в�основном
в�референтной��р�ппе�сверстни�ов�и�сит�ационно
изменяется.�Для� е�о�формирования� важно,� чтобы
взрослые�не�превращали�воспитательный�процесс
в�отношения�«победителя-побеждённо�о».
Подрост�овый��ризис�можно�и�н�жно�пережить

без�психотравм�для�ребён�а.�Без�словно,�хорошее
дело� �ризисом�не�назов�т,� но� стоит� помнить,� что
в�ваших�р��ах�создать�бла�оприятн�ю�атмосфер�,
о�азать� поддерж��� и� соблюсти� баланс� �онтроля
и�свободы.
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Статья�посвящена�формированию�бла�оприятно�о�психоло�ичес�о�о��лимата�в��олле�тивах�ГБУДО�«Бел-

�ородс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творчества».�В�работе�рассмотрены�вопросы�создания�и�использо-

вания� способов�и�методов�формирования�бла�оприятно�о� психоло�ичес�о�о� �лимата�для� об$чающихся
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В�настоящее�время�мно�ие�современные�моло-
дые��чёные-психоло�и�обращают�внимание�на�из�-
чение� бла�оприятно�о� психоло�ичес�о�о� �лимата
и� методов� е�о� создания� в� детс�ом� �олле�тиве.
Знания�по�данной�проблеме�черпаются�из� тр�дов
отечественных� и� зар�бежных� �чёных� и� педа�о�ов,
специалистов�по�созданию�психоло�ичес�о�о��ли-
мата�в�тр�довых�и�на�чных��олле�тивах.
Говоря,�что�в��олле�тиве�должен�царить�бла�о-

приятный�психоло�ичес�ий��лимат,�не�все�понима-
ют,�что�это�та�ое.�Рассмотрим�данное�понятие.
Впервые�термин�«психоло�ичес�ий��лимат»�был

введён�Н.С.�Манс�ровым�в��онте�сте�из�чения�про-
изводственно�о��олле�тива.�Ч�ть�позже�психоло�и
стали�разделять�социально-психоло�ичес�ий�и�мо-
рально-психоло�ичес�ий� �лимат.�Психоло�ичес�ий
�лимат� –�широ�ое� понятие,� в�лючающее� в� себя
остальные.

Психоло�ичес�ий�лимат�–�хара�тер�эмоций,�воз-
ни�ающих�во�взаимоотношениях�людей,�основанных
на�их� симпатиях,� совпадении�интересов,� хара�те-
ров�и�с�лонностей.�Психоло�ичес�ий��лимат�в�лю-
чает�3�сферы.

Социальный�лимат�–�осознание�целей�и�задач
всеми� �частни�ами,� соблюдение� прав� и� обязан-
ностей.

Моральный�лимат�–�ценности,�принятые�в��р�п-
пе.�Их�единство,�принятие,�со�ласованность.

Собственнопсихоло�ичес�ий�лимат�–�неофици-
альные�отношения�в��олле�тиве�[3].
В��чреждениях,�ос�ществляющих�образователь-

н�ю�деятельность,�должна�быть�создана�атмосфера
эмоционально�о��омфорта,�необходимо�формиро-
вать�взаимоотношения�в�д�хе�сотр�дничества�и�при-
нятия�особенностей��аждо�о,�формировать���детей
позитивн�ю,� социально� направленн�ю� �чебн�ю
мотивацию�[2].�Именно�это�и�б�дет�пониматься�под
бла�оприятным�психоло�ичес�им��лиматом.
Создание�бла�оприятно�о�психоло�ичес�о�о��ли-

мата�в�детс�ом��олле�тиве�должно�быть�ориенти-
ровано�в�перв�ю�очередь�на�овладение�об�чающи-
мися�способами�общения�с�о�р�жающими.�Если�это
детс�ий��олле�тив,�то�об�чение�детей�межличност-
ном�� взаимодействию� имеет� целью� построение
п�тей��омм�ни�ации�со�сверстни�ами.�Одна�о�сле-
д�ет��читывать�тот�фа�т,�что�об�чающиеся�разных
возрастных��р�пп�взаимодейств�ют�в��чреждениях
не�толь�о�др���с�др��ом,�но�и�с�педа�о�ами,�а�та�же
с�родителями.
На�формирование� психоло�ичес�о�о� �лимата

в��олле�тиве�влияют�след�ющие�фа�торы:
1.�Социально-психоло�ичес�ая�атмосфера.
2.�Ми�росоциальные��словия�[1].
Больш�ю�часть� времени�дети�находятся� в� �ол-

ле�тиве,�соответственно,�и�а�цент�в�данной�работе
мы� делаем� на� особенностях� использования� спо-
собов� и� методов�формирования� бла�оприятно�о
психоло�ичес�о�о� �лимата� для� об�чающихся

творчес�их�объединений�на�примере�ГБУДО�«Бел-
�ородс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творчества»
с�привлечением�в�данный�процесс�педа�о�ов�и�ро-
дителей.
ГБУДО� «Бел�ородс�ий� областной�Дворец� дет-

с�о�о� творчества»,� являясь� мно�опрофильным
�чреждением�дополнительно�о�образования,�ставит
перед� собой� задачи� по� созданию�бла�оприятных,
психоло�ичес�и� �омфортных,�педа�о�ичес�и�целе-
сообразных� �словий� пол�чения� об�чающимися
дополнительно�о� образования,� предоставляя
возможность�для�самореализации�и��спешной�со-
циализации,� рас�рытия� творчес�о�о� потенциала
и�индивид�альности��аждо�о�об�чающе�ося.
Педа�о�и� дополнительно�о� образования� на� за-

нятиях,�а�та�же�р��оводство�ГБУДО�«Бел�ородс�ий
областной�Дворец�детс�о�о�творчества»�использ�-
ют�след�ющие�способы�формирования�бла�оприят-
но�о�психоло�ичес�о�о��лимата:
–�объединение�детей�в�соответствии�с�их�инте-

ресами;
–�формирование�традиций�в�творчес�ом�объе-

динении;
–�сохранение�стабильно�положительных�взаимо-

отношений�об�чающихся�в��олле�тиве;
–� создание� сит�аций� �олле�тивно�о� сопере-

живания�значимых�событий;
–�проведение�тренин�овых�занятий�по�развитию

творчес�о�о�потенциала;
–�на�чение�сосредотачиваться�на�положительных

�ачествах�др���др��а;
–� ориентация� на� позитивный� образ� взросло�о

и�т.д.
Ка��правило,�детс�ий��олле�тив�в�ГБУДО�«Бел-

�ородс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творчества»
формир�ется�в�начале��чебно�о��ода.�Дети�межд�
собой�не�зна�омы,�именно�поэтом��перед�педа�о-
�ами� дополнительно�о� образования� стоит� задача
не�толь�о�позна�омить�их,�но�и�создать��олле�тив,
на�чить�ребят�а�тивно�сотр�дничать�др���с�др��ом.
В� начале� сентября� педа�о�-психоло�� проводит
ан�етирование�родителей�на�тем��«Мои�вз�ляды�на
систем��дополнительно�о�образования�и�ожидания
от� образовательно�о� процесса».�Отдельный� бло�
вопросов�ан�еты�посвящён�сбор��информации�о�са-
мом�ребён�е:�любимое�занятие,�особенности�вст�п-
ления�в�общение�со�сверстни�ами,�взрослыми�и�т.д.
На�основе�пол�ченных�данных�составляется�«психо-
ло�ичес�ий�портрет»�ребён�а.
После�из�чения�особенностей��аждо�о�ребён�а

в�творчес�ом�объединении�происходит�встреча�пе-
да�о�а-психоло�а�и�педа�о�ов�дополнительно�о�об-
разования.�На�этой�встрече�обс�ждаются�вопросы
по� ор�анизации� образовательно�о� пространства
для��омфортно�о�взаимодействия�педа�о�ов�и�об�-
чающихся,�а�та�же�об�чающихся�др���с�др��ом.�При
ор�анизации�и� проведении� занятий� педа�о�и� �чи-
тывают� индивид�альные� черты� �аждо�о� ребён�а.
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На� первых� занятиях� педа�о�и� проводят� занятие-
зна�омство�детей�др���с�др��ом,�с�правилами�по-
ведения�в��р�ппе,�с�режимными�моментами.
В�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�Дворец�дет-

с�о�о� творчества»� занятия�проводятся�по� свобод-
ном�� выбор�,� на� основе� добровольно�о� �частия,
деятельность�ор�аниз�ется�по�след�ющим�направ-
лениям:�социально-педа�о�ичес�ая,�х�дожественная,
т�ристс�о-�раеведчес�ая,�физ��льт�рно-спортивная,
техничес�ая,�естественно-на�чная.
Наше��чреждение�представляет�большой�спе�тр

�сл��� для� всесторонне�о� развития� детей� разно�о
возраста,��довлетворения�их�творчес�их�и�образо-
вательных� возможностей.� На� занятиях� педа�о�и
не�толь�о�преслед�ют�цели�об�чения,�но�и�заботят-
ся�о�формировании��спешной�личности,�помо�ают
об�чающимся�эмоционально�рас�репоститься�и�пре-
одолеть� сложные� периоды� в� жизни.� Отношения
с� детьми� педа�о�и� строят� на� доверии,� �важении,
требовательности�и�справедливости,�заботятся�о�со-
здании� �омфортных� психоло�о-педа�о�ичес�их
�словий��аждом��ребён��,�в�обязательный�перечень
�оторых�входят:
–�мотивация�бла�опол�чия;
–�положительная�оцен�а�достижений�ребён�а;
–�недоп�щение�отрицательной�оцен�и;
–��важение���идеям�и�мыслям�ребён�а;
–�обеспечение�терпеливой�поддерж�и�и�внима-

ния�и�т.д.
Приведём�пример�то�о,��а��на�занятиях�педа�о-

�и�дополнительно�о�образования�создают�сит�ации
для�взаимодействия�детей�др���с�др��ом,�направ-
ленные�на�развитие�личности,�сосредоточение�на
положительных� �ачествах�др���др��а,� снятие�эмо-
ционально�о� напряжения� и� т.д.� Представленные
приёмы�ор�анизации�образовательно�о� простран-
ства�мо��т�быть�полезны�не�толь�о�педа�о�ам�до-
полнительно�о�образования,�но�и�педа�о�ам�обще-
образовательных�ор�анизаций.

Приём1.В�лючениевзанятияэлементов,фра�-

ментов деловых, ролевых и�р.Примером�может
посл�жить�и�ра�«Вы�иньте�свои�проблемы».�Дан-
ный�вид�и�ры�предпола�ает,�что�все�об�чающиеся
(анонимно)�должны�написать�на�листах�б�ма�и�вол-
н�ющие� их� проблемы,� переживания,� �а�ие-то
не�ативные�мысли,� тревожащие� их,� и� т.д.� После
это�о�все�листоч�и�мн�тся�и�выбрасываются�в��ор-
зин�.� С� одной� стороны� –� это� способ� избавиться
от�не�атива,�с�др��ой�–�возможность�объединить
детей�в��р�ппы�или�под�р�ппы�с�целью��олле�тив-
но�о�решения�проблем.�Ведь��о�да�все�листы�о�а-
зываются�в��рне,�об�чающиеся�в��р�ппах�достают
по�одном��с�ом�анном��шари��,�зачитывают���себя
в�под�р�ппе,�обс�ждают�и�записывают�п�ти�реше-
ния�этой�проблемы,�затем�представляют�свои�ре-
шения�всем.

Приём2.Использованиеназанятияхтеатрали-

зованныхи�р.Этот�вид�ор�анизации�образователь-

ной�деятельности�позволяет�снять�эмоциональное
напряжение���всех��частни�ов,�та���а��дети�прои�-
рывают� заданные� театрализованные� проблемные
сит�ации�не�от�свое�о�лица,�а�от�лица�то�о�персона-
жа,��оторо�о�они�и�рают,�преломляя�свои�пережи-
вания�через�призм��мас�и�др��о�о.�В�связи�с�этим
ребён����ораздо�проще�на�начальных�этапах�поде-
литься�чем-то�с�о�р�жающими�и�поч�вствовать�себя
свободнее.

Приём 3. Поддерживание инициативы об�ча-

ющихся

Приём4.Проведениерефле�сиив�онце�аж-

до�озанятия.В��онце��аждо�о�занятия�педа�о�ам
необходимо�выяснять����чени�ов�не�толь�о�то,�на-
с�оль�о�тр�дно�им�было�выполнять�те�или�иные�за-
дания,� но� и� то,� �а�� ч�вств�ют� себя�дети,� с� �а�им
настроением��ходят�домой,��отовы�ли�ещё�верн�ть-
ся.�Стоит�та�же�побла�одарить�др���др��а�за�про-
д��тивн�ю�совместн�ю�деятельность,�побла�одарить
�аждо�о,�с�азать,� чем�именно�этот�челове��помо�
им�се�одня.
Эмоциональное�бла�опол�чие�зависит�от�систе-

мы�отношений�«ребёно��–�взрослый»,�дети�н�жда-
ются� в� понимании,� поддерж�е,� заботе.�Особенно
важно,�чтобы�родители,�на�чились�понимать�свое�о
ребён�а.�Одним� из� способов� �частия� родителей
в�этом�процессе�является�совместное��частие�об�-
чающихся�с�родителями�в�праздни�ах�и��он��рсах,
ор�анизовываемых�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной
Дворец�детс�о�о�творчества».�Именно�на�та�их�праз-
дни�ах:� «Осенины»,� «Новый� �од»,� «День�матери»,
«Праздничный��алейдос�оп»,�«Семейный�авто�раф»,
«Мы�–�олимпийцы»�и�мно�их�др��их�–�родители�на
собственном�примере�по�азывают�детям�доброже-
лательное�отношение�др�����др���,�а�тивн�ю�работ�
в��оманде�и�т.д.
Та�им� образом,� сочетание� об�чения,� отдыха,

развлечения� даёт� возможность� детям� пол�чить
информацию,�в�лючить�их�в�разнообразн�ю,�значи-
м�ю�деятельность,�эмоционально�рас�репоститься
и� рас�рыть� свой� потенциал.� Бла�опол�чное� эмо-
циональное� состояние� ребён�а� обеспечивает� е�о
аде�ватн�ю�самооцен��,�формир�ет�само�онтроль,
ориентир�ет�на��спех�в�достижении�целей.
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В�статье�рассмотрены�преим$щества�и�проблемы�использования�ИКТ�при�взаимодействии�с�родителями

нахимовцев.

Ключевые	 слова:	Информационно-�омм$ни�ационные� техноло�ии,� воспитательно-образовательный
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The�article�tells�of�advantages�and�problems�of�using�ICT�in�interaction�with�the�parents�of�the�Nakhimov�cadets.

Keywords:�Information�and�communication�technologies�(ICT),�educational�process,�pedagogical�interaction.

В�современном�мире�информационно-�омм�ни-
�ационные� техноло�ии� являются� неотъемлемой
частью�воспитательно�о�процесса.�Компьютеры�по-
всеместно� внедряются� в� систем�� образования,
в� связи� с� чем� необходимо� реализовывать� новые
модели� образовательно�о� процесса,� создавать
нов�ю� образовательн�ю� сред�,� �оторая� отвечает
се�одняшним�реалиям.
Современный�ребёно��проживает�в�среде�эле�т-

ронной�цивилизации,�а�педа�о��должен�стать��оор-
динатором�то�о�информационно�о�пото�а,��оторый
�вле�ает�за�собой�об�чающе�ося.�Та�ими�образом,
педа�о��,�воспитателю�н�жно��меть�применять�со-
временные�методи�и�и�новейшие�образовательны-
ми�техноло�ии,�чтобы�взаимодействовать�на�одном
язы�е�с�воспитанни�ами.
Новейшие�современные�возможности�помо�ают

в�работе�не�толь�о�с�об�чающимися,�но�и�с�их�роди-
телями.�Использование�информационно-�омм�ни�а-
ционных�техноло�ий�в�образовательном�процессе�–
одно�из�самых�важных�течений�модернизации�об-
разования,�позволяющее�разнообразить�образова-
тельный�процесс,�разрешающее��величить��ачество
�чёбы�и�добиться�новейше�о��ровня�взаимоотноше-
ний� с� родителями� (за�онными� представителями)
об�чающихся.
В�филиале�«Нахимовс�о�о�военно-морс�о�о��чи-

лища»�(Севастопольс�ое�президентс�ое��адетс�ое
�чилище)�взаимодействие�с�родителями�(за�онны-
ми�представителями)�нахимовцев�является�важным
звеном�в�построении�воспитательной�работы.�Боль-
ш�ю� часть� времени� воспитанни�и� находятся� вне
семьи,�одна�о�это�не�значит,�что�родители�должны
само�страняться�от�процесса�воспитания.
Ребята�пост�пают�в�наше��чилище�из�всех�ре�и-

онов�России,�в�том�числе�и�очень��далённых.�Вос-
питанни�и�по�нес�оль���месяцев�не�видят�своих�ро-
дителей.�Вот�т�т�на�помощь�и�приходят�современные
образовательные�и�воспитательные�техноло�ии.
Решающ�ю�роль� в� эффе�тивности� совместной

работы�воспитателя�и�родителей� (за�онных�пред-

ставителей)� нахимовцев� и�рает� своевременный
и�аде�ватный�обмен�информацией,��асающейся�всех
направлений�работы��чилища.
Применение�ИКТ�во�взаимодействии�воспитан-

ни�ов�с�родителями�имеет�ряд�преим�ществ,��ото-
рые� позволяют� значительно� повышать� эффе�тив-
ность� взаимодействия� �чилища� с� родителями
(за�онными�представителями)�нахимовцев:
–�эле�тронный�дневни��и�LMS-система;
–�индивид�альность�подачи�информации;
–�минимизация�времени�дост�па���информации

с�бъе�тов� �омм�ни�ации� и� �величение� пото�а
информации;
–� за�азной� принцип� �онс�льтирования� родите-

лей�(за�онных�представителей);
–� возможность� из�чать� разные� нормативные

и� отчётные� до��менты� по� �чебно-воспитательной
работе;
–�фотоотчёты�с� э�с��рсий,� соревнований,� �он-

��рсов,�с�повседневной�жизни�воспитанни�ов�позво-
ляют� родителям� видеть� реализацию� воспитатель-
но�о�процесса�в��чилище;
–�обеспечивает�диало��с�бъе�тов��омм�ни�ации

(средства� мобильной� связи,� эле�тронная� почта,
фор�м);
–�наил�чшее�соединение�персональной�работы

с��лассом;
–�быстрое�и�дост�пное�приобретение�информации;
–�создание�эле�тронных��азет,�ж�рналов,�видео-

фильмов�о�жизни�нахимовцев;
–� возможность� просмотра� (в� режимах� онлайн

или� офлайн)� дос��овых� мероприятий� (�онцерты
���ос�дарственным�праздни�ам,��он��рсы�талантов
и�инсценированной�песни,�и�ры�КВН�и�пр.)
Применяя�ИКТ-техноло�ии�в�своей�работе,�вос-

питатель�может�оперативно�связаться�с�родителями,
обс�дить�проблемы,�выс�азать�трево���или�похва-
лить�за��спехи�воспитанни�а,�попросить�о�помощи
в�разрешении��а�их-либо�вопросов�(�чёба,�дисцип-
лина,�состояние�здоровья�и�т.д.),�ор�аниз�я�при�этом
индивид�альный�диало�.
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Использование�в�филиале�НВМУ�(Севастополь-
с�ое�ПКУ)�LMC-системы�даёт�возможность�родите-
лями�(за�онным�представителям)�нахимовцев�отсле-
живать� и� �онтролировать� �спеваемость� свое�о
ребён�а.� Родители� имеют� дост�п� �� е�о� дневни��
и�мо��т�своевременно�реа�ировать�на� �а�ие-либо
не�дачи� сына,� связываться� с� воспитателем� или
педа�о�ом.�Родители� та�же�приобретают� возмож-
ность� обс�дить� с� воспитателем� эмоциональное
настроение,�состояние�здоровья�сына,�е�о�взаимо-
отношения� с� одно�лассни�ами,� что� необходимо
для��орре�ции�адаптивно�о�об�чения�и�воспитания
�аждо�о�нахимовца.
Но�-ха��для��р�ппы�родителей�может�стать�со-

здание� обще�о� чата� в� поп�лярных�мессенджерах
(Viber,�WhatsApp),�в� �оторых��аждый��частни��мо-
жет��знать�расписание�занятий,�мероприятия,�те��-
щие�проблемы��р�ппы,�может�задать�воспитателю
любой�вопрос�об��чебном�процессе,�а�та�же�внести
предложения�по�ор�анизации�воспитательно�о�про-
цесса�в��лассе.
Создание� за�рытых� �р�пп� в� сетях� (ВКонта�те,

Одно�лассни�и)�–�ещё�одна�форма�эффе�тивно�о
взаимодействия�с�родителями�воспитанни�ов.�За�-
рытая��р�ппа�–�это�сообщество,�дост�п���материа-
лам��оторо�о�о�раничен�и�дост�пен�толь�о��частни-
�ам�этой��р�ппы.�Гр�ппа�должна�иметь�именно�та�ой
формат�–�для�сохранения��онфиденциальных�дан-
ных.�Её�пользователи�имеют�возможность�следить
за�новостями�сообщества�толь�о�после�подачи�за-
яв�и�и�дождавшись�одобрения�модератора��р�ппы.
Создание�та�их��р�пп�преслед�ет�решение�сле-

д�ющих�задач:
–�ос�ществлять�обмен�опытом;
–�стать�для�родителей�источни�ом�информации

�чебно�о�и�воспитательно�о�хара�тера;
–� делать� образовательн�ю�деятельность�более

на�лядной�и�интенсивной.
Совсем�новая�возможность�для�общения�воспи-

тателя�с�родителями�(за�онными�представителями)
несёт�в�себе�ор�анизация�собственной�веб-страни-
цы�в�Интернете.�При�ор�анизации�веб-страницы��чи-
тываются�нормы�Федерально�о�за�она�от�27�июля
2006� �.�№�152-ФЗ� «О� персональных� данных»� (не
вы�ладываются�ито�и�диа�ности�и,�личные�сведе-
ния�о�воспитанни�ах�и�их�родителях).�Материалы�на
веб-странице�размещаются��лавным�образом��он-
с�льтационные:�возрастные�особенности,�ре�омен-
дации�и�советы�специалистов,�эле�тронная��азета
�ласса.
Се�одня�ни�одно�родительс�ое�собрание,�ни�одна

родительс�ая� �онференция,� проводимые�в�нашем
�чилище,� не� проходят� без� использования�ИКТ,� а
именно:�с�использованием�различных�презентаций,
�де�родители�прослеживают�жизнь,��спеваемость�и
творчество�своих�детей.
В�перспе�тивных�планах���нас�пол�чить�возмож-

ность�и�реализовать�в�работе�с�родителями�(за�он-

ными�представителями)�воспитанни�ов�проведение
родительс�их� собраний� в� режиме� видео�онфе-
ренций,� чтобы� �аждый� из� родителей� независимо
от�места�жительства�мо��непосредственно��частво-
вать� в� обс�ждении� �спеваемости� и� дисциплины
в� �лассе,� вносить� предложения� по� �л�чшению
образовательно-воспитательно�о�процесса.
Наличие�сайта�филиала�НВМУ�(Севастопольс�ое

ПКУ)� даёт� родителям� (за�онным�представителям)
нахимовцев� возможность� оперативно� пол�чать
информацию�о�специфи�е�работы��чилища,���рса,
�ласса,�расписании�занятий,�о�проводимых��чебных
и�вне�рочных�мероприятиях,�о�методах�сбережения
здоровья�детей,�их�безопасности.�При�этом��олле�-
тивные�формы�информационно�о�взаимодействия
не�отрицают�возможности�пол�чения��аждым�роди-
телем� индивид�альной� или� �онфиденциальной
информации.
Без�словно,�в�процессе�применения�ИКТ�есть�ряд

проблем,��лавные�из��оторых�–�отс�тствие��омпью-
теров�и�недостаточная��омпьютерная��рамотность
отдельных�родителей.�В�целом�же�эта�работа�спо-
собств�ет� более� эффе�тивном�� взаимодействию
�чилища�с�семьями�воспитанни�ов,��величению�ос-
ведомлённости�родителей�(за�онных�представите-
лей)�в�вопросах��чебно-воспитательно�о�процесса,
общедост�пности�и�со�ласованной�под�отовленно-
сти�в�вопросах�развития�и�об�чения�воспитанни�ов
филиала.�Целенаправленное�системное�информа-
ционное�влияние�с�применением�ИКТ,�обращённое
на�родительс��ю�общественность,�с�щественно��ве-
личивает�рез�льтативность�взаимодействия�семьи
и�филиала� «НВМУ� (Севастопольс�о�о� президент-
с�о�о��адетс�о�о��чилища)».
Та�им�образом,��спешность�педа�о�ичес�о�о�вза-

имодействия�воспитателя�с�семьями�воспитанни�ов
во�мно�ом�зависит�от�то�о,�нас�оль�о�педа�о��ис-
польз�ет�в�своей�работе�новые�информационно-�ом-
м�ни�ационные� техноло�ии,� имеющие� о�ромный
потенциал,�призванный�заинтересовать�родителей
и�создать��словия�для�их�а�тивно�о��частия�в�обра-
зовательно-воспитательном� процессе� �чилища.
Умелое,�эффе�тивное�и�на�чно�обоснованное�при-
менение� соответств�ющих� эле�тронных� рес�рсов
и� �омпьютерных� техноло�ий� в� этом� направлении
способно�внести�решающий�в�лад�в�создание�еди-
но�о�образовательно�о�пространства��чилища.
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В�подрост�овом�возрасте�а�тивно�формир�ют-
ся�основные�социальные�принципы,�с�ладываются
разносторонние�отношения�с�о�р�жающим�миром.
Межличностные�отношения�постепенно�выходят�на
первый�план.�Для�подрост�ов�это�центр�их�с�ще-
ствования,� �оторый� определяет� все� стороны� их
деятельности�и�поведения.�Общаясь�с�ровесни�а-
ми,�подрост�и�начинают�а�тивно�осваивать�цели,
нормы�и�средства�поведения�в�обществе,�опре-
деляют��ритерии�оцен�и�себя�и�товарищей.�Под-
рост�и�общаются�по�принцип��схожести�хара�те-
ров,�а�не�совместных�видов�деятельности.�Ребятам
интересно�совместно�проводить�время�др���с�др�-
�ом�потом�,�что���них�общие�интересы,�а�не�пото-
м�,�что�они�вместе�отдыхали�или�посещают�одн�
се�цию.� Причём� определение� мотива� выбора
др�зей�пра�тичес�и�не�зависит�от�их�социально�о
стат�са.
В�подрост�овом�и�юношес�ом�возрасте�динамич-

но�формир�ются�черты�хара�тера�и�личность,�в�это
время� важно� �читывать� особенности� отношений
межд��нахимовцами�в�процессе�их�об�чения�и�вос-
питания.�Взаимоотношения�подрост�ов�реализовы-
ваются�в��чебной�деятельности,�военно-профессио-
нальной,�бытовой�и�дос��овой�сферах�и�о�азывают
влияние�на��ачество�и�рез�льтативность�всех�сфер
деятельности�воспитанни�ов.
Оптимальный��ровень�межличностных�отношений

подрост�ов�возможен�при��словии�бла�оприятно�о
психоло�ичес�о�о� �лимата� в� �олле�тиве,� �оторый
во�мно�ом�зависит�от�стиля�педа�о�ичес�о�о�р��о-
водства�и�стиля�педа�о�ичес�о�о�общения

Одним�из��словий�ор�анизации�педа�о�ичес�о�о
процесса� в�Филиале� «Нахимовс�о�о� военно-мор-
с�о�о��чилища»�является�необходимость��читывать
длительное� нахождение� нахимовцев� в� однополой
�р�ппе�сверстни�ов�и�индивид�альный�состав��р�п-
пы.� При� планировании� воспитательной� работы
с� �лассным� �олле�тивом� воспитателям� след�ет
�читывать,�что�ребята,�об�чающиеся�в�нашем��чи-
лище,�прибывают�из�разных��ородов�России,�пред-
ставляют�разные�национальности�и�социальные�слои
общества.
Особенность� взаимоотношений� воспитанни�ов

военно-морс�о�о� �чилища� состоит� в� том,� что� они
�р��лос�точно�находятся�в�тесном�общении:�в��чеб-
ном�и�спальном��орп�сах,�на�занятиях�по�дополни-
тельном��образованию�и�вне�рочной�деятельности,
в�столовой,�в��лассе�ребята�изо�дня�в�день�взаимо-
действ�ют�межд�� собой� и� зависят� др��� от� др��а.
Эти� �словия� о�азывают� значительное� влияние� на
�армоничность� значимой� для� подрост�а� системы
межличностных�отношений�в�социальном�простран-
стве,�эмоционально-ч�вственный��омпонент��оторой
призван� обеспечивать� поддержание� отношений
и�является�значимым�для�дальнейше�о�профессио-
нально�о�самоопределения�[4].
Взаимоотношения� на� первом� �од�� об�чения

во�мно�ом�определяются�преподавателями�и�вос-
питателями�через�ор�анизацию��рочной�и�вне�роч-
ной�деятельности�детей.�На�втором,�третьем��одах
об�чения�более�тесными�становятся��онта�ты�с�од-
но�ашни�ами.� Постепенно� в� �олле�тиве� �ласса
непосредственные�эмоциональные�связи�и�взаимо-
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отношения�начинают�под�репляться�нравственной
оцен�ой�поведения��аждо�о�из�нахимовцев.�Об�ча-
ющиеся�всё��л�бже�осознают�те�или�иные��ачества
личности�[2].
Межличностные� отношения� предопределяются

содержанием�и�целями�совместной�жизнедеятель-
ности,�особенностями�среды,�ор�анизацией�повсе-
дневной�жизни� и� быта,� хара�тером� р��оводства.
Взаимоотношения�межд�� воспитанни�ами� имеют
свою� специфи��,� та�� �а�� �словия� нахождения
в�военно-морс�ом��чилище�за�рыто�о�типа�замет-
но� отличаются� от� общеобразовательных� �чреж-
дений.�Нахимовцы�постоянно�находятся�во�взаимо-
отношениях� «старший�–�младший»� (по� воинс�ом�
званию,�должности�и�обязанностям)�[3].
Во�взаимоотношениях�нахимовцев�формир�ются

нормы�и�ценности�воинс�о�о��олле�тива.�Подрост�и
�чатся�м�жественно�преодолевать�тр�дности,�п�б-
лично�не�проявлять�свои�переживания,�жертвовать
своими� интересами� ради� �олле�тива,� развивать
вн�треннюю� собранность� и� �веренность� в� себе.
Особое�внимание�в�военно-морс�ом��чилище�вос-
питанни�и��деляют�своем��внешнем��вид��и�физи-
чес�ой�форме,�в�здоровой��он��ренции�стремятся
вы�лядеть�достойно.�Межд��подрост�ами�возни�а-
ют�взаимные�симпатии�и�привязанности,�с�лады-
вается��реп�ая�др�жба,�морс�ое�братство,�прояв-
ляются�взаимовыр�ч�а�и�поддерж�а�в�отношении
др���др��а.�Л�чшими�нахимовцами�в��лассе�стано-
вятся�те,��то�стремится�быть�первыми�по�всем�по-
�азателям:��чеба,�дисциплина,�внешний�вид�и�вн�т-
ренний�порядо�,�а�тивное��частие�в�жизни��ласса
и��чилища.
Находясь� в� постоянном� общении� (�вольнение

�� родителям� и� родственни�ам� предоставляется
толь�о�в�с�ббот��и�вос�ресенье),�нахимовцы�строят
непростые�взаимоотношения�на�основе�психоло�и-
чес�ой�совместимости�и��мении�общаться.�Не�ото-
рые�воспитанни�и�испытывают�не�веренность�при
общении�со�сверстни�ами,�ор�анизация��а�их-либо
мероприятий�вызывает���них�масс��отрицательных
эмоций,� связанных� с� боязнью� быть� неправильно
понятыми,� высмеянными,� �� мно�их� прис�тств�ет
страх�перед�п�бличными�выст�плениями,�особенно
�о�да�их�оценивают�сверстни�и.
Ор�аниз�я� работ�� с� воспитанни�ами,� нельзя

не��читывать�наличие�в�любой��р�ппе�подрост�ов
ребят�с�низ�им�стат�сом,�та�их,��о�о�отстранили,
или�тех,��то�сам�отстранился�от�взаимодействия.
Моя�задача��а���лассно�о�р��оводителя�в�перв�ю
очередь�определить�причин��отстранённости,�во-
вторых,�попытаться�исправить�сит�ацию.�Не�стоит
стремиться�делать�из�а�тсайдера�«звезд�»,�след�-
ет� работать� над� созданием� �омфортных� �словий
для�та�о�о�воспитанни�а.�Если�он�не�хочет�общаться
с�ребятами,� не� надо� заставлять� е�о,� след�ет� по-
мочь�найти�занятие�по�д�ше.�Если�же�отвер�аемый
�лассом�воспитанни��стремится�быть�е�о�частью,

надо�помочь�ем��стать�л�чше:�направлять,�делить-
ся�личным�опытом,�«с�лаживать���лы»�при��омм�-
ни�ации,� помо�ать� ребён��� рас�рыться.� В� то� же
время� не� стоит� выделять� е�о� без� наличия� явных
на�то�причин.
Для�выбора�правильно�о�направления�и�формы

работы�с�нахимовцами�по�формированию�межлич-
ностных�отношений��лассном��р��оводителю�необ-
ходимо��читывать,�что�их�возраст�относится���та�
называемым� �ритичес�им� периодам�жизни� чело-
ве�а,� ��периодам�возрастных� �ризисов.�Наиболее
перспе�тивными� представляются� та�ие� формы
и�методы�формирования�межличностных�отношений
��воспитанни�ов,��а��интера�тивные�методы�рабо-
ты� (работа� в� малых� �р�ппах;� «моз�овой�шт�рм»;
разбивание� льда;� подсчитывающая� дис��ссия;
исполнение�роли),� �р�пповые�и�ры�и� �пражнения,
метод� �р�пповой� тематичес�ой� дис��ссии,�метод
ролевой�и�ры,�социально-психоло�ичес�ий�тренин�.
Свою�работ��по�адаптации�и�сплочению��ласс-

но�о��олле�тива�я�строила� та�им�образом,� что�за
первый��од�пребывания�в��чилище�нахимовцы�сдр�-
жились,�проявили�и�рас�рыли�свои�личные��ачества,
ор�анизаторс�ие�и��омм�ни�ативные�способности.
Начальная� система� ��лада� военной�жизни� вошла
в�обыденн�ю�жизнь�воспитанни�ов,�они�на�чились
выполнять�распорядо��дня�и��став��чилища.�Исполь-
зование�системно-деятельностно�о�метода�и� лич-
но-ориентированно�о� подхода� повысило� �ровень
само�онтроля�и�самооцен�и,�инициативы�и�ответ-
ственности,�тр�долюбия�и�толерантности.
Классный��олле�тив�–�это�большая�семья,�в��о-

торой� из� �ода� в� �од� зарождаются� и� развиваются
различные�по�направлениям�традиции.�Со�време-
нем�одни�традиции�сменяют�др��ие�в�соответствии
с�возрастом�и�потребностями�воспитанни�ов�и�сте-
пенью� их� сплочённости.� Воспитатели,� осваивая
современные� техноло�ии,� использ�я� всё� хорошее
и�полезное�из�собственно�о�опыта,�прививают�цен-
ность�и�любовь���традициям��чилища,���рса,�взвода
и� семьи.� За�ладываются� те� просветительс�ие
зёрна,��оторые�вс�оре�прораст�т�в�б�д�щее�нашей
страны.
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В�последнее�время�в�РФ�в�той�или�иной�степени
�даётся� �величивать� спортивн�ю� баз�:� строятся
спортивные��омпле�сы,�спортзалы,�бассейны�[1,�2].
Раз�меется,�ещё�есть���чем��стремиться,�но�люди
постепенно� привы�ают� �� �омфорт�.� Уже� сложно
представить�ле��оатлетов,�занимающихся�на��лице
в� соро�а�рад�сный�мороз,� �а�� это� было� в� нашей
стране�еще�в�1970–80-е��оды�[3].�В�спорте�высших
достижений� ныне� невозможно� представить� под-
�отов��� �онь�обежцев,� хо��еистов� с�шайбой� без
за�рытых� ледовых� площадо�,� новые� требования
предъявляет�хо��ей�с�мячом,��же�давно�с�ществ�ют
т�ннели�и��рытые�спортивные��омпле�сы�для�лыж-
ных��оно�,��орнолыжно�о�спорта�и�зимних�э�стре-
мальных�видов�спорта�[4].�В�за�рытых�помещениях
сохраняется�возможность�заниматься�в�люб�ю�по-
�од�,�зимой�и�летом.�Комфорт�делает�наш��жизнь
более��ачественной,�но�вместе�с�этим�происходит
частично�потеря�необходимой�адаптации���внешней
среде� и� неполное� использование� природных
фа�торов� для� более� здорово�о� с�ществования.
Есть�раз�мный�предел��омфортности,�перест�пая��о-
торый,�челове��наносит�вред�своем��бла�опол�чию
и,� в� частности,� здоровью.� Особенно� это� важно
в�период�возрастно�о�развития�личности:�челове�,
�оторый� перестаёт� выходить� из� зоны� �омфорта,
перестаёт�развиваться.�Известно,�что�при�малопод-
вижном�образе�жизни�возни�ают�различные�забо-
левания,��чёными�было�зафи�сировано�общее�па-
дения�IQ�за�последнее�столетие�за�счёт�снижения
времени�реа�ции�[5],��оторая�напрям�ю�отражает
с�орость�обработ�и�информации�челове�ом.
Становится�меньше�желающих� заниматься� на

�лице�в�холодн�ю�по�од�,�даже�та�ими�видами,��а�
�онь�и�и�лыжные�про��л�и,��оторые�относительно
поп�лярны�лишь�в�мя��ие�периоды�зимы.�С�ществ�ет
прямая�связь�межд��температ�рой�возд�ха�и��оли-
чеством� занимающихся,� выявленная� при� про�ате
лыжно�о�инвентаря.�Большинство�ст�дентов�стре-
мятся�попасть�в�залы.�Особенно�это�заметно,��о�да
им�предоставляется� выбор�спортивной�специали-
зации� по�физичес�ой� ��льт�ре.� В� тёплый� период
больше�людей�с�энт�зиазмом�выходят�на��лиц�,�но
есть�и�те,��оторые�по�привыч�е�продолжают�в�это

время� тренироваться� в� за�рытых� помещениях.
Занятия�на��лице�или�в�помещении�имеют�свои�плю-
сы� и�мин�сы.�Для� достижения� �он�ретных� целей
средствами�физичес�ой���льт�ры�н�жно�соизмерять
и�то,�и�др��ое,�выбирая�оптимальный�вариант�(если
есть� выбор),� оттал�иваясь� от� по�одных� �словий
и�прочих�фа�торов.� Трениров�а�на�от�рытом�воз-
д�хе�имеет�след�ющие�преим�щества:
1.�Свежий�возд�х.�Одной�из�причин�различных

заболеваний� является� за�рязнённый� возд�х� или
нехват�а��ислорода�в�нём.�Наличие��ислорода�в�воз-
д�хе,��а��известно,�различно.�Например,�о�оло�по-
бережья�моря�оно�приблизительно�–�21,9%,�в�боль-
ших� �ородах�–�20,8%,�в�помещениях�ещё�меньше
из-за�людей,��оторые�потребляют��ислород,�выды-
хая���ле�ислый��аз.�Помимо�недостат�а��ислорода
большое�значение�имеют�вредные�примеси�в�воз-
д�хе:�в�помещении�даже�малый�источни��за�рязне-
ния�имеет�большое�влияние�на�возд�х�ввид��мало�о
объёма�пространства.
В��ородах,��де�сосредоточены�различные�произ-

водства�и�автомобили,�выделяется�большое��оличе-
ство�вредных�примесей,��оторые�в�ор�анизме�ле��о
на�апливаются,� но� с� тр�дом� из� не�о� выводятся.
Та�ие�на�опления�со�временем�мо��т�привести���се-
рьёзным�заболеваниям.�Похожие�проблемы�и�в�ма-
лых�населённых�п�н�тах,��де�помещения�отаплива-
ются�сжи�анием���ля,�а�в�не�оторых�сл�чаях�в�топ�ах
ж��т�полиэтилен�и�подобные��анцеро�енные�отходы,
вызывающие�ра�овые�заболевания.�Вот�почем��очень
важно�место�расположения�спортивных�площадо�.
С�одной�стороны,�желательно�чтобы�они�были�в�ша�о-
вой�дост�пности,�с�др��ой�стороны,�находились�бы
в�отдалении�от�источни�ов�выброса�в�атмосфер��вред-
ных�веществ.�Наряд��с�этим�необходимо��л�чшать
э�оло�ию,�чтобы�не�возни�ало�подобных�проблем.
Спортсменам�и�людям,�занимающимся�физиче-

с�ими��пражнениями,��ислород�н�жен�для��с�орен-
но�о� восстановления� и� аэробной� работы�мышц.
Но�особенно�он�необходим��оловном��моз��.�Если
�ислород� необходим� челове��,� то� от� ��ле�исло�о
�аза�ор�анизм�старается�избавиться.�Известно,�что
в�спо�ойном�состоянии�вырабатывается�за�час�о�о-
ло� 20� литров� ��ле�исло�о� �аза,� при�физичес�ой
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работе�это��оличество�(в�зависимости�от�интенсив-
ности)�значительно��величивается.�Повышенная��он-
центрация���ле�исло�о��аза�па��бно�влияет�на�вос-
становление� ор�анизма,� а� та�же� на� �спеваемость
ст�дентов�и�снижает�сопротивляемость�ор�анизма
��различным�заболеваниям.
2.� Видеоэ�оло�ия,� а�диоэ�оло�ия.� Занятия� на

природе,�бла�одаря�хорошей�видео-�и�а�диоэ�оло-
�ии,�позволяют�снизить�нервное�напряжение,�от�лю-
читься�от�с�матохи�и�различных�информационных
источни�ов,��оторых�в�настоящем�времени�в�избыт-
�е,� а� та�же� пол�чить� эстетичес�ое� �довольствие
от��армонии�природы.�Чем�больше�времени�чело-
ве��проводит�в�бла�оприятной�э�оло�ичес�ой�сре-
де,�тем�больше�он�сохраняет�своё�здоровье�[6,�7].
3.�За�аливание.�Пребывание�на�холоде�при�не-

правильном�подходе,�может�вызвать�болезненные
реа�ции�(ОРЗ,�обморожения�и�пр.).�Постоянно�по-
вторяющееся�воздействие�холода�является�стрес-
со�енным�фа�тором,� вызывающим� ве�етативные
нар�шения,�рост�артериально�о�давления.�За�али-
вание� –� это� повышение� �стойчивости� ор�анизма
��воздействию��лиматичес�их��словий.�Известно,�что
для�неодето�о�челове�а�термонейтральной�темпе-
рат�рой�является�28оС�[8].�Пониженные�температ�ры
ре��лир�ются�дв�мя�фа�торами:�одеждой�и�физио-
ло�ичес�ими� реа�циями,� �оторые� поддерживают
тепловой�баланс�ор�анизма.
Не�ативный�опыт,�связанный�с�заболеваниями,

вырабатывает���не�просвещенно�о�в�этом�вопросе
челове�а� толь�о� не�ативное� отношение� �� самим
занятиям�физичес�ими��пражнениями�зимой.�Но�хо-
лод�при�правильном�е�о�применении�может�произ-
водить�оздоровительный�эффе�т:�на�холоде�проис-
ходит� более� быстрое� сжи�ание� лишних� �алорий.
Дело�в�том,�что�нормальной�температ�рой�для�чело-
ве�а�является�36,6оС.�При�низ�ой�температ�ре�внеш-
ней�среды�происходит�снижение�температ�ры�тела,
и� вместе� с� этим� зап�с�аются� процессы,� поддер-
живающие�температ�р�.�На�эти�процессы�тратятся
�алории.�Самое��лавное�при�этом�ч�вствовать�мер�
и� знать� возможности�свое�о�ор�анизма,� чтобы�не
доп�стить� переохлаждения� п�тём� ре��лирования
продолжительности�занятий�на�от�рытом�возд�хе,
а� та�же�использования�одежды,� соответств�ющей
температ�ре�о�р�жающей�среды�и�продолжитель-
ности� занятия.� Челове�� не� толь�о� не� заболевает,
а�наоборот,�п�тём�за�аливания�повышает�сопротив-
ляемость� ор�анизма� �� респираторным� вир�сным
заболеваниям.
Для� �добства� �лассифи�ации�можно� выделить

не�оторые�температ�рные�диапазоны�и�подобрать
��ним�безопасное�для�здоровья�время�выполнения
физичес�их� на�р�зо�.� Удобно� воспользоваться
след�ющей��лассифи�ацией:
1.�Оптимальная�ми�ро�лиматичес�ая�зона�(от�+15

до�+21оС)�В�этой�зоне�наблюдается�самая�продол-
жительная�работоспособность.
2.�Доп�стимая�(от�–5�до�+�14,9оС)�зона�–�вызыва-

ет�не�оторый�дис�омфорт,�обеспечивает�сохране-
ние� здоровья� продолжительное� время;� занятия
на� �лице� о�раничиваются� 60–120�мин�тами,� т.е.,

по� с�ти,� вписываются� в� два� а�адемичес�их� часа.
Можно� считать,� что� при� температ�ре� выше� –5оС
(без��чёта�ветра)�занятия�проводятся�без�о�рани-
чений�по�времени.
3.�Предельно�доп�стимая�(от�–5�до�–15оС).�Нор-

мальное�ф�н�циональное�состояние�поддерживает-
ся�за�счёт�сердечно-сос�дистой�системы�и�систе-
мы�терморе��ляции.�Частые�повторные�воздействия
холода�в�этом�режиме�мо��т�привести���истощению
защитных�сил�ор�анизма,�снижению�е�о�сопротив-
ляемости.�Безопасное� время� проведения� занятий
от�30�до�60�мин�т.
4.�Занятия� в� опасной� (ниже�–15оС)� зоне�мо��т

через� 10–30�мин�т� привести� �� �х�дшению� здоро-
вья.�Занятия�на��лице�длятся�не�более�10–15�мин�т.
Занятия� в� солнечн�ю� по�од�,� бла�одаря� вита-

мин��D,�бла�оприятств�ют�рост��и�заживлению��ос-
тей,�снижают�рис��развития�диабета�и�защищают�от
сердечно-сос�дистых�заболеваний.�В�рам�ах�перио-
да��чёбы�в� той�или�иной�степени�бла�оприятными
месяцами�являются�сентябрь,�о�тябрь,�апрель,�май
(о�тябрь�и�апрель�о�раниченно�в� связи�с�расп�ти-
цей),�небла�оприятными�–�ноябрь,�де�абрь�и�фев-
раль.�В�январе,�июне,�июле�и�ав��сте���ст�дентов�э�-
заменационные� сессии� и� �ани��лы,� что� снижает
возможность�ор�анизованных��чебных�занятий,�а�та�-
же�занятий�в�спортивных�се�циях.�Занятия�физиче-
с�ой���льт�рой�на�от�рытом�возд�хе�в�та�ом�сл�чае
предла�ают�постоянно�стрессовые��словия,�вызывая
нес�ончаем�ю�адаптацию�ор�анизма� �� различным
переменам�и�это,�без�словно,�вызывает�бес�онеч-
ный�дис�омфорт,�особенно�в�холодное�время��ода.
В�за�лючение�отметим,�что��рытые�спортивные

площад�и� в� �словиях� области� �онтинентально�о
�лимата�развивать�необходимо.�Это�положительно
с�азывается� на�мотивации� ст�дентов� �� занятиям
физичес�ими� �пражнениями.� Но� вместе� с� этим
необходимо� вписывать� в� про�рамм��и� занятия� на
от�рытом� возд�хе,� та�� �а�� челове�� неразрывно
связан�с�о�р�жающей�средой.
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С��аждым�днём�происходит�возрастание�требо-
ваний����омм�ни�ационном��воздействию�и�толеран-
тности��аждо�о�члена�наше�о�общества,���степени
е�о�ответственности�и�личном��выбор�.�Заниженный
�ровень�детс�ой��омм�ни�ативной��омпетентности,
проявляющийся�в�еже�одном��величении�числа�де-
тей�с�завышенной�межличностной�и�социальной�тре-
вожностью,�в�сл�чаях�преследования�и�отвержения
сверстни�ов�в�начальных��лассах,�росте�одиночества,
изолированных�и�отвер�аемых�в�детс�ом��олле�тиве
младших�ш�ольни�ов,�–�всё�это�ставит�задач��воспи-
тания���детей�с�само�о�начала�ш�ольной�жизни��ме-
ния�сотр�дничать�и�работать�в��р�ппе,�быть�толеран-
тным���различным�точ�ам�зрения�и�мнениям,��меть
сл�шать�и�слышать�партнёра,�свободно,�чёт�о�и�по-
нятно�изла�ать�свою�проблем��[1,�с.�31–35].
В�последнее�время�пол�чил�массовое�распрост-

ранение�термин��омм�ни�ация,�под��оторым�пони-
мается� взаимный� процесс� обмена� информацией
межд��общающимися�партнёрами.
Комм�ни�ация�в�лючает�в�себя�передач��знаний,

идей,� свое�о�мнения,� ч�вств.� Самым�же� �нивер-
сальным�средством��омм�ни�ации�считается�речь,
посредством� �оторой� и� ос�ществляется� процесс
обмена� информацией� в� ходе� взаимодействия
�частни�ов��омм�ни�ационно�о�процесса.
Современная�педа�о�ичес�ая�пра�ти�а�опирает-

ся� на� психоло�о-педа�о�ичес�ие� исследования,
теоретичес�и�обосновывающие�с�щность�и�значе-
ние�формирования��омм�ни�ативных��мений�и�на-
вы�ов� в� развитии� ребён�а� младше�о� возраста.
В�основе�мно�очисленных�п�бли�аций�лежит��онцеп-
ция�деятельности,�разработанная�А.А.�Леонтьевым,
Д.Б.�Эль�ониным,�А.В.�Запорожцем�и�др.�Основы-
ваясь�на�ней,�М.И.�Лисина,�А.Г.�Р�зс�ая�рассматри-
вают�общение��а���омм�ни�ативн�ю�деятельность.
В� ряде� исследований� отмечается,� что� �омм�ни-
�ативные� �мения� способств�ют� психичес�ом�
развитию�ребён�а� (А.В.�Запорожец,�М.И.�Лисина,
А.Г.�Р�зс�ая),�влияют�на�общий��ровень�е�о�деятель-
ности�(Д.Б.�Эль�онин).

Именно� поэтом�� развитие� �омм�ни�ативной
деятельности�младших�ш�ольни�ов�(и�перво�ласс-
ни�ов�в�частности)�является�приоритетным�основа-
нием�обеспечения�преемственности�их�начально�о
образования,� �оторое� является� одним� из� необ-
ходимых��словий�их�дальнейшей��чебной�деятель-
ности� и� важнейшим� направлением� в� социально-
личностном�развитии.
М.А.� Вино�радова� совместно� с� Л.В.�Юдиной

в��ачестве�по�азателя��омм�ни�ативно�о�поведения
рассматривали�общение��а��необходимое��словие
формирования� этих� навы�ов,� определяли� е�о� �а�
взаимодействие� нес�оль�их� лиц,� направленное
на�объединение��силий�по�налаживанию�отношений
и�достижение�обще�о�рез�льтата�[2,�с.�37].
Ка��считает�Н.Г.�Милованова,�«любой��омм�ни-

�ативный�навы��подраз�мевает�прежде�все�о�рас-
познавание�сит�ации,�после�че�о�в��олове�выплы-
вает�меню�со�способами�реа�ции�на�эт��сит�ацию,
а�затем�выбирается�из�спис�а�наиболее�подходя-
щий� и� �добный� способ� для� дальнейше�о� приме-
нения»�[5,�с.�22–23].
Ка��по�азывают�мно�олетние�наблюдения�за�пер-

во�лассни�ами,�именно�от��чителя�во�мно�ом�зави-
сит�сплочённость�об�чаемо�о�им��олле�тива.�У�при-
шедших�в�ш�ол��из�детс�о�о�сада�детей�пре�ращены
ранее�с�ществ�ющие��олле�тивные�связи,�что�пол-
ностью�меняет��стоявшиеся�ранее�взаимоотноше-
ния�со�сверстни�ами.
Уже�в�1-м��лассе�выделяются�дети,�польз�ющи-

еся�поп�лярностью,��оторые�ле��о�ид�т�на��онта�т
со� своими� товарищами.�В� то�же� время� в� �аждом
�лассе�наблюдаются�«отвер�н�тые»�дети,��оторым
не�достаёт�должно�о�внимания�со�стороны�сверст-
ни�ов,� из-за� че�о� впоследствии�они�мало� заинте-
ресованы�в�об�чении,��оторое�осложняется�само-
бичеванием�по�повод�� то�о,�почем��с�ними�ни�то
не�хочет�общаться�и�др�жить.
Всё� это� вызывает� �� �чителя� необходимость

постоянно�заниматься�поис�ом�различных�форм�и
�методов�работы�с�детс�ими��олле�тивами,�особен-
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но�в�первые��оды�их�об�чения,�создавать��р�пповые
техни�и�работы�с�использованием�про�раммы�раз-
вития,� проводить�различные� тренин�овые� занятия
по� развитию� �омм�ни�ативных� способностей
перво�лассни�ов�в�процессе�их�адаптации���новой
ст�пени�–�ш�ольной�жизни�[4,�с.�12].
Ка��по�азывает�пра�ти�а,�именно�в�ходе�и�посред-

ством�и�ры�детс�ое�сознание�ле�че�все�о��отовится
�о�всем�жизненным�изменениям.�И�ра��ораздо�ле�че
объясняет� социальные� роли,� помо�ая� при� этом
ребён���наладить�отношения�не�толь�о�со�сверстни-
�ами,�но�и�со�взрослыми,�формир�я�при�этом�все
необходимые�ем���ачества��а��ш�ольни�а�[3,�с.�19].
Посредством� и�ры� перво�лассни�и� об�чаются

различным�действиям�в��олле�тиве,��чатся�подчи-
нять�свои�желания�интересам�товарищей,�начинают
выполнять��стоявшиеся�правила�и�прила�ают�опре-
делённые� �силия,� преодолевая� встречающиеся
тр�дности.�[7,�с.�43]
Именно�и�ра��а��средство��омм�ни�ации��чащих-

ся� 1-х� �лассов� позволяет�формировать� �� детей
та�ие��ачества,��а��инициативность,�самостоятель-
ность,� ор�анизованность,� развивает� параллельно
с�этим�способность�работать�в��олле�тиве.�Грамот-
ное�сочетание�и�ровой�деятельности�с�об�чающей
про�раммой�позволяет�педа�о���помочь�перво�ласс-
ни�ам� освоить� их� роли� �чени�а,� зародить� в� них
интерес����чёбе�и�а�тивности�на��ро�ах�[10,�с.�108].
В�ходе�и�ры�дети�смо��т�обмениваться�необхо-

димой�информацией,�на�чатся�воспринимать�ч�ж�ю
точ��� зрения,� прожив�т�реальные�сит�ации,� пол�-
чат�новые�знания,�смо��т�ма�симально�эффе�тивно
�станавливать�новые��онта�ты�не�толь�о�со�сверст-
ни�ами,� но� и� со� взрослыми� на� примере� свое�о
�чителя,� анализир�я� при� этом� своё� поведение
и�пост�п�и�своих�одно�лассни�ов.
Начальная�ст�пень�образования�должна�развить

��ш�ольни�ов�необходимые��омм�ни�ативные��чеб-
ные� действия,� �оторые� позволят� им� эффе�тивно
сотр�дничать�с��чителем�и�сверстни�ами�в��лассе
[8,�с.�13].
Для�выработ�и�та�их��омм�ни�ативных�навы�ов

детей�след�ет�в�лючать�в�люб�ю�деятельность,��ото-
рая�имеет�общ�ю�цель�и�треб�ет�с�оординирован-
ных��силий�членов��р�ппы.
Весьма� эффе�тивной�б�дет� ор�анизация� та�ой

�омм�ни�ативной� деятельности� в� �лассе,� �оторая
позволит�ш�ольни�ам�сопри�осн�ться�с�динами�ой
ролей�[9,�с.�218].�В�современных��словиях�весьма
а�т�альна�б�дет�и�театрализованная�деятельность
по�формированию� �� перво�лассни�ов� �омм�ни�а-
тивных�навы�ов,�ор�анизация�та�о�о�непрерывно�о
педа�о�ичес�о�о�процесса,�в��отором��аждом���че-
ни���отведена�соответств�ющая�роль.�Театрализо-
ванная�деятельность��а��одна�из�методи��об�чения
�омм�ни�ативным� навы�ам� должна� предпола�ать
разработ���и�внедрение�та�их�эффе�тивных�техно-
ло�ий,� посредством� �оторых� 6–8-летний� ребёно�

сможет�познавать�о�р�жающий�мир�в�ма�симально
близ�ой�ем��форме�деятельности.
По�мнению�М.И.�Лисицыной,� «своевременном�

формированию�всех��омм�ни�ативных�навы�ов�спо-
собств�ет�общение�и,��онечно,�пример�старших.�Для
общения�необходимы,�по��райней�мере,�два�чело-
ве�а,� �аждый� из� �оторых� выст�пает� �а�� с�бъе�т.
Общение�это�не�просто�действие,�а�именно�взаимо-
действие:�оно�ос�ществляется��частни�ами,��аждый
из� �оторых�равно� является� носителем�а�тивности
и�предпола�ает�её�в�своих�партнёрах»�[6,�с.�106].
В�за�лючение�стоит�отметить,�что�описанные��ом-

м�ни�ативные�навы�и�целесообразнее�все�о�фор-
мировать���младших�ш�ольни�ов�во�вне�рочное�вре-
мя,� чтобы�дети� �спели� сдр�житься�межд�� собой,
�яснить�все�необходимые�принципы�и�ры,�а����чи-
теля� было� бы�достаточно� времени� на� �ро�ах� для
объяснения�ново�о�материала.
А�т�альность�формирования� �омм�ни�ативных

навы�ов�перво�лассни�ов�на�педа�о�ичес�ом��ров-
не� определяется� социальным� за�азом� общества:
формировать� в� ребён�е� социально�развит�ю�лич-
ность.� Достаточный� �ровень� сформированности
�омм�ни�ативных�навы�ов,�являясь�одной�из�необ-
ходимых�составляющих��отовности�ребён�а���об�-
чению,�обеспечивает�ем��возможность��спешно�о
освоения�ш�ольной�про�раммы.
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Дети,�находящиеся�с�ранне�о�возраста�в�ор�а-
низациях� интернатно�о� типа,� по� ряд�� психоло�и-
чес�их� хара�теристи�� с�щественно� отличаются
от�детей,�воспитывающихся�в�семье.�«Их�развитие
� и� здоровье� имеют� ряд� �ачественных� не�ативных
особенностей,��оторые�отмечаются�на�всех�ст�пе-
нях� детства� от� младенчества� до� подрост�ово�о
возраста�и�дальше.�У�них�снижена�познавательная
а�тивность,�отставание�в�развитии�речи,�задерж�а
психичес�о�о�развития,�отс�тствие�навы�ов�обще-
ния,� �онфли�ты� во� взаимоотношениях� со� сверст-
ни�ами»�[1].
Особенности� по-разном�� и� в� неодина�овой

степени�обнар�живают�себя�на��аждом�возрастном
этапе.�Но�все�они�чреваты�серьёзными�последст-
виями�для�формирования�личности�подрастающе�о
челове�а.� Неверно�формир�ющийся� социальный
опыт�приводит���том�,�что�в�поведении�подрост�ов
появляются�нежелательные�черты:�ложь,�с�лонность
��воровств�,�бродяжничеств��и�др.
Родители,� вводя� в� семью� приёмных� детей,

движимы�желанием�помочь�им,�сделать�их�счастли-
выми.�Желая�отдать�детям�все�силы�и�д�ш�,�они�жд�т
ответной�бла�одарности�и�любви.�Порой�же�вместо
бла�одарности�и�посл�шания�дети�отвечают��р�бо-
стью,� ленью,� обманом,� воровством.�Н�жно� знать
особенности�та�их�детей,�быть��отовыми���тр�дно-
стям�и�на�читься�преодолевать�их,�начиная�с�пер-
вых�дней�пребывания�ребён�а�в�приёмной�семье.
«В� первые�дни� и� недели� пребывания� ребён�а,

воспитывавше�ося�в��чреждении,�в�приёмной�семье
мо��т�возни�н�ть��аж�щиеся�странными�особенно-
сти� поведения.�В� детс�их� сиротс�их� �чреждениях
в�связи�с�особенностями�их�ор�анизации���детям
применяется� метод� воспитания,� подавляющий
индивид�альность� ребён�а� и� вырабатывающий
привыч��� �� жёст�им� нормам� и� правилам»� [2].
Др��ой�фа�тор� –� пра�тичес�и� полное� отс�тствие
в� та�их� �чреждениях� м�жчин� и� соответственно

опыта� общения� детей� с� ними.� Рез�ое� изменение
распоряд�а,� расширение� �р��а� �онта�тов,� отрыв
от� привычной� обстанов�и�может� спровоцировать
беспо�ойство,�расстройство�сна,�аппетита,�а�та�же
неаде�ватные�реа�ции�на�действия�и�слова�приём-
но�о�родителя.
Необходимо�соблюдать�не�оторые�ре�омендации

о�том,��а��с�ладить�возможные�проблемы�и��прос-
тить�приёмном��ребён���этап�привы�ания���семье
и�её���лад�:
–�У�ребён�а�был�жёст�ий�режим,�поэтом��рез�о

менять� е�о� нельзя.� Необходимо� выяснить,� �а�ой
��ребён�а�был�режим�в�том��чреждении.�Ка�овы�были
е�о/её�реа�ции�при�изменении�режима.
–�Выяснить�предпочтения�в�еде,�чем�он�питался,

не� настаивать,� если� ребёно�� б�дет� от�азываться
от� �а�их-то� прод��тов,� например,� рыбы,�фр��тов,
зелени.
–�Не�пере�р�жать�ребён�а�эмоциональными�впе-

чатлениями.�Первое�время�необходимо�о�раничить
встречи�с�др��ими�взрослыми�и�детьми.
–�Устранить�новые�для�ребён�а�рез�ие�и��ром-

�ие�зв��и,�сильные�запахи.
–�Если�в�приёмной�семье�есть�домашние�живот-

ные,�н�жно�быть�особенно�а���ратными�и�постарать-
ся,�чтобы�зна�омство�произошло�плавно�и�в�добро-
желательном��люче.
–�Если�что-то�ребён���особенно�нравится�в�еде

или� �довольствиях,� не� н�жно� выдавать� это� всё
и�в�ма�симальных��оличествах.�Принцип�«один�раз
и� до� отвала»� здесь� не� срабатывает.� В� это� время
для�ребён�а��меренность�и�постепенность��ораздо
важнее� мер� по� �омпенсации� обделённости� е�о
в�чём-либо.
–�Нет�необходимости����величению�познаватель-

ных�на�р�зо�.�Н�жно�постараться�не�пере�р�жать�ре-
бён�а�на�самом�первом�этапе.�Необходимо,�чтобы
ребёно�� поч�вствовал� себя� в� доме� защищённым,
а��лавное�здесь�–�стабильность.
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–�Не� н�жно� совершать� дальние� про��л�и� или
поезд�и� в� �л�бы,�м�зеи� и� на� праздни�и.� Ребён��
н�жно�позволить�сначала�достаточно�хорошо�озна-
�омиться�с�домом.
–�Важно�понимать,�что�ребёно��не�сраз��по�а-

жет�положительн�ю�эмоциональн�ю�привязанность,
с�орее�он�б�дет�ярче�проявлять�беспо�ойство�при
отс�тствии�приёмно�о�родителя�рядом.
–�Первое�время�н�жно�стараться�быть�с�ребён-

�ом��а��можно�чаще�вместе,�раз�оваривать�с�ним,
обращаясь�«�лаза�в��лаза».�Говорить�с�ним�о�том,
что�ем��интересно,�внимательно�сл�шать�всё,�что
он�расс�азывает,� но� стараться� рез�о� не� реа�иро-
вать� на� страшные� расс�азы,� неценз�рные� слова.
Не� останавливать� е�о,� если� он� расс�азывает� об
�жасах� своей� прежней�жизни,� и�рает� в� и�ры,� �де
представляет�себя�жертвой.�На�опившийся�не�атив
треб�ет�выхода�и�не�может�быть�забыт�за�один�день.
Лечат�внимание,�любовь�и�время.
Ка���же��оворилось�выше,�одной�из�форм�от�ло-

няюще�ося� поведения� приёмно�о� ребён�а�может
стать�с�лонность���воровств�.�Ка��вести�себя�при-
ёмном�� родителю,� если� ребёно�� подозревается
в�воровстве?�Если�ребёно��«не�пойман�за�р���»,�то,
невзирая�ни�на��а�ие�подозрения,�нельзя�спешить
е�о�обвинять.�Необходимо�помнить�о�през�мпции
невиновности.� Н�жна� предельная� осторожность,
проявление�ч�т�ости,�ведь�это�не�вор-рецидивист,
а�ребёно�.�От�приёмно�о�родителя�зависит,��а�им
он�вырастет.�Поспешив,�дав�волю�своем��не�одова-
нию,�приёмный�родитель�может�испортить�ребён��
жизнь,�лишить�е�о��веренности�в�праве�на�хорошее
отношение�о�р�жающих,�а�тем�самым�и��веренно-
сти�в�себе.�Не�оторые�приёмные�родители�в�серд-
цах�бьют�детей�по�р��ам,�при�оваривая,�что�в�древ-
ности�ворам�отр�бали�р���,��розятся�в�след�ющий
раз� сдать� их� в� милицию.�Это� ожесточает� детей,
создаёт�ощ�щение�собственной�порочности.
Приёмном�� родителю� необходимо� разделить

с�приёмным�ребён�ом�ответственность,�помочь�ем�
исправить�положение,�а�о�возможных�ради�альных
на�азаниях�п�сть�он��знает�из��ни��и�рад�ется,�что
е�о-то� родители� в� беде� не�бросят.�Дать� ребён��
понять,� �а�� о�орчает� то,� что� происходит,� но� ста-
раться� не� называть� сл�чившееся� «воровством»,
«�ражей»,� «прест�плением».� Спо�ойная� беседа,
обс�ждение�ч�вств�приёмно�о�родителя�и�ребён-
�а,�совместный�поис��решения�любой�проблемы�–
л�чший�вид�назидательной�беседы,���репляющий
отношения.
Н�жно� постараться� понять� причины�прост�п�а.

Возможно,� за� фа�том� �ражи� �роется� �а�ая-то
серьёзная�проблема.�Например,�ребёно��взял�дома
день�и,�потом��что�с�не�о�треб�ют�«дол�»,�а�ем��стыд-
но�в�этом�признаться,�или�он�потерял�чью-то�вещь,
и�эт��потерю�треб�ется�возместить.�Н�жно�попро-
бовать�вместе�с�ребён�ом�найти�выход�из�сложив-
шейся�сит�ации.�Необходимо�помнить:�это�должно

быть�совместное�решение,�а�не�при�аз�приёмно�о
родителя.
У�раденн�ю�вещь�необходимо�верн�ть�владель-

ц�,�но�необязательно�заставлять�ребён�а�делать�это
самостоятельно,�можно�пойти�вместе�с�ним.�Он�дол-
жен�поч�вствовать,�что��аждый�челове��имеет�пра-
во�на�поддерж��.�Если�вы��верены,�что�ч�ж�ю�вещь
взял�ваш�приёмный�ребёно�,�но�ем��тр�дно�в�этом
сознаться,�подс�ажите�ем�,�что�вещь�можно�неза-
метно�положить�на�место.�Например,�для�малень-
�их�детей�подойдет�след�ющий�ход:� «У�нас�дома,
видимо,� завелся� домовой.� Это� он� �тащил� то-то.
Давай�поставим�ем����ощение,�он�подобреет�и�вер-
нёт�нам�пропаж�».
Одной�из�форм�от�лонений�в�поведении�детей,

воспитывающихся� в� ор�анизациях� интернатно�о
типа,� начиная� с� младше�о�ш�ольно�о� возраста,
является� нежелание� �читься.� «Учебная�мотивация
детей,�воспитывающихся�в�ор�анизациях�интернат-
но�о�типа,�в�большей�степени�определяется�потреб-
ностью� в� положительном� отношении� со� стороны
взрослых,� стремлением� засл�жить� одобрение,
похвал�� �чителя,� привлечь� �� себе� е�о� внимание,
чем�желанием�пол�чить�знания»�[4].�Важно�понять,
действительно�ли�проблема�связана�с�мотивацией.
Причинами�нежелания��читься�мо��т�быть��онфли�-
ты�с��чителем�или�одно�лассни�ами,�не�веренность
в� себе,� страх,� что� «не� справлюсь� и� л�чше� то�да
ниче�о� не� делать,� если� знаю,� что� сделаю�плохо»,
повышенная�тревожность,�пере�томление,�сложно-
сти�с��своением�ш�ольной�про�раммы�и�т.п.
Но�если�проблема�действительно�связана�с�мо-

тивацией���об�чению,�то�психоло�и-мотиваторы�раз-
деляют�людей�на�два�типа:�тех,��оторые�стремятся
���спех�,�и�тех,��то�стремится�избежать�не�дачи.
Психоло�и,� из�чавшие� детей,� не� обладавших

высо�ой�мотивацией� достижения,� выяснили,� что
в�их�воспитании�имелся�ряд�сходных�черт,��оторые
и�повле�ли�за�собой�определённые�психоло�ичес�ие
особенности.�Родителям�очень�важно�помнить,�что
«жёст�ий��онтроль�выполнения�домашних�заданий
и� и�норирование� собственных� желаний� ребён�а
подавляет���то�о�собственн�ю�инициатив�.�Помощь
от�приёмно�о�родителя,�приходящая�не�в�формате
совета,� а� в� виде� при�аза� и� навязывания� ребён��
свое�о�мнения,� ещё�больше�подавляет� самостоя-
тельность�и�инициативность»�[3].
Наблюдения�за�реа�циями�детей�по�азывают,�что

дети�очень�сильно�переживают�объяснение�не�дач
отс�тствием�способностей,�а�не�недостат�ом�прило-
женных��силий.�Они�болезненно�относятся��а����по-
рицанию�за�не�дач�,�та��и���равнод�шию�при��спехе.
Родители�детей,�стремящихся�избежать�не�да-

чи,� то� есть� боящихся� пол�чить� плох�ю� отмет��
в�ш�оле,�ред�о�хвалят�их�за�достижения.�Не�дачи
детей�вызывают�сильн�ю�эмоциональн�ю�реа�цию.
А��спехи�либо�воспринимаются��а��должное,�либо
слабо�поощряются.
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Та�им�образом,�при�более�тщательном�рассмот-
рении� выясняется,� что� родители� детей� с� низ�ой
мотивацией� придерживаются� преим�щественно
авторитарных� методов� воспитания� и� не�спехи
детей�сл�жат�им� хорошим�поводом�для�прое�ции
на�них�собственно�о�напряжения�и�раздражения.
Сформированная�та�им�образом�в�детстве�мо-

тивация�избе�ать�не�дачи�впоследствии�б�дет�про-
несена�через�всю�жизнь.�Взрослый�челове��б�дет
бояться�достичь��спеха�или�не�особенно�стремить-
ся���нем�,�ибо�этом��б�дет�препятствовать�е�о�за-
ниженная�самооцен�а,�сформированная�родителя-
ми.�Отсюда�понятно,��а��очень�важно�разобраться
в�причинах�нар�шения�мотивации.
Если�ребёно��в�приёмной�семье�недавно,�то�по-

треб�ется�немало�времени,�чтобы��омпенсировать
�же�сформированное�стремление�избе�ать�не�дачи
или�помочь�ребён���справиться�с�психоло�ичес�ими
проблемами.� Если�же�ребёно�� в� приёмной� семье
�же�давно,� то� необходимо�изменить� собственное
поведение�по�отношению���ребён��.
Самое�л�чшее,�что�мо��т�сделать�приёмные�ро-

дители,� это� хвалить� детей� за� малейшие� �спехи.
Любить�их�без�словной�любовью�вне�зависимости
от� то�о,� �а�ие� оцен�и� приносят� они� из� ш�олы.
Давать�понять�детям,�что�недостато��способностей
во� мно�их� сл�чаях� может� быть� �омпенсирован
дополнительным��сердием�и�тр�долюбием.
Одной�из�форм�«нежелательно�о»�поведения�при-

ёмных�детей�является�ложь,�что�может�проявляться
на�разных�возрастных�этапах.�«Малень�ие�дети�обыч-
но�л��т�та�,�что�это�сраз��ле��о�заметить.�Чаще�все�о
причина�вранья�в�том,�что�ребён���надо�привлечь���себе
внимание�взрослых.�Кроме�то�о,� ��не�оторых�детей
часто�бывает�очень�бо�атое�воображение�и�им�необхо-
димо�просто�пофантазировать�время�от�времени»�[5].
А�вот�что�делать,�если�дети�л��т��же�по-настоя-

щем�,�например,�чтобы�с�рыть��а�ой-ниб�дь�свой
небла�овидный� пост�по�?� Главное� –� не� творить
с�ор�ю�расправ��и�не�делать�поспешных�выводов.
Любая�сит�ация,� даже� та�ая� неприятная,� �а��дет-
с�ая� ложь,� есть� счастливая� возможность� ещё�раз
про�оворить� всл�х� с�ществ�ющие� в� вашем� доме
правила�относительно�норм�поведения� (или� �ста-
новить�та�овые,�если�это�о�ещё�не�было�сделано):
–�Высл�шать�ребён�а�внимательно,�поразмыш-

лять�наедине�о�с�рытых�причинах�лжи.
–�Найти�подходящий�момент�для�доверительно�о

раз�овора�и�с�азать�ем��о�своём�отношении���про-
исшедшем�.
–� По�оворить� о� тех� неприятных� для� ребён�а

последствиях,����оторым�может�приводить�ложь.
Б�дет�полезно,�если�приёмный�родитель�расс�а-

жет�соответств�ющий�сл�чай�из�свое�о�собствен-
но�о�детства�или�прочтёт�вместе�с�ребён�ом�под-
ходящ�ю�с�аз��.
Ино�да�дети�л��т�потом�,�что,�по�их�мнению,�с�а-

зать�правд��нельзя:�приёмные�родители�рассердятся

или�расстроятся.�Вот�почем��все�да�важно�помнить:
ни�в��оем�сл�чае�нельзя�на�азывать�детей�за�прав-
д�!�Надо�быть� �отовым�высл�шать� люб�ю�правд�,
�а�ой�бы��орь�ой�она�ни�была.
Часто�приёмные�родители�не�осознают,�что�они

сами��чат�детей�л�ать,��о�да�это�вы�одно.�В�боль-
шинстве� сл�чаев� это� �асается�мелочей,� та�их� �а�
просьба�ответить�на�телефонный�звоно��и�с�азать,
что�приёмно�о�родителя�нет�дома,�и�т.д.�Но�для�ре-
бён�а�принципиально�важно�сознавать,�что�приём-
ные�родители�не�л��т�ни�при��а�их�обстоятельствах.
Детс�ая� ложь� передаёт� правд�� о� д�шевном

состоянии� ребён�а,� о� е�о� страхах� и� надеждах.
Правильная�реа�ция�на�ложь�выражает�понимание,
а�не�отрицание�её�истинно�о�значения!�«И�совсем
я�не�вр�,�а�просто�немно�о�прид�мываю!»�–��оворят
дети,� что� бывает� правдой.� Необходимо� на�чить
детей�отличать�ложь�от�фантазирования.
Дети,��оторые�попадают�в��чреждения�интернат-

но�о�типа,�–�это�малень�ие�взрослые�с�о�ромным
жизненным�опытом.�Мно�им�из�них�пришлось�пере-
жить�страх,�лишения,�предательство�самых�близ�их.
У��аждо�о�ребён�а�свой�опыт�переживания�произо-
шедше�о�с�ним.�Поэтом��нарисовать�общий�порт-
рет�ребён�а�из�сиротс�о�о��чреждения�невозмож-
но.� Но�можно� выделить� не�оторые� особенности,
�оторые�часто�встречаются���детей,�оставшихся�без
попечения�родителей.�Они�мо��т�не��меть�любить,
прощать,�выражать�свои�эмоции,�иметь�та�ие�осо-
бенности�в�поведении,��а��ложь,�воровство,�неже-
лание��читься�и�др.
Эти� особенности� необходимо� знать� приёмным

родителям,�чтобы�ле�че�распознать�их���приёмно�о
ребён�а� и� быстрее� помочь� ем�.�Проявления� этих
особенностей�поведения�представляют�для�приём-
ных� родителей� определённые� тр�дности,� �оторые
им�необходимо�на�читься�преодолевать�при�приня-
тии�ребён�а�в�свою�семью.�Вера,�надежда�и�нали-
чие�необходимых�знаний�помо��т�приёмным�роди-
телям� найти� способы� для� преодоления� этих
тр�дностей�в�воспитании.
Ка�� правило,� дети,� попавшие� в� нормальн�ю

семейн�ю�атмосфер�,�через��а�ое-то�время�пере-
стают�чем-либо�отличаться�от�своих�сверстни�ов,
воспитанных�в��ровной�семье.
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Направленность� образовательно�о� процесса
в� ГБОУ� СОШ�№� 156� на� ��л�блённое� из�чение
информати�и� становится� стим�лом�для� а�тивно�о
развития�цифровой�образовательной�среды�ш�олы
и�а�тивно�о�внедрения�цифровых�техноло�ий�в�об-
разовательный�процесс.�Применение�новых�форм
и�средств��омм�ни�ации�изменяет�стили�и�формы
педа�о�ичес�о�о�взаимодействия.�Востребованны-
ми�становятся�не�с�ществовавшие�ранее��омпетен-
ции�ор�анизации�совместной�деятельности��чащихся
и�педа�о�ичес�о�о�общения�с�использованием�тех-
ничес�их� интера�тивных� средств,� инте�рир�ющих
прод��ты�информационно�о� и� предметно�о�мира,
объе�тов�дополненной�реальности�[1].
Вне�рочная�деятельность��а��часть�воспитатель-

ной� про�раммы�ш�олы� направлена� на� пол�чение
опыта�а�тивной�позитивной�социализации�[3],�в�том
числе�и�с�применением�цифровых�техноло�ий.�Вне-
�рочная�деятельность�носит��омпле�сный�хара�тер
и�реализ�ется�в�разных�формах:�вне�рочные�заня-
тия,��р�ж�овая�работа,�спортивные�се�ции,�прое�т-
ная�и�исследовательс�ая�деятельность�[2].�Воспи-
тательная�работа�в�лючает�разнонаправленные�по
интересам�и� способам�прое�ты:�Чтение,�Ярмар�а

прое�тов,�Рад��а талантов,�Класс-театр,�Патриот,
Милосердноесл�жение.�Патриотизм,��ражданствен-
ность�и�солидарность�формир�ет�Ш�ольный�отряд
Всероссийс�о�о� общественно�о�движения� «Юнар-
мия».�В�ГБОУ�СОШ�№�156�действ�ют�се�ции�и��р�ж�и
«Юный�инспе�тор�движения»,�«Спортивное�ориен-
тирование�и�т�ризм»,�«Т�ризм�и�ориентирование»,
«Удивительный�мир�растений»� и� др��ие.�Большое
внимание��деляется�созданию��словий�для�разви-
тия�наставничества,�поддерж�и�общественных�ини-
циатив�и�прое�тов,�в�том�числе�в�сфере�доброволь-
чества�(волонтёрства).
Традиционным�мероприятием�и�яр�им�событи-

ем�в�жизни�ш�олы�стала�«Ярмар�а�прое�тов».�Та�ая

форма��чебной�деятельности,��а��техноло�ия�про-
е�тов,� рассматривается� �а�� рес�рс� �омпле�сно�о
воздействия�на�развитие�личности��чаще�ося,�а�сами
проеты�–��а���омпле�сная�диа�ностичес�ая�работа
по�выявлению�достижения�образовательных�рез�ль-
татов,�определённых�требованиями�ФГОС.�«Прое�-
тн�ю�деятельность��чащихся�можно�рассматривать
�а��особо�о�рода�мно�о�ровнев�ю�задач�,�треб�ю-
щ�ю�для�её�решения�метапредметных��мений»�[4].
Выполнение� прое�та� рассматривается� педа�о-

�ичес�им��олле�тивом��а��диа�ностичес�ая�работа,
та���а���чащиеся�должны�продемонстрировать:
–��омпетентное�освоение�ш�ольно�о���рса;
–� знание� теоретичес�их� основ� предмета� �а�

на�чной�области;
–�навы�и��омм�ни�ативной���льт�ры�и�самопре-

зентации.
Целевые��станов�и�в�достижении�метапредмет-

ных,� личностных� и� предметных� образовательных
рез�льтатов�определяются��чителем�при�постанов-
�е� целей� прое�тной� деятельности� об�чающихся
и�через�интерпретацию�рез�льтатов�при�оценива-
нии�прое�та.
В�ш�оле�действ�ет�система�под�отов�и�педа�о-

�ов� и� �чащихся� �� реализации� прое�тной�деятель-
ности�с�использованием�техноло�ичес�их��арт�и�ли-
стов�оценивания.�Система�в�лючает�план�работы�над
прое�том,�методичес�ие�ре�омендации�для��чите-
лей�и��чащихся,�а�та�же��омпле�с�наставничества
и�волонтёрства.
Отличительной�особенностью�оцен�и�прое�тной

деятельности� является� её�мно�о�ритериальность:
предметная,� информационная� и� �омм�ни�ативная
�омпетентности.� Цифровая� �омпетентность� �а�
метапредметный�образовательный�рез�льтат�в�лю-
чает� ��льт�р�� работы� с� информацией,� �мение
в��ачестве�рез�льтата��чебной�деятельности�созда-
вать� и� представлять� информационные� прод��ты
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с� применением�ИКТ-средств� и� цифровых� техно-
ло�ий.�Уверенное�владение�ИКТ-средствами�и�циф-
ровыми�техноло�иями�позволяет�при�ор�анизации
прое�тной�деятельности�сосредоточиться�не�толь-
�о�на�создании��чебных�прод��тов�в�цифровом�виде
и�с�применением�цифровых� техноло�ий,� но�и�для
представления�рез�льтатов��чебной�деятельности,
та�их��а��составление�информационных�б��летов,
пояснительных�записо�,�на�чно-исследовательс�их
и�на�чно-пра�тичес�их�работ.

Демонстрационный� стенд

Рис.	Стр$�т$ра�демонстрационно�о�стенда

Стендовая�защита��а��форма�презентации�про-
е�та�позволяет� �чащимся�представить�рез�льтаты
своей�работы�более�широ�ом���р����заинтересован-
ных�лиц�(рис.).�Это�все��чащиеся�ш�олы,�её�педа�о-
�ичес�ий��олле�тив,�близ�ие�родственни�и�прое�-
тантов.�При�оценивании�прое�та�это�позволяет�дать
мно�о�ритериальн�ю�хара�теристи���деятельности
�чаще�ося:�оценить�общий���льт�рный��ровень��ча-
щихся,���льт�р���стной�и�письменной�речи,�пред-
метн�ю��омпетентность,�ИКТ-�омпетентность,��ро-
вень�владения�цифровыми�техноло�иями.�В�целом
это�позволяет�эффе�тивно�оценить�степень�дости-
жения�метапредметных�и�личностных�образователь-
ных� рез�льтатов� и� продемонстрировать� ценность
интелле�т�альной� деятельности� �чащихся� (�чени-
чес�о�о� �олле�тива,� педа�о�ов� и� родителей).
Учащиеся�независимо�от�темати�и�прое�та�должны
продемонстрировать��мение�анализировать�источ-
ни�и�информации,�в�том�числе�и�интернет-рес�рсы,
�мение��рафичес�и�представлять�рез�льтаты�иссле-
дования� с� использованием� ИКТ-средств,� фото-
и�видеоматериалов.
Колле�тивный�хара�тер�«Ярмар�и�прое�тов»�спо-

собств�ет�решению�та�ой�важной�задачи,�постав-
ленной� педа�о�ичес�им� �олле�тивом� ГБОУ�СОШ
№�156,��а��формирование�ценности�интелле�т�аль-
ной� деятельности.�От�рытая�форма�мероприятия
создаёт�возможность�для��чаще�ося�разделить��с-
пех�от�п�блично�о�представления�прое�та,�пол�чить
моральн�ю�поддерж���от�прис�тствия�близ�их�род-
ственни�ов.�П�бличная� защита� в� от�рытой� среде,
разновозрастном��олле�тиве�всех��частни�ов�педа-
�о�ичес�о�о�взаимодействия,��частни�ов�образова-
тельных�отношений�является� значимым�фа�тором

для�формирования�положительной�а�тивной�социа-
лизации��чащихся�ш�олы,�ценности�интелле�т�аль-
ной�деятельности.
Ш�ола�–�это�в�перв�ю�очередь�сообщество�лю-

дей.�Очень�важно,�чтобы�людей�объединяли�общие
ценности.�Педа�о�ичес�ий� �олле�тив�ш�олы� стре-
мится���том�,�чтобы�ценности,�во�р����оторых�объе-
диняются��чени�и�ш�олы,�были�связаны�с�образо-
ванием�и�на��ой.�Понимая�значимость�эмоций�для
интелле�т�ально�о�развития�ш�ольни�а,��олле�тив
педа�о�ов�стремится���том�,�чтобы��аждый�ребёно�
мо�� испытать� радость� от� свое�о� от�рытия,� чтобы
ни�одно� от�рытие,� исследование� или�достижение
�чени�а� не� осталось� незамеченным.� Со� стороны
«Ярмар�а�прое�тов»�напоминает�хаос.�На�самом�же
деле�это�бесценные�мин�ты,��о�да��чащиеся�прояв-
ляют�интерес,�задают�вопросы,�обс�ждают�рез�ль-
таты�исследований,��чатся�др�����др��а.�Более�то�о,
в�обс�ждениях��частв�ют�та�же�родители,�и�«ярма-
рочная»� площад�а� становится� ещё�одним�местом
семейно�о�общения.
В� �ачестве� �ритериев� достижения� личностных

образовательных�рез�льтатов�выст�пают:
–�степень�приближения���социальном��портрет�

вып�с�ни�а�основной�и�старшей�ш�олы;
–��ровень��омм�ни�ативной���льт�ры;
–�степень�социализации;
–� �л�бина� из�чения� представленной� темати�и

прое�та.
В�соответствии�с�требованиями�ФГОС,�рез�ль-

татом� та�ой� оценочной� деятельности� становится
про�рамма� �орре�тиров�и� образовательной
про�раммы�ОУ,�в�частности�–�внесение�изменений
в�техноло�ию�ор�анизации�и�реализации�прое�тной
деятельности�и�в�целом�в�воспитательн�ю�про�рам-
м��ш�олы.�Педа�о�ичес�ий� �олле�тив� ГБОУ�СОШ
№�156� рассматривает� про�рамм�� воспитания� �а�
педа�о�ичес��ю�систем�,�построенн�ю�на�принци-
пах���манистичес�ой�эти�и�и�направленн�ю�на�раз-
витие�д�ховно-нравственно�о�развития,�воспитания
и�социализации�об�чающихся.
Прое�тная�деятельность�позволяет�инте�рировать

традиционные�и�инновационные�средства�об�чения,
а�тивизировать�познавательн�ю�а�тивность�об�ча-
ющихся� и� создать� �словия� для� рас�рытия� твор-
чес�о�о�и�интелле�т�ально�о�потенциала�личности.
Мониторин�� деятельности� об�чающихся� и� оцен�а
рез�льтатов�прое�тной�деятельности�позволяют��чи-
телю�провести��омпле�сн�ю�диа�ности���образова-
тельных� рез�льтатов� и� с�орре�тировать� рабочие
про�раммы�педа�о�ов�и�в�целом�образовательн�ю
про�рамм��ш�олы.�В�рез�льтате�выстроенной�сис-
темы�работы����чащихся�формир�ется�«необходи-
мость��мения�работать�с�б�д�щим��а��с�целью,�а�не
толь�о��а��с�мечтой�и�фантазией;��мение�поэтапно
и�прод��тивно�дви�аться���намеченным�целям»�[5].
В� 2018� �од��ш�ола� от�рыла� двери� для� замес-

тителей� дире�торов� по� УВР� и� представила� опыт
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работы�ш�олы� по� ор�анизации� информационно�о
пространства.�На�ярмар�е�представили�свои�рабо-
ты�87��чащихся�4–11-х��лассов.�На��ородс�ом�се-
минаре�в�СПб�АППО�в�о�тябре�2019��ода�была�пред-
ставлена� техноло�ия� ор�анизации� прое�тной
деятельности�во�вне�рочной�работе.�Опыт�педа�о-
�ичес�о�о��олле�тива�ГБОУ�СОШ�№�156�в�ор�аниза-
ции�и� представлении�рез�льтатов� прое�тной�дея-
тельности� вызвал� интерес� и� был� высо�о� оценён
педа�о�ичес�им�сообществом.
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и�правонар$шений�несовершеннолетних� $чащихся.

Ключевые	 слова:� Концепция� развития� системы� профила�ти�и� безнадзорности� и� правонар$шений
несовершеннолетних�на�период�до�2020��ода,�дети-инвалиды,�дети-сироты,�дети-правонар$шители,�дети,

проживающие� в� семьях�ми�рантов,� дети,� проживающие� в� социально-небла�опол$чных� семьях,� дети,

воспитывающиеся�в�малообеспеченных�семьях,�в��оторых�низ�ий�прожиточный�миним$м.

The�author�tells�ofthe�school�social�teacher�activities�to�prevent�neglect�and�juvenile�delinquency.

Keywords:� the� Concept� of� development� of� the� system� of� prevention� of� neglect� and� juvenile� delinquency
for� the�period�up� to�2020,�children�with�disabilities,�disabled�children,�orphans,� juvenile� law-breakers,�children

living�in�migrant�families,�children�living�in�socially�disadvantaged�families,�children�raised�in�low-income�families

with�low�living�wage.

В�настоящее�время��лючевыми�задачами�наше-
�о��ос�дарства�являются�обеспечение�защиты�прав
и�интересов��аждо�о�ребён�а,�создание�эффе�тив-
ной�системы�профила�ти�и�правонар�шений,�совер-
шаемых� в� отношении� детей,� и� правонар�шений
самих�детей.
Распоряжением�Правительства�РФ�от�22.03.2017

№� 520р� была� �тверждена� Концепция� развития
системы� профила�ти�и� безнадзорности� и� право-
нар�шений� несовершеннолетних� на� период� до
2020��ода.
Целью� Концепции� является� создание� �словий

для� �спешной� социализации� (ресоциализации)
несовершеннолетних,�формирования���них��отовно-
сти� �� саморазвитию,� самоопределению� и� ответ-
ственном��отношению���своей�жизни.
Задачи�Концепции:
–� снижение� �оличества� правонар�шений,� со-

вершённых� несовершеннолетними,� в� том� числе
повторных;
–�реализация�права��аждо�о�ребён�а�жить�и�вос-

питываться�в�семье,���репление�инстит�та�семьи;

–� защита� прав� несовершеннолетних,� создание
�словий�для�формирования�достойной�жизненной
перспе�тивы;
–� совершенствование�механизмов� �правления

ор�анами�и��чреждениями�системы�профила�ти�и
безнадзорности�и�правонар�шений�несовершенно-
летних,� в�лючая� повышение� эффе�тивности�меж-
ведомственно�о�взаимодействия;
–�совершенствование�имеющихся�и�внедрение

новых� техноло�ий� и� методов� профила�тичес�ой
работы�с�несовершеннолетними,�в�том�числе�рас-
ширение�пра�ти�и�применения�техноло�ий�восста-
новительно�о�подхода�с��чётом�эффе�тивной�пра�-
ти�и�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации;
–�повышение��ровня�профессиональной��омпе-

тентности� специалистов� ор�анов� и� �чреждений
системы� профила�ти�и� безнадзорности� и� право-
нар�шений�несовершеннолетних.
В�рам�ах�реализации�федеральных��ос�дарствен-

ных�образовательных�стандартов�основным�назна-
чением� социально�о� педа�о�а� в� образовательном
�чреждении�является�социальная�защита�ребён�а,
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помощь�в�ор�анизации�е�о�об�чения,�реабилитации
и�адаптации.
Социальный� педа�о�� должен� �меть� выявлять

детей,�н�ждающихся�в�социальной�защите,�и�вов-
ремя�о�азывать�им�необходим�ю�помощь.�Основ-
ные� �ате�ории�детей,� н�ждающихся� в� социальной
защите:
–� дети� с� о�раниченными� возможностями� здо-

ровья;
–�дети-инвалиды;
–�дети-сироты;
–�дети-правонар�шители;
–�дети,�проживающие�в�семьях�ми�рантов;
–�дети,�проживающие�в�социально-небла�опол�ч-

ных�семьях;
–�дети,�воспитывающиеся�в�малообеспеченных

семьях,�в��оторых�низ�ий�прожиточный�миним�м.
Для�пол�чения�всесторонней�объе�тивной�инфор-

мации�о� �онтин�енте� �чащихся� и� их� семей,� соци-
альных��словиях�развития�детей�в�нашей�ш�оле�тра-
диционно� проводятся� социально-педа�о�ичес�ие
рейды�в�семьи��чащихся�в�начале�и�в�течение��чеб-
но�о��ода,�по�ито�ам��оторых�составляются�соци-
альные�паспорта��ласса�и�образовательно�о��чреж-
дения�(табл.).
По�данным�социально�о�паспорта�ш�олы�на�на-

чало��чебно�о��ода�численность��чащихся�с�1-�о�по
11-й��ласс�составляла�717�челове�,�из�них�151��ча-
щийся�(21%)�н�ждается�в�социальной�защите.
Формирование�бан�а�данных�детей�и�подрост-

�ов� �р�ппы� рис�а� мы� ос�ществляем� во� взаимо-
действии�с�различными�стр��т�рами,�решающими
проблемы�несовершеннолетних�(с�ОПДН,�КПДНиЗП,
социально-реабилитационным� центром� для� не-
совершеннолетних,� со� специалистами�ЦСПСиД,
отделом�Опе�и�и�попечительства).
С�детьми�данной��ате�ории�были�разработаны

социально-психоло�ичес�ие�маршр�ты�индивид�аль-
но�о� сопровождения.�В�рам�ах� из�чения� личност-
но�о� развития� ребён�а� использ�ются� педа�о�иче-
с�ое�наблюдение,�анализ�и�из�чение�педа�о�ичес�ой
до��ментации,�а�та�же�диа�ностичес�ий�материал:

социометрия,� ан�ета� «Я� и� �онфли�ты»,� опросни�
«Оцен�а� собственно�о� поведения� в� �онфли�тной
сит�ации».�В�рез�льтате�были�выявлено,� что�дети
о�азываются�в�этой� �р�ппе�под�влиянием�различ-
ных�фа�торов,�в�том�числе:
меди�о-биоло�ичес�ие�(состояние�здоровья);
социально-э�ономичес�ие�–�материальные�про-

блемы� семьи,� небла�оприятный� психоло�ичес�ий
�лимат�в�семье,�аморальный�образ�жизни�родителей,
неприспособленность���жизни�в�обществе;
психоло�ичес�ие� –� эмоциональная� не�стойчи-

вость,�тр�дности�общения;�педа�о�ичес�ие�–�отс�т-
ствие�интереса����чению,�за�рытость.
В� зависимости�от� выявленных�проблем�о�азы-

валась� адресная� помощь� детям,� проживающим
в�семьях�с�социально-э�ономичес�ими�проблемами
(помощь� в� ор�анизации� летне�о� отдыха� и� тр�до-
�стройства,� выделение� ль�отных� п�тево�� в� оздо-
ровительные� ла�еря).� Администрацией� ш�олы
направлены�ходатайства�в�КПДНиЗП�в�отношении
45� �чащихся,� о�азавшихся� в� тр�дной�жизненной
сит�ации�(ТЖС),�по�решению�Совета�ш�олы�ор�а-
низовано� бесплатное� питание� для� 34� �чащихся,
о�азавшихся�в�ТЖС,�в�осенние�и�летние��ани��лы
та�ие� �чащиеся� ор�анизованно� проводили� время
в�оздоровительном�ла�ере�на�базе�ш�олы.
Воспитание�детей�происходит�в�любой�момент

их�жизни.�В�том�числе�и�на�ш�ольных��ро�ах�–�при
должном� понимании� воспитательной� значимости
�ро�а�и��мелом�использовании�содержания�обра-
зования�в�воспитательных�целях.�Но�след�ет��читы-
вать,�что�значительная�часть�подрост�ов,�не�ативно
относящихся���ш�оле,��онфли�т�ющих�с�одно�ласс-
ни�ами,�а�неред�о�и�с��чителями,�н�ждаются�в�под-
держ�е� взрослых� вне�ш�олы.�Для� этой� �ате�ории
подрост�ов�особенно�важно�обеспечение�наиболее
прод��тивными�формами� занятости� свободное�от
об�чения�время.�В�рам�ах�реализации�про�раммы
воспитания� и� социализации�ООП�мы� использ�ем
разные�формы�работы,� но� наиболее� эффе�тивны
самовоспитание�через�добрые�дела�и�вовлечение
�чащихся�в�социально-значимые�прое�ты.�В�рам�ах

Таблица

Социальный� паспорт� ш�олы

№ 

п/п 

Категория учащихся,  

нуждающихся в социальной защите 

Кол-во 

учащихся 

в % от общего 

кол-ва учащихся 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья  11 1,5% 

2. Ребёнок является инвалидом 7 1% 

3. Дети-сироты и дети без попечения родителей  4 0,6% 

4. Учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте 12 1,7% 

5. Дети, проживающие в семьях мигрантов 7 1% 

6. Дети, проживающие в малообеспеченных семьях 70 10% 

7. Дети из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации 35 5% 

8. Дети, проживающие в социально-неблагополучных семьях 5 0,7% 

ВСЕГО: 151 21% 
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Российс�о�о� движения� ш�ольни�ов� �чащиеся
�частвовали�в�различных�а�циях,�в�том�числе:�«По-
дари�радость»�(�о�Дню�пожило�о�челове�а);�«Уют»
(по� бла�о�стройств�� �ласса);� «День� добрых� дел»;
«Ветеран�живёт�рядом»;�«Чистый�двор»�и�др.
Учащиеся,�состоящие�на�различных�видах�про-

фила�тичес�о�о� �чёта,� �частвовали� в� �ородс�ой
�вест-и�ре� «Я�и�мои� права»� в� рам�ах� реализации
про�раммы�«Ключ���себе»�(пол�чили�диплом�за��ча-
стие);��частвовали�во�всероссийс�ом�историчес�ом
�весте�«1944.�Дети�победы»�(диплом�за�2-е�место);
в� спортивно-развле�ательной� и�ре� «Знай� наших!»
на�базе�Вор��тинс�о�о�политехничес�о�о� техни��-
ма�(�рамота�за�1-е�место);�приняли��частие�в�м�ни-
ципальном� �он��рсе� а�итбри�ад� «Сделай� свой
выбор!�(�рамота�за�1-е�место).
Данные�мероприятия�позволили�та�им��чащим-

ся�понять�собственн�ю�значимость,�изменить�свою
самооцен��,�сформировать�общественно-а�тивн�ю
позицию�социально�полноценной�личности.
По�состоянию�на�01.10.2018��.�не�все��чащиеся

�р�ппы�рис�а�были�охвачены��сл��ами�дополнитель-
но�о�образования.�С�целью�100%�охвата��чащихся
представленных� �ате�орий�деятельностью� в� дос�-
�овое�время�проведены�Дни�от�рытых�дверей�для
родителей,� информирование� их� о� возможностях
вне�рочной�занятости,�о�расписании�работы��р�ж-
�ов�и�се�ций�на�базе�ш�олы�через��ос�дарственн�ю
информационн�ю�систем��«Эле�тронное�образова-
ние»,� размещение� информации� на� сайте�ш�олы,
через� родительс�ие� собрания� и� индивид�альные
�онс�льтации;� э�с��рсии� с� детьми� в� �чреждения
дополнительно�о�образования.�По�ито�ам�проведён-
ной�работы�(по�состоянию�на�01.06.2019��.)�все��ча-
щиеся�в�свободное�от��ро�ов�время�в�той�или�иной
степени�заняты�полезной�деятельностью,�что�при-
вело���положительным�сдви�ам�в�поведении�детей
этой��р�ппы:��чащиеся�не�были�замечены�в�совер-
шении�правонар�шений�в�течение�2018–2019��чеб-
но�о��ода.
Важным�звеном�в�работе�с�детьми��р�ппы�рис�а

является�взаимодействие�с�их�родителями.�Данные
социально�о�паспорта�ш�олы�на�15.09.2018��.�по�а-
зали,�что�четверо�родителей,�что�составляет�1%�от
обще�о��оличества�родителей��чащихся,�безразлич-
но�относятся���воспитанию�своих�детей.�С�данной
�ате�орией�родителей�в�течение��чебно�о��ода�про-
водилась�индивид�ально-профила�тичес�ая�работа:
посещение�семей�с�составлением�а�тов�обследо-
вания�(один�раз�в�месяц�и�по�мере�необходимости)
совместно� с� инспе�тором�НПДН� (составлено� 129
а�тов� обследования� жилищно-бытовых� �словий;
проведено�64��р�пповые�беседы�с�родителями�по
повышению��ровня�правовой��рамотности��чащих-
ся�с��частием�инспе�тора�Вор��тинс�о�о�линейно�о
отдела� на� транспорте,� инспе�торов�ОПДН�ОМВД
России�по��.�Вор��те;�проведено�12�заседаний�Со-
вета� профила�ти�и� правонар�шений,� на� �оторых

рассматривались�вопросы�по�выявлению�и� �стра-
нению�причин,�вед�щих���небла�опол�чию;�для�ре-
шения� проблем� �� работе� с� семьей� привле�ались
�з�ие�специалисты�(медицинс�ие�работни�и;�работ-
ни�и�сл�жбы�социальной�защиты�населения,�КПДН
и�ЗП).�Эта�работа�стала�системной,�она�продолжа-
ется�и�теперь.
Еже�одно� в� сентябре� проводятся� социально-

педа�о�ичес�ие�рейды�в�семьи��чащихся�1–5-х��лас-
сов�вновь�прибывших�детей�в�целях�ранне�о�выяв-
ления� социально�о� небла�опол�чия.� По� ито�ам
рейдов� была� выявлена� небла�опол�чная� семья,
�де�мать�зло�потребляла�ал�о�олем,�не�исполняла
должным� образом� родительс�ие� обязанности.
Решением�Совета� профила�ти�и� правонар�шений
семья�была�поставлена�на�профила�тичес�ий��чёт,
разработан�план�индивид�ально-профила�тичес�ой
работы�с� семьёй.�С�бъе�ты�профила�ти�и�проин-
формированы�об�имеющейся�проблеме.�Но��омп-
ле�сная�работа�не�дала�положительно�о�рез�льтата:
несовершеннолетние�были�помещены�в�социально-
реабилитационный�центр�для�несовершеннолетних
�.�Вор��ты.�Возможно,�именно�это�заставило�мать
переосмыслить�свою�позицию�в�отношении�несо-
вершеннолетних�детей.�Дети�возвращены�в�семью,
в� настоящее� время� наблюдается� положительная
динами�а� взаимоотношений� в� семье� и� в� образе
жизни�матери.
Оцен�а�эффе�тивности�реализации�воспитатель-

ной�деятельности�социально�о�педа�о�а�в�2017–2019
�одах� по�азала� снижение� �оличества� �чащихся,
совершивших�административные�правонар�шения,
а�та�же�процент�небла�опол�чных�семей,�состоящих
на��чёте�в�КПДНиЗП�(0,7%).�По�азательны�и�та�ие
рез�льтаты,� �а�� отс�тствие� �чащихся,� системати-
чес�и�проп�с�ающих��чебные�занятия�по�не�важи-
тельной�причине.
На�основании�представленных�данных�можно�сде-

лать�вывод,�что�систематичес�ая�работа�социаль-
но�о� педа�о�а�ш�олы� в� рам�ах� �онцепции�профи-
ла�ти�и� безнадзорности� и� правонар�шений� даёт
стабильн�ю� положительн�ю� динами��� развития
личностных� �ачеств� подрост�а,� способств�ет� их
социализации.
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ФОРМИРОВАНИЕ  ГОТОВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ
К  ДЕЙСТВИЯМ  В  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  СИТУАЦИИ
В  УСЛОВИЯХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ
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В�статье�подчёр�ивается�необходимость�формирования� �$льт$ры�безопасности� �а�� важно�о�по�азателя
личностно�о� развития�ш�ольни�а,� е�о� социализации� и� индивид$ализации,� определены�представления
о�минимально�достаточной�безопасности.�Автором�представлены�подходы� ��формированию� �отовности
��действиям�в�чрезвычайной�сит$ации�в�процессе�ор�анизации�$чебных�и�вне$чебных�занятий.�В�статье
представлен� �омпле�сный�подход� �� из$чению�основных� $словий�формирования� �$льт$ры� собственной
безопасности�ш�ольни�ов,�по�азаны�примеры�ор�анизации�работы�ш�олы�в�данном�направлении.
Ключевые	 слова:� �$льт$ра�безопасности,� чрезвычайные�сит$ации,�межпредметные�связи,� ор�анизация
вне$рочной�деятельности.

The� article� emphasizes� the� need� to� form� safety� culture� as� an� important� indicator� of� the� student’s� personal
development,�socialization�and�individualization,�it�defines�the�concept�of�minimum�sufficient�safety.�The�author
presents�approaches�to�building�up�readiness�to�act�in�an�emergency�situation�as�a�part�of�the�organizing�process
of�educational�and�extracurricular�activities.�The�article�presents�a�comprehensive�approach�to�study�the�basic
conditions� to� form� students’� culture� of� personal� safety,� shows� examples� of� the� school� work� organization
to�this�end.
Keywords:� safety� culture,� emergency� situations,� inter-subject� communications,� organization�of� extracurricular
activities.

Ор�анизации�безопасности�пребывания��чащих-
ся�в�образовательном��чреждении�на�современном
этапе��деляется�достаточно�пристальное�внимание.
Массовые�заболевания,�травматизм,��потребление
средств,� вызывающих� болезненное� привы�ание
(ПАВ),�рост�правонар�шений�и�эпизоды�террорис-
тичес�их�ата��способств�ют�том�,�что�безопасность
становится�одним�из�важных��ритериев�эффе�тив-
ности�деятельности�ш�олы.
Сформировать���ш�ольни�ов��отовность���дей-

ствиям�в�чрезвычайной�сит�ации,��мение�миними-
зировать� вредные�и�опасные�фа�торы�становится
важной� задачей� для� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива.
Для�её�реализации�необходимо�воспитать���детей
��льт�р�� безопасности,� развивать� само�онтроль
и��мение�находить�решение�в�сложной�сит�ации.
Базовыми�до��ментами�для�ор�анизации�рабо-

ты�в�данном�направлении�являются�Федеральный
За�он�«О�защите�населения�и�территорий�от�чрез-
вычайных� сит�аций� природно�о� и� техно�енно�о
хара�тера»� от� 21� де�абря� 1994� �.�№�68-ФЗ,� У�аз
Президента�РФ�от�15.02.2006�№�116�«О�мерах�по
противодействию�терроризма»,�Федеральный�за�он
от�21.11.2011�№�323-ФЗ�«Об�основах�охраны�здо-
ровья� �раждан� в� Российс�ой�Федерации� и� ряд
др��их�нормативных�а�тов.
Представления�о�минимально�достаточной�без-

опасности�для��чаще�ося�в�лючают�в�себя�нес�оль-
�о�аспе�тов:
1)� представления� о�физичес�ой� безопасности

(жизнь�и�здоровье�челове�а,��мение�находить�вы-
ход�в�чрезвычайных�сит�ациях,�связанных�с�небла-
�оприятными� воздействиями� о�р�жающей� среды,

а�та�же�в�сит�ациях�социально�о�и�политичес�о�о
насилия);
2)�представления�об�э�ономичес�ой�безопасно-

сти,�в�том�числе�финансовой,�в�лючающие�в�себя
�довлетворение� не� толь�о�базовых� потребностей,
но�и�формирование�э�ономичес�о�о�мышления,�раз-
витие�способностей��чащихся�делать�необходимые
выводы� и� обоснованно� оценивать� э�ономичес�их
сит�аций,�нахождение�п�тей�их�оптимизации;
3)� представления� о� социальной�безопасности,

связанные�с�оцен�ой�стат�са�челове�а�в�обществе,
е�о�защищённости�от���роз�физичес�о�о�и�социаль-
но�о� насилия,� формир�емой� �а�� формальными
и�неформальными�общественными�инстит�тами,�та�
и��ос�дарством;
4)�представления�об�этно��льт�рной�безопасно-

сти,�в�лючающие�в�себя�оцен���безопасности�этни-
чес�ой�идентичности�личности�и�общности.
Воспитание���льт�ры�безопасности�реализ�ется

через�систем���рочной�и�вне�рочной�деятельности.
Безопасное�поведение�подробно�рассматривается
на� �ро�ах�ОБЖ,� о�р�жающе�о�мира,�физи�и,� �ео-
�рафии,�техноло�ии.�Вне�рочная�деятельность�пред-
ставлена�тематичес�ими�мероприятиями,�а�циями,
соревнованиями�и�т.д.�Наиболее�значимыми�направ-
лениями�являются�профила�ти�а�дорожно-транспор-
тно�о�травматизма,�поведение�в��словиях�возни�-
новения� пожара� и� террористичес�ой� ��розы,
безопасный�Интернет,�поведение�в�лес�,�на�водо-
ёмах,�психоло�ичес�ая�безопасность.
Использование�рес�рсов�социальных�партнёров

позволяет�расширять�возможности�в��довлетворе-
нии� образовательных� и� ��льт�рных� потребностей
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об�чающихся� и� их� родителей,� возрождать� нрав-
ственные� и� ��льт�рные� традиции,� о�азывать� им
психоло�о-педа�о�ичес��ю�поддерж��.
Важно� помнить,� что,� воспитывая� ��льт�р�� соб-

ственной� безопасности� ��ш�ольни�ов,� не� н�жно
пытаться�вложить�в�ребён�а�определённые�правила
и�нормы,��оторые�он�обязательно�должен�вы�чить.
Необходимо�направлять�е�о�на�а�тивн�ю�деятель-
ность�в�жизненном�пространстве,�на��мение�быть
�отовым� �� действиям� в� чрезвычайных� сит�ациях.
Та�ое�понимание���льт�ры�определяет�её�высо�ий
воспитательный�потенциал,�делает�важным�по�аза-
телем�личностно�о�развития�ш�ольни�а,�е�о�социа-
лизации�и�индивид�ализации�[1].
Вн�тренние�источни�и���льт�ры�–�это�предмет-

ные��мения�и�навы�и,��оторые�проявляются�в�обыч-
ных��словиях�и�в��словиях�рис�а;�это�теоретичес�ая
под�отов�а,�позволяющая�анализировать�чрезвычай-
ные�сит�ации;�и,�на�онец,�психоло�ичес�ая��отов-
ность���раз�мном��рис���и�стрессо�стойчивость�[3].
Чтобы� �рамотно� ор�анизовать� данный�процесс

необходимо��омпле�сно�из�чить�проблем��безопас-
но�о� поведения.� Для� это�о� след�ет� разработать
�чебно-методичес�ий��омпле�с,�в�лючающий�в�себя
диа�ностичес�ие�материалы,�теоретичес�ое�описа-
ние�опасных�фа�торов,�примеры�сложных�сит�аций
и� п�ти� их� разрешения.� Каждое� образовательное
�чреждение,� проанализировав� рез�льтаты�работы
в�данном�направлении,�выявляет�причины�возни�а-
ющих� затр�днений� ��ш�ольни�ов,� разрабатывает
свою�систем��работы.�Важно�использовать�люб�ю
возможность� �ро�а� для�формирования� ��льт�ры
безопасно�о�поведения.�На�занятиях�по�литерат�ре
через�анализ�х�дожественных�произведений�можно
развивать� ��детей� ч�вство�ответственности,� толе-
рантности,��отовности�прийти�на�помощь�том�,��то
в� ней� н�ждается.�На� �ро�ах� �ео�рафии� –� из�чать
опасные� природные� явления,� на� занятиях� химии
и�биоло�ии�–�влияние�ПАВ�на�ор�анизм�челове�а.
На��ро�ах�математи�и�и�физи�и�можно�выполнять
расчёты� тормозно�о� п�ти,� с�орости� безопасно�о
движения�автомашины,�ре�и,�на�занятиях�по�физи-
чес�ой���льт�ре�–�формировать�потребность�в�здо-
ровом� образе�жизни.�Использование� виз�альных
эффе�тов�(привлечение�внимания�яр�ими�за�олов-
�ами,�использование�цветовой��аммы)�та�же�спо-
собств�ет�формированию�безопасно�о�поведения.
В�МОУ�ООШ�с.�Красная�Зорь�а�МО�«Барышс�ий�рай-
он»�для�отработ�и�навы�ов�эва��ации�лестничные
проёмы�рас�рашены� в� разные� цвета,� поэтом�� на
�чебных�трениров�ах,�в�зависимости�от�сит�ации,
ответственные�за�эва��ацию�направляют��чащихся
по�«синей»�или�по�«�расной»�лестнице.�В�сл�чае�если
одна�из�лестниц�забло�ирована,��чащиеся�пол�ча-
ют�информацию:�«Выходим�по�синей�лестнице»,�–
и�понимают,�в��а��ю�сторон��след�ет�дви�аться.
Об�чающимся� н�жно� давать� возможность� ана-

лизировать� проблемные� сит�ации,� жизненные

примеры,� решать� �россворды,� отвечать� на� тесто-
вые� вопросы,� защищать� творчес�ие� прое�ты.�Всё
это�позволяет�детям�приобретать�опыт�работы�с�ин-
формацией,�развивать��мение�применять�теорети-
чес�ие�знания�на�пра�ти�е.�Главное,�чтобы�обс�ж-
даемый�вопрос�был�понятен,�интересен�и�важен�для
ш�ольни�ов�[2].
Высший��ровень�формирования�навы�ов�развития

��льт�ры�безопасно�о�поведения�–�доведение�пол�-
ченных�знаний�до��ровня�автоматизма.�Помочь�в�не-
стандартном�решении�чрезвычайной�сит�ации�может
личный�опыт�ш�ольни�а�(если�та�овой�имеется).
Для�это�о��чащимся�предла�ается�обс�дить�ряд

сит�аций,� с� �оторыми� стал�ивается� большинство
ш�ольни�ов.
–�Вы�пошли�в�лес�(пар�)�на�про��л���и�натёрли

мозоль�новой�об�вью.�Ка�ие�растения�помо��т�вам
снизить�боль�и�дойти�до�дома?
–�Вас����сила�оса�или�пчела.�Ка�овы�ваши�дей-

ствия?
–�Ка�ие�ядовитые�я�оды�или��рибы,�произраста-

ющие�на�территории�нашей�местности,�вы�знаете?
Можно�порасс�ждать�на�тем��пользы�и�вреда��ло-

бальных�сетей:�«общение�в�Интернете�–�это�плохо,
потом��что�…�или�хорошо,�потом��что…»,�«Интернет
предла�ает� большое� �оличество� возможностей
для�об�чения,�но�есть�и�большая�доля�информации,
�отор�ю�ни�а��нельзя�назвать�ни�полезной,�ни�на-
дёжной».�Ка��правило,�та�ие�расс�ждения�подтал-
�ивают� ребят� �� определённым� самостоятельным
выводам� без� навязывания� �он�ретных� решений
со�стороны�педа�о�ов.
Основными��словиями�формирования���льт�ры

собственной�безопасности�ш�ольни�ов�являются:
1.�Высо�о�валифицированные��адры,�ос�ществ-

ляющие�образовательн�ю�деятельность.
2.�Наличие�соответств�ющей�материальной�базы

и�социальных�партнёров�ор�анизации.
3.�Использование�ФГОС�основно�о�обще�о�об-

разования�при�реализации�основной�образователь-
ной�про�раммы�на��чебных�занятиях�по�ОБЖ,�о�р�-
жающем��мир�,�техноло�ии,�физичес�ой���льт�ре,
физи�е,� химии,� �ео�рафии�для�формирования�на-
вы�ов�безопасно�о�поведения�ш�ольни�ов.
4.�Учёт�разнообразия�интересов�и�возможностей

ш�ольни�ов,�сфер�и�средств�их�самовыражения.
5.�Использование�межпредметных�связей�и�меж-

ведомственно�о�взаимодействия�в�процессе�работы.
6.�Использование�педа�о�ами�ш�олы�новых�ин-

формационных�техноло�ий�в�процессе�ор�анизации
об�чения�и�воспитания.
7.� Использование� теле�омм�ни�ационных� тех-

ноло�ий�для�поис�а�информации�и�общения��част-
ни�ов�работы.
8.�Сотр�дничество�с�родителями��чащихся.
9.�Разработ�а�дида�тичес�их�пособий�и�и�ровых

техноло�ий�для�формирования�определенно�о��ровня
��льт�ры�собственной�безопасности���ш�ольни�ов.
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Проведение�диа�ности�и�и�тестирования��чащихся
с� целью� определить� их� начальный� �ровень� и� е�о
изменения�в�ходе�работы.
Та�им�образом,�воспитание���льт�ры�собствен-

ной�безопасности�ш�ольни�ов�–�это�процесс�взаи-
модействия� педа�о�а� �а�� носителя� информации
и��чаще�ося��а��потребителя�знаний�наряд��с�име-
ющимися���не�о�способностями�и�желанием�проти-
востоять�чрезвычайным�сит�ациям.�Объединение�их
�силий�позволяет�добиться�эффе�тивно�о�рез�ль-
тата�в�формировании�навы�ов�поведения��чащихся
в�э�стремальных�и�чрезвычайных�сит�ациях,���ро-
жающих�жизни�и�здоровью�челове�а.
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365  ДНЕЙ  ШКОЛЬНОГО  УЧИТЕЛЯ:
ДНЕВНИКОВЫЕ  ЗАПИСКИ1

САВЕЛЬЕВА	Л.А.,	$читель�ан�лийс�о�о�язы�а�МБОУ��орода�Ульяновс�а�«Средняя�ш�ола�№�21»,

ла$реат�Всероссийс�о�о��он�$рса�«Учитель�Года�России�–�2013»,

президент�Ульяновс�ой�ассоциации�преподавателей�ан�лийс�о�о�язы�а

Автор�дневни�овых�записо��делится�с��олле�ами�ежедневными�событиями�жизни�$чителя,�в��оторых�читатель,

возможно,� $знает� себя.�Одновременно� те�ст� представляет� собой� $вле�ательный�расс�аз� о� творчес�ом

подходе���$чительс�ой�деятельности,�$мении�извле�ать�из��аждо�о�события�польз$�для�личностно�о�разви-

тия�себя�и�своих�$чени�ов.�В�запис�ах�$чителя�находят�место�представления�различных�форм�и�методов

об$чения�ан�лийс�ом$�язы�$,�в�том�числе�во�вне$рочной�деятельности.

Ключевые	слова:	творчество,��л$б�интернациональной�др$жбы,�педа�о�ичес�ая�деятельность,�$спешный
$читель,�вне$рочная�деятельность,�предметная�ассоциация.

The�author�of�the�diary�notes�shares�with�colleagues�the�daily�events�of�the�teacher’s� life,� in�which�the�reader

may�recognize�himself.�At�the�same�time,�the�text�is�a�fascinating�story�about�the�creative�approach�to�teaching,

the�ability�to�benefit�from�each�event�for�the�personal�development�of�themselves�and�their�students.�In�the�notes,

teachers� find�a�place� to� represent� various� forms�and�methods�of� teaching�English,� including� in�extracurricular

activities.

Keywords:�creativity,�international�friendship�club,�pedagogical�activity,�successful�teacher,�extracurricular�activities,
subject�association.

1	Продолжение.	Начало	см.	в	№10	2019	(.,	№	1	2020	(.

ДЕКАБРЬ

День�91.�«Зима»
Время�позаботиться�о�своём�имм�нитете.

День�92.�«Тетради»
Всю� прошл�ю� неделю�меня� не� было� в�ш�оле.

Но�все�мои��ро�и�были�мной�разработаны�и�прове-
дены�моими�вып�с�ни�ами,��оторые�сейчас��чатся
на�фа��льтете�иностранных� язы�ов.�Ни�один� �ро�
не�был� потерян.�На�опилось�множество� письмен-
ных�работ,��оторые�я�се�одня�весь�день�проверяла.
Ито��дня:�три��ро�а,�вне�рочные�занятия,�совещание,
исполнение�пор�чений,�проверено�почти�250�работ.
Домой�пришла�в�семь�вечера.

День�93.�«Бла�одарность»
До�слез�растро�ало�се�одняшнее�сообщение�от

вып�с�ницы,��оторая�прошла�отбор�на�зар�бежн�ю

стажиров��.�Поняла,�что�ис��сно�подобранные�сло-
ва�бла�одарности�делают�наш��профессию�особен-
но�значимой.
А�вы�часто�Бла�оДарите?

День�94.�«Потерянное�время»
Ор�анизатор� в� а�дитории.�Сочинение.� 6� часов

потерянно�о�времени.�П�сть�б�дет�во�бла�о�вып�с�-
ни�ов.

День�95.�«Работа�в��р�ппах»
Ко�да�вы�ор�аниз�ете�работ��в��р�ппах,�вы�даёте

�аждой��р�ппе�одина�овое�или�разные�задания?
Мой�любимый�метод,�взятый�из�неформально�о

образования,�метод�сфо��сированно�о�неформаль-
но�о� обс�ждения� «Мировое� �афе»� («World�Cafe”).
Для�проведения�н�жны�нес�оль�о�листов�и�мар�е-
ры,�все�остальное�делают�сами��частни�и.�Все�да
ре�оменд�ю�е�о�для�проведения�в�незна�омом��лас-
се�«�лассно�о�часа»��частни�ам��он��рса�«Учитель
Года»,� �оторые� ещё� не�веренно� себя� ч�вств�ют
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при�ор�анизации�и�проведении�«от�рытой�дис��с-
сии».�Сама�применяю�этот�метод��же�больше�10�лет.
Из�истории�метода:
Калифорния,�1995��од.�Небольшая��р�ппа�лиде-

ров�из�бизнеса�и�на��и�собралась�в�доме�Х�аниты
Бра�н�и�Дэвида�Исаа�са� (Juanita�Brown�and�David
Isaacs)�в�Милл-Вэлли�(Mill�Valley).�Ни�то�из�них�не
планировал�создать�социальн�ю�инновацию,��ото-
рая�быстро�распространится�по�мир��в�след�ющие
16�лет.�Утром�они�расположились�большим��р��ом
во�дворе�дома,�но�их�планы�нар�шил�дождь.�Пере-
местившись�в�дом,��частни�и�спонтанно�раздели-
лись�на��р�ппы,��оторые�расположились�за�стола-
ми.�Время�от�времени��р�ппы�прерывались,�чтобы
поменяться�столами�и�обменяться�идеями.�Обще-
ние� о�азалось� �ораздо� плодотворнее,� чем� они
мо�ли�себе�представить.
С�ть�метода�можете�найти�в�интернете.�Отмеч�,

что�се�одня�мы�с�ребятами�поработали�с�темой�про-
фила�ти�и� �потребления� психоа�тивных� веществ.
С� помощью� это�о� метода.� Быстро,� эффе�тивно,
с�минимальными�энер�етичес�ими�затратами.

День�96.�«Точ�а�зрения»
После�пяти��ро�ов�поехала�на�др��ой��онец��о-

рода�на�семинар�для��чителей�ан�лийс�о�о�и�поде-
лилась�своими�мыслями�и�рез�льтатами�примене-
ния�техноло�ий�лин�во�о�чин�а�в�массовой�ш�оле.
Вечером�приняла��частие�в�работе��р��ло�о�стола
о� �ряд�щем� обязательном� ЕГЭ� по� ан�лийс�ом�
язы��.� Учени�и� и� родители� в� один� �олос� заявили
о� своём� несо�ласии.�Моя� точ�а� зрения� совпала
с�мнением�все�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества.
А�с�вашей�точ�и�зрения,�н�жно�ли�ЕГЭ�по�ино-

странным�язы�ам�сделать�обязательным�или�нет?
P.S.�Пришли�рез�льтаты�пробно�о�ОГЭ�по�ан�-

лийс�ом�,� �оторый� писали�мои� девяти�лассни�и
в��онце�ноября.�Все,����о�о�я�вед��занятия,�написали
на�«отлично»�и�«хорошо».�Порадовалась�за�ребят.

День�97.�«Кр��лый�стол�2»
После� шести� �ро�ов� (очень� �дачно� вместо

среды,��о�да�в�ш�оле�писали�ито�овое�сочинение,
в�нашей�ш�оле�перенесли��ро�и�на�с�ббот�)�пото-
ропились�с�моими�ребятами�на��р��лый�стол,��ото-
рый�мы�же�и�ор�анизовали�в�преддверии�межд�на-
родно�о� дня� прав� челове�а,� �оторый� еже�одно
отмечается� 10� де�абря,� в� рам�ах�Всероссийс�ой
а�ции�«Единый��ро��прав�челове�а».�Кр��лый�стол
был�ор�анизован�для�президентов�ш�ольных�Кл�бов
интернациональной� др�жбы�Ульяновс�ой� области
«Права� челове�а�и� �стойчивое�развитие:� �лобаль-
ный� �онте�ст».� Порадовалась� зв�чавшим� из� �ст
ребят�словам�о�важности�и�необходимости�все�о,
о�чём�мы��оворили.�Не�оторые�поделились�с��част-
ни�ами�мыслями�и�осознанием,��оторые�рождались
здесь� и� сейчас.� Люблю� ловить� та�ие� моменты
и�фи�сировать�их�вместе�с�ребятами.

День�98.�«Приятный�вечер»
Провела�се�одня�втор�ю�половин��дня�в��омпа-

нии� близ�их� людей,� общение� с� �оторыми� все�да
очень�приятное.

День�99.�«Ле�сичес�ий�подход»
Вечный�вопрос:�почем��мы��чим�язы��десять�лет

в�ш�оле,�но�та��и�не��оворим�на�нем?�Все�мы��чили
ан�лийс�ие�слова�в�ш�оле�и�вели�бессмысленные
словари,� �де� сначала� писали� слово� по-ан�лийс�и,
потом�е�о�транс�рипцию�и�перевод.�Но�с�оль�о�раз
в� этот� словарь-то� за�лядывали� потом?�И� �а�� там
было�что-то�быстро�найти?�До�сих�пор�мно�ие�ро-
дители�и��чителя�презренно�не�од�ют,��о�да�моло-
дые�продвин�тые�педа�о�и�не�тратят�время�на�этот
нен�жный� атриб�т.�Начиная� с� 3-�о� �ода� об�чения
за�чивать�отдельные�слова�вообще�не�имеет�смыс-
ла.� Важно� знание� �стойчивых�фраз� и� словосоче-
таний� (collocations,� lexical� chunks),� что� повышает
бе�лость�речи,��о�да�не�надо�в�ходе�раз�овора�за-
висать�и�д�мать,�что�с�чем�с�омбинировать.�В�этом
и�за�лючается�ле�сичес�ий�подход�Май�ла�Льюиса,
�оторый�вели�олепно�объясняют�се�одня�асы�это�о
подхода:�Хью�Деллар�и�Лео�Селиван�–�частые��ости
всех�ELT� �онференций.� К� сожалению,� с�ществ�ю-
щие��чебни�и�этот�подход�мало�применяют.�Учите-
лю�приходится�постоянно�самом���отовить�материал
���ро��.�Но�оно�то�о�стоит.
А�вы�всё�ещё�словари�и�ведёте�с��чени�ами?

День�100.�«День�прав�челове�а»
«Где�же� все-та�и� начинаются� всеобщие� права

челове�а?�В�небольших�местеч�ах�вблизи�от�дома,
столь�близ�их�и�столь�малень�их,�что�их�не��видишь
ни�на�одной��арте�мира.�[...]�И�по�а�эти�права�не
приобрет�т�смысла�там,�они�б�д�т�иметь�мало�зна-
чения,� �де�бы� то�ни�было�еще.�Если� �раждане�не
б�д�т�заботиться�о�защите�этих�прав�вблизи�от�дома,
тщетны�наши�надежды�на�про�ресс�во�всем�мире».
(Элеонора�Р�звельт)
День� прав� челове�а� отмечается� 10� де�абря� –

именно�в�этот�день�в�1948��од��Генеральная�Ассам-
блея�Ор�анизации�Объединенных�Наций� приняла
Всеобщ�ю�де�ларацию�прав�челове�а�–�до��мент,
в� �отором� были� провоз�лашены� неотъемлемые
права,�прис�щие��аждом��челове���вне�зависимос-
ти�от�е�о�расы,�цвета��ожи,�пола,�язы�а,�рели�ии,
политичес�их�или�иных��беждений,�национально�о
или�социально�о�происхождения,�им�щественно�о,
сословно�о�или�ино�о�положения.�Де�ларацию�пе-
реводят�чаще,�чем�любой�др��ой�до��мент�в�мире:
ее�те�ст�с�ществ�ет�более�чем�на�500�язы�ах�мира.
Се�одня�мы� провели� «лабораторные»� для�ш�оль-
ни�ов,�на��оторых�они��знали�о�статьях�Всеобщей
де�ларации� прав� челове�а,� �а�им�целям� �стойчи-
во�о� развития� они� соответств�ют.� Надеемся,� что
та�ие� просветительс�ие� мероприятия� вовле��т

в�эт���лобальн�ю�проблем��всё�больше�людей,�та�
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�а�� до� сих� пор� во� мно�их� странах� права� людей

не�соблюдаются.

День�101.�«Ле��о»

За�весь�день�из� �ст� троих� совершенно�разных

людей�в�свой�адрес��слышала:�«Да�тебе�же�ле��о

это� сделать,� ле��о� это� всё�даётся,� ...».�Ле��о� ли?

Вероятно,�за�этим�«ле��о»�с�рывается�что-то�тяжё-

лое:� тяжёлый� тр�д,� тяжёлые� времена,� тяжёлые

решения�и�выбор,�тяжёлая�борьба�с�самим�собой

и�отношением�о�р�жающих�(чаще�всё�происходит

не�бла�одаря,�а�вопре�и).

День�102.�«Ответственность»

Больш�ю� ответственность� взяла� на� себя� �а�

р��оводитель�Ульяновс�о�о�Кл�ба�интернациональ-

ной�др�жбы�и�приняла��частие�в�V�Фор�ме�моло-

дежных� ор�анизаций� �ос�дарств-�частни�ов�СНГ,

�оторый�прошёл�в�Мос�ве�12–15�де�абря�2019��.�

С��довольствием�и�трепетом�представила�опыт

�л�ба�по�реализации�межд�народно�о�образователь-

но�о�партнёрства�и�прое�т�о�проведении�в�2020��од�

в� Ульяновс�е�Перво�о�Всемирно�о� съезда�Кл�бов

интернациональной�др�жбы�в�рам�ах�се�ции�«пре-

зентация�прое�тов,�направленных�на�межд�народ-

ное� и�межре�иональное� сотр�дничество� в� сфере

молодежной�полити�и�на�пространстве�СНГ»,��ото-

рая�прошла�в�зале�заседаний�Гос�дарственной�Д�мы

Российс�ой�Федерации.�

Отмеч�,�что�представленный�прое�т�о�проведе-

нии�Съезда�КИДов�вошёл�в�списо��социально-зна-

чимых� мероприятий�Министерства� образования

и�на��и�Ульяновс�ой�области�на�2020��од.�

Идею�о�проведении�Съезда�поддержали�все��ча-

стни�и�Фор�ма.

День�103.�«Доро�ами�др�жбы»

На�второй�день�фор�ма�в�рам�ах�се�ции�«Роль

молодёжи�в�достижении�Целей��стойчиво�о�разви-

тия�на�пространстве�СНГ»,�являясь�Посланни�ом�ЦУР

N17� в� России,� представила� прое�т� «Молодежные

посланни�и�ЦУР� России»� Национально�о� Совета

молодёжных�и�детс�их�объединений�России�и�опыт

просветительс�ой�деятельности�по�ЦУР.�Се�ция�про-

шла� в� центре�Межд�народной� тор�овли� в� офисе

Мос�овс�о�о� ре�ионально�о� отделения� «Деловая

Россия».�Было�интересно��знать,�что�делает�моло-

дёжь�в�странах�СНГ�в�этом�направлении.

После�пре�расной�дис��ссии�отправились�в�м�-

зей�современной�истории,��де�я�восхитилась�вели-

�олепной�э�спозицией,�а�после�это�о�прошла�очень

важная�сессия,�посвящённая�сохранению�наследия

народов�СНГ�в�преддверии�75-летия�Победы�в�Ве-

ли�ой�Отечественной�Войне.�

Вечером��же�отправилась�домой.

День�104.�«Бережное�Отношение»

С��тра�исправляла�рез�льтаты�не�совсем�береж-

но�о�отношения�не�оторых��чени�ов���пространств�.

А� втор�ю� половин�� дня� провела� с� �олле�ой,

�оторая� �отовится� �� �ородс�ом�� этап�� �он��рса

«Учитель�Года».

День�105.�«Единомыслие»

Свами�Виве�ананда� та�� объяснил-оценил� объ-

единения� людей:� «Капля� дождя� с� неба:� если� она

попала�в�р��и,�она�достаточно�чиста�для�питья.�

Если�она�падает�в�водосточный�жёлоб,�её�цен-

ность�падает�настоль�о,�что�её�нельзя�использовать

даже�для�мытья�но�.�

Если�она�падает�на��оряч�ю�поверхность,�то�она

испаряется.

Если�она�падает�на�лист�лотоса,�она�сияет��а�

жемч�жина�и,�на�онец,�если�она�падает�на��стриц�,

она�становится�жемч�жиной.�

Капля�одна�и�та�же,�но�её�с�ществование�и�цен-

ность�зависят�от�то�о,�с��ем�она�связана.

Все�да�б�дьте�связаны�с�людьми,��оторые�хоро-

ши�сердцем».

Се�одня�замечательный�вос�ресный�день,��ото-

рый�подарил�нес�оль�о�радостных�встреч�с�пре�рас-

ными�людьми.�Спасибо!

День�106.�«Спам»

Для�меня�не�ативные�эмоции�и�ч�вства,��оторые

провоцир�ются� о�р�жающими� –� это� настоящий

спам.� «Ка�� было�бы� хорошо,� если�бы� все� начали

заботиться� о� ч�вствах� др��� др��а»,� –� под�мала� я

в��онце�рабоче�о�дня�и�отправилась���моей��олле�е.

До� поздне�о� вечера� нас� �вле�ло� педа�о�ичес�ое

творчество�–�под�отов�а���её��он��рсном���ро��.�

День�107.�«Вам�письмо»

Пришли�письма�от�Санты.�Детс�ий�востор��и���де-

тей,�и���меня.

День�108.�«Гр�ппа�поддерж�и»

Особенный�день.�Объявили�рез�льтаты�м�ници-

пально�о�этапа�мое�о�любимо�о��он��рса�«Учитель

Года�–2020».�И�вот�моя��олле�а,��оторая�с�перво�о

мое�о��он��рса�все�да�была�в�моей��р�ппе�поддер-

ж�и,� сама� стала� победителем.�Мы� поменялись

ролями,�но�рез�льтат�тот�же.�А�значит,�мы�–�хоро-

шая� �оманда!� Поздравляю� и� ис�ренне� рад�юсь!

Всё�пол�чится!

День�109.�«Задачи»

Се�одняшняя�встреча�в��онце�рабоче�о�дня�по-

дарила�осознание,�что�есть�та�ие�же,��а��и�я,�люди-

энт�зиасты,��оторые�сами�ставят�перед�собой�за-

дачи�и�решают�их�вне�зависимости�от�то�о,�входят
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они� в� должностные�обязанности�или� нет.�Это� со-

всем�др��ой��ровень�мировосприятия�и�распоряже-

ния�своей�жизнью�на�бла�о�др��им.

День�110.�«Победа»

Джа��и�Вас�дев�(известный��а��Сад��р�)�на�во-

прос�о�том,�от�че�о�зависит��спех�(от�с�дьбы,�Бо�а,

�дачи�или��силий)�ответил:�«Очевидно,�что�всё�это

имеет� значение.� Толь�о� в� �а�их� пропорциях?

Размышляя� о� та�их� причинах� �спеха,� �а�� с�дьба,

Бо��или��дача,�мы�не�можем�повлиять�на�рез�льтат.

Толь�о� �оличество� приложенных� �силий� зависят

от�нас�самих.�Та��что�при�ладывайте�столь�о��си-

лий,�с�оль�о�н�жно...»

Ко�да�я��видела�положение�о��он��рсе�от�Рыба-

�ов�Фонда�Rybakov�School�Award�«iУчитель»,�сраз�

под�мала,� что� е�о�философия� очень� близ�а�мне

и�решила�попробовать.�В� с�ете�ш�ольных�б�дней

и� общественной�работы,� свою�онлайн-заяв��� под

номером� дале�о� за� 3000� с� трепетом� отправила

в� самый� последний� день,� преодолевая� �сталость

(день�65).�И�вот�се�одня�в�день�объявления�рез�ль-

татов,��знала,�что�вошла�в�число�победителей.�

Нес�азанно�рада�этой�новости.�Эта�победа��ово-

рит�о�том,�что�вся�моя�деятельность�востребована

и�отвечает�всем�самым�современным�требованиям

и� представлениям� та�их�ме�аталантливых� людей,

�а��@rybakov_igor�и�е�о��оманда.

P.S.�Меня� �же� спросили,� �а�� �даётся� во� всём

побеждать�и�время�на�всё�это�находить.�Я�от�рою

се�рет,� что� побеждаю�дале�о� не� во� всём.�Напри-

мер,�в�этом��од��подавала�заяв�и�на�17�прое�тов

и�толь�о�в�12�из�них�прошла��он��рсный�отбор.�Каж-

дый�раз,�пол�чая�от�аз,�не�расстраивалась�и�шла

дальше.� Ко�да� я� принимаю� решение� об� �частии

в� �а�ом-ниб�дь� �он��рсе,� мне� все�да� интересно

толь�о�одно:�нас�оль�о�моё�понимание�и�видение

совпадает� с� пониманием� и� видением� идеоло�ов

�он��рса.�И�если� совпадает,� то� это� вели�олепное

ч�вство� –� осознавать� это.� А� если� не� совпадает,

то�да�не�стоит�и�расстраиваться.�

Спасибо!

День�111.�«Ново�однее�настроение»

Эта� с�ббота� посвящена� работе� над� своими

эмоциями�и�ч�вствами.�Ма�симально�старалась�со-

здать�ново�однее�настроение�в�пространстве�дома

и�мысли.

День�112.�«Фотосессия»

С� членами� �оординационно�о� совета� нашей

ре�иональной� ассоциации� �чителей� ан�лийс�о�о

язы�а�ор�анизовали�предново�однюю�фотосессию

в�замечательной�ст�дии�и�под�ч�т�им�р��оводством

фото�рафа�разделили�радость�общения.

День�113.�«Тр�дности»

Наблюдала� се�одня,� �а�� люди� создают� тр�д-

ности�самим�себе�и�о�р�жающим.�Не�те�тр�дности,

�оторые�за�аляют.�А�те,��оторые�мешают�развитию.

День�114.�«Выставление�оцено�».

Если� �читель� системно� и� на� �аждом� �ро�е

�рамотно� выстраивает� рефле�сивно-оценочный

этап,�то�в��онце�четверти����чени�ов�и�родителей

не�возни�ает�вопросов�о�пол�ченной�оцен�е.�Она

не�вызывает�недо�мения,�не�одования,�несо�ла-

сия,� разочарования� и� всех� др��их� не�ативных

ч�вств.�Если��чителя�и�родители�планомерно��чат

ребён�а� принимать� на� себя� ответственность

за�свой�образовательный�рез�льтат�(хотя�оцен�а

за�четверть�не�отражает,��онечно,�этот�образо-

вательный� рез�льтат),� исходя� из� �отовности

ребён�а� затрачивать� свои� рес�рсы� и� прила�ать

�силия,� то� выставление� четвертных� оцено�� не

б�дет� сопровождаться� бес�онечными� беседами

�лассно�о� р��оводителя� с� недовольными� роди-

телями�и��чени�ами.

День�115.�«Центральная�Ёл�а»

Се�одня�поздравили�всех�наших�др�зей�по�пере-

пис�е�из��атоличес�их�стран�с�Рождеством,�а�сами

вечером�приняли��частие�в�от�рытии�центральной

Ёл�и��орода.

День�116.�«Недомо�ание»

Со� всеми� �лассами� посмотрели� 26-мин�т-

ный�м�льтфильм�Stickman� в� ори�инале,� обс�дили

�лавн�ю� идею,� позна�омились� с� новой� ле�си�ой

и�почитали��ни��,�по��оторой�был�снят�м�льтфильм.

Нечасто��даётся�выделить�время�на�просмотр��о-

рот�ометражных�фильмов�в�рам�ах��ро�а.�Но,��о�да

все�запланированное�вы�чено,�все��онтроли�прове-

дены�и�разобраны,�непременно�использ�ем�с�ребя-

тами� возможность� посмотреть� с� пользой� �а��ю-

ниб�дь�новин��.�

После��ро�ов�поспешила�домой�принимать�меры

против�недомо�ания,�вызванно�о�вчерашним�пере-

охлаждением�на�от�рытии�центральной�Ел�и.

День�117.�«Бла�одарственное�письмо»

После� �ро�ов� приняла� �частие� в� совещании

по�развитию�общественной�дипломатии.�Спасибо

Министерств��развития�межд�народных�и�межре-

�иональных�связей�Ульяновс�ой�области�во��лаве

с�Е�атериной�Сморода�за�сотр�дничество�в�тече-

ние� все�о� 2019� �ода� с� нашим� ре�иональным

�л�бом�интернациональной�др�жбы�@ulcif.�П�сть

и�2020��од�б�дет�та�им�же�плодотворным.�После

совещания� верн�лась� в� ш�ол�� на� ново�однее

мероприятие.
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День�118.�«Очищение»

Полезно�перед�Новым��одом�очистить�Простран-

ство�от�нен�жных�вещей.�Убралась�в��абинете�и�дома

под� а��омпонимент� неповторимой� Нины� Симон

и�полюбившейся�песни�«candlelight»�вели�олепно�о

исполнителя�@jacksavoretti,� �оторая� вдохновила

достать�свечи�и�создать�ново�однюю�атмосфер�.

А�вы�тоже�под�м�зы���очищаете�Пространство?

День�119.�«Традиция»

Одиннадцать� лет� назад,� �о�да� я� пришла�рабо-

тать�в�21�ш�ол�,�мне�дали�всю�параллель�седьмых

�лассов:�физи��� (на� время� больнично�о� �чителя)

вести�и�ан�лийс�ий���не�оторых.�Физи���я���них�вела

все�о�одн��четверть,�а�ан�лийс�ий�до�11��ласса.�Мы

сраз��поняли�с�ребятами,�что�пра�ти�овать�язы��вне

ш�олы�им�не�де.�Стали�собираться�после��ро�ов:

письма� писать� и� телемосты� ор�анизовывать.� Та�

зародился��л�б�по�интересам,��оторый�мы�назвали

позднее� �л�бом� интернациональной� др�жбы.� На

фото�те�самые�ребята,��оторые�стали�е�о�первыми

вып�с�ни�ами.�С�ними�мы�неодно�ратно�побывали

на�зар�бежных�прое�тах�и�стали�единомышленни-

�ами.�Сейчас�они��же�вып�с�ни�и�разных��ниверси-

тетов,���них�разные�специальности.�Но�объединяет

их� настоящая� др�жба.� Уни�альные,� талантливые,

творчес�ие,�добрые.�Каждый��од�они�бал�ют�меня

своим�вниманием.�Шлют�приветы�во�время�своих

мно�очисленных� стажирово�� и� тренин�ов.�Просто

счастлива,� что� нам� вот� �же� девять� лет� �даётся

соблюдать�традицию�собираться���меня,��а��толь�о

они�приезжают�в�Ульяновс�.�Делятся�своими��спе-

хами:��то-то�толь�о�что�из�Норве�ии�и�Бель�ии�вер-

н�лся,� �де� �рафичес�им�фасилитатором� работал

на�межд�народном� прое�те,� �то-то� из�Стамб�ла,

�а��то-то�начал�работать�в��ниверситете�Синер�ия

и�в�аспирант�р��пост�пил.�Горж�сь�и�рад�юсь!

ЯНВАРЬ

Дни�120–126.�«Праздни�»

Слово�«праздни�»�произошло�от�старославянс-

�о�о�«праздный»,�т.е.�«свободный�от�работы».�Це-

лая�праздничная�неделя�пролетела��а��один�день.

Праздной�её�с�тр�дом�можно�назвать.�Множество

праздничных�хлопот�и�масса�приятных�воспомина-

ний.�С�Новым�2020�Годом,�др�зья!

Дни�127–133.�«Кани��лы»

Вторая� неделя� �ани��л� была� наполнена� под-

�отов�ой,� встречами,� творчеством� и� приятными

новостями.� В� понедельни�� прист�пила� �� работе:

составила�планы�на�третью�четверть.

Во� вторни�� праздновали� светлый� праздни�

Рождества.

В�сред��работали�с�ребятами�над�новым�иссле-

довательс�им�прое�том.

В�четвер��прошло�заседание�ш�ольно�о�методи-

чес�о�о�объединения.�В�пятниц��–�Педа�о�ичес�ий

Совет.

В�с�ббот��ор�анизовали�Арт-вечерин���в�моём

�лассе,� на� �оторой�дети�совместно�с�родителями

писали� �артины�и�общались.�Пол�чилось� здорово

��всех.�Настоящая�Арт-терапия.

Завершилась� неделя� настоящим�неожиданным

подар�ом� от�@elenamichkailovna:� пришёл� первый

номер�на�чно-методичес�о�о�ж�рнала�«Методист»,

в� �отором� оп�бли�ован� весь� мой� инстадневни�

за�сентябрь.�Это�большая�честь�для�меня.

Спасибо!!!

День�134.�«Что�та�ое...?»

Первый�день�после��ани��л�был�наполнен�отве-

тами� на� бес�онечные� вопросы� моих� �чени�ов:

«Любовь-Санна,�а�что�та�ое� ...?»�Вместо�мно�ото-

чия�в�этом�вопросе�были�самые�разные�слова,��меть

объяснить� смысл� �оторых� �читель� не� все�да�дол-

жен�в�рам�ах�своей�предметной�области,�но��а��же

пре�расно,�если�может.�Если�просто�перевод�слова

ребён���не�понятен�–�не�проблема.�Можно�предло-

жить�ем��поработать�со�словарем.�Шести�лассни�и

се�одня�из�те�ста�подобранной�мной�в�поддерж��

про�раммно�о�материала�статьи�выис�ивали�мод-

ные,�но,���сожалению,�не�все�да�оправданно�вытес-

няющие� р�сс�ие� слова� (Например,�фандрайзин�,

�ра�дфандин��или��рантрайтер).�Это�объяснить�про-

ще�просто�о.�Конечно,�если�вы�не�просто�дослов-

ный�перевод�дадите.� А� ещё�и� примеры�фандрай-

зин�а�или��ра�дфандин�овых�платформ�приведёте.

И�пар��историй��спеха�о�реализованных�та�ими�же

подрост�ами� социальных� прое�тов.� Это� выведет

�ро��на�др��ой��ровень.

А�что�делать,�если�семи�лассни�и�прибежали�на

перемене� и� запрашивают� �� �чителя� ан�лийс�о�о

объяснить,�что�та�ое�рад��а?�Ка�-то�приятно�стано-

вится,��о�да�и�это�под�сил�.�Толь�о�вовремя�од�мы-

ваюсь�и�вместо�ле�ции�по�опти�е�предла�аю�им�от-

вет�добыть�самим.�Ищем.�По�а�читают�появляется

ещё�больше�«А�что�та�ое...?�Ко�да�дело�до��а�сти�и

дошло,�они�взмолились�сжалиться�и�просто�объяс-

нить.�Сдалась.�Выдала�ответ,�полный�образов�и�при-

меров.

Потом�спросила,�а�почем���о�мне-то�прибежали.

Ответ�меня� по�орил:� «Вы�можете� понятно� объяс-

нить».�Прав�все-та�и�Ральф�Эмерсон,�что�«Учитель�–

это�челове�,��оторый�может�делать�тр�дные�вещи

ле��ими».

Хорошее� начало� �ода.� Бер�� ��рс� на� то,� чтобы

и�в�жизни�тр�дности�ле�че�воспринимать.

А�вы�любите�вопросы�«Что�та�ое�…?»
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� P.S.�Обожаю� любознательных� детей.� С� ними

все�да�есть�возможность�проверить�свой��р��озор.

Кстати,�этот�вопрос�и�себе�задаю��аждый�раз,�если

че�о-то�не�знаю.�Чтобы�до�самой�с�ти�...

День�135.�«Выбор»

Шарль�де�Голль�советовал:�«Все�да�выбирайте

самый�тр�дный�п�ть�–�на�нём�вы�не�встретите��он-

��рентов»,�а�Эрих�Мария�Ремар�,�наоборот,�писал:

«Ни�о�да�не�ищи�сложных�п�тей�там,��де�есть�про-

стая�доро�а».

«А�Вы� �а�� считаете?»� –� обратилась� я� се�одня

��ребятам�в�начале��лассно�о�часа,�предложив�сде-

лать�выбор,�не�озв�чивая�по�а�ответ.�Всем�потре-

бовалось�разное�время�на�то,�чтобы�этот�выбор�сде-

лать.�Разбирались,�почем�.�Из�всех�предложенных

вариантов�остановились�на�том,�что��ом�-то�ле�че

было�это�сделать,�потом��что�они�себя�л�чше�зна-

ют!�Потом�посыпались�вопросы:�а�почем���то-то�себя

недостаточно�хорошо�знает?�Важно�ли�знать�себя,

�о�да�делаем�любой�выбор.�Сложно�или�ле��о�лю-

бой�выбор�им�даётся?�Что�вообще�можно�выбирать

�же�сейчас�в�их�возрасте?�Ка��себя�л�чше��знать?

Потом� рассмотрели� ещё� десят�и� интересных

фраз�совершенно�разных�авторов.�Выбирали,�осо-

знавали,� примеряли,� принимали� или� отвер�али.

Говорили�о�выборе�нравственной�позиции,�свое�о

о�р�жения,�профессии.

После�пароч�и�на�лядных�притч�ещё�один�инте-

ресный�вывод�сделали:�выбирая�из�предложенных

вариантов,�под�мать�сначала�о�тех,�что�за�предела-

ми�предложения.

В�за�лючение�ребята�все-та�и�спросили:�«Ка�ой

же�п�ть-то�выбрать:�тр�дный�или�простой?»�Ответи-

ла:�«Решать�вам».�Наша�от�рытая�дис��ссия�состо-

ялась.

А� Вы� �а�ие�методы� для� быстро�о� зна�омства

�с�вн�тренним�миром�ребён�а�выбираете?

P.S.�Мин�т�а�ш�ольно�о�юмора.�На�вопрос:�по-

чем��выс�азывания�Шарль�де�Голля�и�Ремар�а�раз-

ные,�одна�из�девоче��ответила:� «Потом��что�один

м�жчина�-�Шарль,�а�др��ая�женщина�-�Мария»

День�136.�«Наход�а»

Се�одня�после��ро�ов�на�п�ти�от�ш�олы�домой

встретила�вып�с�ни�а.�По�а�шли,�по�оворили�немно-

�о.�Учится�на�четвёртом���рсе.�Говорит�интересно,

но�по�а�себя�ищет.�Поделилась�с�ним�зацепившей

меня��о�да-то�мыслью�из��ни�и�«Сиддхартха»�Гер-

мана�Гессе:�«Ты�слиш�ом�мно�о�ищешь;�из-за�чрез-

мерно�о�ис�ания�ты�не��спеваешь�находить».�Даже

остановился.�Зад�мался.�Вечером�написал�сообще-

ние�в�соц.сети:�«Начал�читать�эт���ни��.�Это�настоя-

щая�наход�а.�Спасибо!»�В�очередной�раз��бедилась,

что��читель�даже�на�п�ти�домой�остаётся�Учителем.

День�137.�«Сейчас»

Самое�л�чшее�время�начать�что-либо�–�сейчас.

Ни�о�да�не�поздно�и�не�рано�изменить�свои�мысли,

отношение,�видение,�действия�и�привыч�и.�Та��что

прямо� сейчас� я� изменила� своё� отношение� �� �ое-

�а�им� вещам�и� сраз�� та�� ле��о.�Попроб�йте.�Это

отличный�приём.

День�138.�«Газеты»

Ко�да��чени�и,�др�зья�или�зна�омые,�отправля-

ющиеся�в�ан�лоязычные�страны,�спрашивают,�что

привезти�мне�в��ачестве�с�венира,я�все�да�прош�

свеж�ю�пресс�.�Для�современных��чени�ов�исполь-

зование� на� �ро�е� те�стов� из� реальных� �азет� –

это�настоящая�инновация.�Т�т�и�новая�а�т�альная

ле�си�а,� и� примеры� «живой»� �раммати�и�и�масса

возможностей�для�начала�дис��ссии�и�ор�анизации

мотивационно�о�момента��ро�а.

А�вы�читаете��азеты?

День�139.�«Трениров�а»

В��ороде�сне�а�почти�нет,�а�за��ородом�можно

себе� позволить� лыжн�ю� трениров��.� С� �аждым

разом� все� л�чше� пол�чается� вспомнить� забытый

за��од�навы�.�Ка��и�в�сл�чае�с�из�чением�язы�а.

Чтобы� �оворить� бе�ло,� н�жно� тренироваться.

Не�читать�и�писать,�а��оворить.

День�140.�«Лыжная�про��л�а»

После� вчерашней� трениров�и� се�одня� смо�ла

толь�о�по��лять�на�лыжах.

Ка�� и� в� любом�деле� здесь� важно� равномерно

распределять� на�р�з��,� чтобы�и�мотивация� была,

и�про�ресс.

День�141.�«Пра�ти�анты»

Ино�да� очень� полезно� провести� самоанализ

свое�о��ро�а�не�толь�о�для�себя,�но�и�для�др�-

�их.�Это�помо�ает��видеть�сильные�и�слабые�ме-

ста��ро�а.�Се�одня�начало�пра�ти�и���ст�дентов

фа��льтета�иностранных�язы�ов.�Обс�дили�с�ними

план� на� ближайший� месяц,� поделилась� своими

техноло�ичес�ими��артами��ро�ов,�про�омменти-

ровала��ровень�ребят�и�то,�чем��их�н�жно�на�чить

за�время�пра�ти�и.�После��аждо�о��ро�а�обс�ж-

дали� стр��т�р�� �ро�а,� использованные� приёмы

и�инстр�менты.�Обратили�внимание,�что�во�всех

�р�ппах��ро��непременно�за�анчивался�рефле�-

сией�и�даже�шести�лассни�и�мо��т�по-ан�лийс�и

выполнить� самоанализ� своей� деятельности� на

�ро�е,�отвечая�на�рефле�тивные�вопросы��чите-

ля:� �а�ие� навы�и� се�одня� формировал� �чени�,

нас�оль�о�внимателен�был,��а�ое�задание�было

наиболее�прод��тивным�или�интересным,�всё�ли

было� �своено,� что� ново�о� �знал,� над� чем� ещё
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н�жно�поработать,�...�Та��что�пра�ти�а���ст�дентов,

а���меня�рефле�сия.

А�вы�часто�задаёте�рефле�сивные�вопросы?

День�142.�«Неоло�измы»

«Се�одня�на�митапе�проче�апим�роадмэп,�а�по-

том� обс�дим� новые� тар�еты»,� -� обс�ждали� члены

�л�ба,�б��вально�не�давая�р�сс�ом��язы���ни�а�о�о

шанса.�А�можно�было�это�же�самое�с�азать�и�без

заимствований:�«Се�одня�на�встрече�проверим�вы-

полнение�плана�и�обс�дим�новые�цели».�Вор�шоп,

тренин�,�ресёрч,�рафл,�рэндом,��ейс,�...�С�оль�о�же

се�одня�слов�прони�ает�в�наш�язы��без�особой�на

то�потребности.�Назвали�встреч��митапом,�мастер-

с��ю�–�вор�шопом.�Считай,�инновация.�Я�за�те�нео-

ло�измы,��оторые�появляются�толь�о�в�том�сл�чае,

если�в�родном�язы�е�нет�явления�и�предмета.�Хотя

для��чителя�ан�лийс�о�о�это�обле�чает�задач�.�Лин-

�висты��тверждают,�что�вы��же�знаете�поряд�а�трёх

тысяч�ан�лийс�их�слов.�А�для�общения�достаточно

800-1200�ле�сичес�их�единиц.�Это�означает,�что�все

мы� вроде� �жезнаем� ан�лийс�ий.�Осталось� толь�о

понять,��а�ие�слова�в�р�сс�ом�являются�ан�лициз-

мами.�Этим�и�собираются�заняться�мои�юные�ис-

следователи.

День�143.�«Кон��рс»

Се�одня�после��ро�ов�с��омандой�девяти�ласс-

ни�ов� отправились� на� первый� отборочный� этап

ре�иональных�и�р�эр�дитов�«Во�всех�на��ах�мы�силь-

ны».�Неплохо�справились.�Должны�пройти�в�след�-

ющий�этап.

В�последние��оды,�стал�иваясь�с�необходимос-

тью��частвовать�в�самых�разных��он��рсах,�я�нача-

ла�зад�мываться,�что�для�детей��частие�в�индиви-

д�альных� �он��рсах� приносит� больше� вреда,� чем

пользы,�если�параллельно�не�ведётся��ачественная

воспитательная�работа�и�в�семье,�и�в�ш�оле.

Наблюдала�за�работой�ребят�в��омандах.�И�еще

раз��бедилась,�что�та�ой��он��рсный�формат��ораз-

до�л�чше�и�полезнее�индивид�ально�о.

День�144.�«Кейс»

Слово�«�ейс»�(от�ан�лийс�о�о�case�–�сл�чай,�си-

т�ация)�ещё�один�поп�лярный,�но�не�до��онца�всем

понятный�неоло�изм.�Вынаверня�а�встречали�та�ие

сочетания,��а��«�ейс-стади»,�«бизнес-�ейсы»,�«�ейс-

техноло�ия».� Разработанный� в� начале� двадцато�о

ве�а�в�ш�оле�бизнеса�Гарвардс�о�о��ниверситета

метод��ейсов�быстро�приобрёл�поп�лярность�и�стал

применяться� не� толь�о� для� под�отов�и� б�д�щих

юристов�и�менеджеров.

Метод� �ейсов� помо�� нам�с� девяти�лассни�ами

за� три� �ро�а� разобрать� тем�� �онфли�тов,� а� мои

ст�денты� оценили� преим�щества� это�о� метода.

Он�позволяет�быстро�и�эффе�тивно�проанализиро-

вать�различные�сит�ации�и� найти� наиболее�опти-

мальные�п�ти�решения.

Кстати,�по�новым�стандартам��читель�при�про-

хождении�аттестации�должен�решить�определен-

ные��ейсы.�Не�п��айтесь,��олле�и,�это�все�о�лишь

разбор� педа�о�ичес�их� сит�аций,� с� �оторыми,

бла�одаря�на�опленном��опыт�,�можно�ле��о�спра-

виться.

День�145.�«День�образования»

Се�одня� межд�народный� день� образования.

Этот�праздни��был�провоз�лашён�ООН�все�о�лишь

�од�назад.

Тема�2020��ода:�«Об�чение�для�людей,�планеты,

бла�опол�чия�и�мира».�Тема�призвана�продемонст-

рировать� неделим�ю� природ�� образования,� е�о

��манистичес�ие�цели�и� �лючев�ю�роль� в� �олле�-

тивном�развитии.

Со�ласно��лобальной�повест�е�дня�на�2030��од,

образование� является� �лючевым�фа�тором� в� до-

стижении� всех� 17� целей� в� области� �стойчиво�о

развития.�А�Цель�4,�в�частности,�пред�сматривает

обеспечение� всеохватно�о� и� справедливо�о� �аче-

ственно�о�образования�и�поощрение�возможности

об�чения�на�протяжении�всей�жизни�для�всех.

Об�этом�и�по�оворили�се�одня�с�б�д�щими��чи-

телями.�За�неделю�пра�ти�и�они,�похоже�вдохнове-

ние�обрели.�Для�меня,�их�временно�о�наставни�а,

это�важный�по�азатель.�Есть�надежда,�что�они�захо-

тят�пойти�работать�в�ш�ол�,�стать�хорошими��чите-

лями�–�это�иб�дет�нашим�небольшим�в�ладом�в�об-

разование.

День�146.�«Тесты»

Се�одня�вып�с�ные��лассы�писали�пробные�ОГЭ

и�ЕГЭ.�По�а�четыре�часа�наблюдала�за�ребятами,

размышляла�о�бес�онечных�тестах,�с��оторыми�им

приходится�справляться.

Сама� сейчас� прохож�� три� совершенно� разных

онлайн-��рса,�и�ни�де�нет�та�о�о�формата��онтро-

ля.�После� �аждо�о� выполненно�о� задания� я� �ч�сь

чем�-то�новом��и�мо���видеть�про�ресс�свое�о��ров-

ня�той�или�иной��омпетенции.

Д�маю,�задача�любо�о�тестирования�–�опреде-

ление�или�подтверждение��ровня.

Меня�не�по�идает�мысль�о�том,�что�наши�тесты

в�формате�ОГЭ�и�ЕГЭ�не�мо��т�определить��ровень

в�принципе.�Например,�в�прод��тивных�частях�э�за-

мена�по�ан�лийс�ом��(письмо�и�речь)�выс�азывание

или�эссе��чени�а�без��р�бых�ошибо�,�но�со�с��д-

ным�словарным�запасом,�может�набрать�столь�о�же

баллов,� если� не�больше,� с�оль�о� и� вели�олепное

эссе,� бо�атое� ле�си�ой� с� продвин�то�о� �ровня.

Обе� работы� набер�т� столь�о-то� баллов.� Но� при
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пост�плении�ни�то�не�б�дет�читать�их�эссе,�а�толь�о

баллы��видят.

Альтернатив��и�выход�я�нашла�в��ембриджс�их

э�заменах� по� ан�лийс�ом�� язы��.� А� что� делать

с�др��ими�предметами?

День�147.�«Красота»

Вос�ресный� день� провела,� созерцая� �расот�

заснеженно�о�леса.�Ели�в�сне���–�самый�мой�люби-

мый�пейзаж.

День�148.�«Опыт»

Новый�день.�Новый�опыт.�А��чителю�со�стажем

более�двенадцати�лет�всё�видится��же�пережитым.

После��ро�ов�поспешила�на�встреч��со�сл�шате-

лями� ��рсов�Инстит�та� развития� образования�де-

литься,��а��с�азано�в�письме,�«передовым�педа�о-

�ичес�им� опытом».� Хорошая� пол�чилась� встреча.

Прод��тивная.

А�после���рсов�сраз��верн�лась�в�ш�ол��на�ро-

дительс�ое�собрание.�Заметила�се�одня�интерес-

н�ю�вещь.�Лет�десять�назад�после�общения�с�роди-

телями� по� наиболее� проблемным� вопросам�меня

не�по�идали�дол�ие�размышления�и�сомнения,�пра-

вильно�ли�я�ответила,�тот�ли�совет�дала.�Сейчас�этих

сомнений��ораздо�меньше.�Опыт�даёт��веренность.

Молодым��чителям�толь�о�н�жно�набраться�терпе-

ния�и�дать�себе�возможность�этот�опыт�приобрести.

День�149.�«Отмена»

Чем�занимается��читель,�если�занятия�отменены

из-за�рез�о�о�снижения�температ�ры�возд�ха?

Это�целых�шесть-семь�часов�для�работы�с�до��-

ментами.�Н��и�в�созданных�чатах�в�социальных�се-

тях�можно�всем��лассам,�в��оторых�отменены�заня-

тия,�раздать�задания�и�сраз��же�их�проверить.�Одной

параллели� отправила� видеороли�� со� спис�ом� во-

просов�по�содержанию,�др��ой�–�задание�на��стн�ю

речь.� Под�отовила� четыре� варианта� �онтрольно-

измерительных�материалов�для�пробно�о�э�замена

по� ан�лийс�ом�� в� девятых� �лассах,� распечатала

блан�и�ответов.�К�с�бботе�всё��отово.�Доделала�пре-

зентации�на�пятниц��для�сл�шателей���рсов�Инсти-

т�та�развития�образования.�Прочитала� пар��инте-

ресных�статей�в�«Учительс�ой��азете».�Порадовалась,

что�в�образовании�столь�о�единомышленни�ов.

А�вы��а��себе�представляли�рабочий�День��чите-

ля�в�день�отмены�занятий?

День�150.�«Об�чение»

Ка��победитель��он��рса�«Rybakov�School�Award»

(«Ш�ола»�Рыба�ов�Фонда)� в� �ате�ории� «iУчитель»

пол�чила�возможность�пройти���рс�«Ш�ола�–�центр

соци�ма»,� разработанный� совместно� �омандами

Рыба�ов�Фонда�и�Фо�сфорда.

Пройдя�се�одня�первый�вводный�мод�ль�из�12,

осознала,� что� впереди�ждёт� интересный� процесс

об�чения,� новые� �оллаборации� и� �ни�альные

знания.

Вдохновлена�видением�Арама�Пахчаняна,�дире�-

тора�ш�олы�«Айб»�Еревана,�о�смыслах�и�ценностях

современной�ш�олы.

День�151.�«Методи�а»

Прохождение� пра�ти�и� в�ш�оле� для� б�д�щих

�чителей� даёт� возможность� не� толь�о� применить

пол�ченные�в��ниверситете�знания,�но�и��знать�мно-

�ое�от��чителя-наставни�а.�Свою�задач��виж��в�том,

чтобы� помочь� найти� ответ� на� постоянно� стоящие

перед��чителем�вопросы:�чем��и��а���чить?

Найти� ответ� на� вопрос� «Ка�?»� �ораздо� проще,

воор�жившись�мно�ообразием�методов�и�приемов.

Перед��аждым��ро�ом�со�ст�дентами�разрабатыва-

ем�примерный�план��ро�а,�выбираем�метод�и�пыта-

емся�понять�«чем�»�б�дем��чить?�Толь�о�ли�новые

словосочетания� и� �рамматичес�ие� �онстр��ции

б�дем�вводить�или�же�сможем�использовать�их��а�

инстр�мент� для� обс�ждения�жизненных� сит�аций

и�решения�нравственных�дилемм.�Б�дем�ли�созда-

вать� толь�о�язы�ов�ю�сред��или�же�пространство

для�воспитания�знанием?

После� проведённо�о� �ро�а� непременно�обс�ж-

даем,�что��далось�или�нет�и�почем�.

А� вы� �а�� считаете,� �оворя� про�ш�ольный� �ро�,

важнее�«чем�»�или�«�а�»��чить?

День�152.�«Учитель�Года»

Снова� после� �ро�ов� отправилась� проводить

занятие� со� сл�шателями� ��рсов� –� победителями

м�ниципально�о�этапа��он��рса�«Учитель�Года».�Раз-

бирались�се�одня�с�дв�мя��он��рсными�заданиями

«вне�рочное�мероприятие»� и� «п�бличная� ле�ция»

и� обс�ждали� роль� �чителя� в� современном�мире.

Три�часа�пролетели�м�новенно.�Сл�шатели�одарили

в��онце�аплодисментами.�Рада,�что�принесла�польз�.

Кон��рс�«Учитель�Года»�–�особенный�для�меня.

Это��а��Нобелевс�ая�премия�для��чителя.�Вот,�по-

бывала�в��частни�ах,�даже�стала�победителем,�а�этот

стат�с�продолжает�мотивировать�меня�на�самораз-

витие.�В��ритериях�задания�«п�бличная�ле�ция»�есть

п�н�т:��отовность�нести�миссию�победителя.�В�чём

же�эта�миссия�за�лючается,��а��её�нести�и��а��эт�

�отовность�оценить�жюри,�а�самое��лавное,�самом�

�он��рсант�,� �оторый� принимает� решение� в� этом

�он��рсе��частвовать,�зная�заранее�о�та�ом��рите-

рии?�Со�ласитесь,�вопрос�сложный.�Ка��и�сам��он-

��рс.�Ка��и�наша�профессия.�Толь�о�ли�победитель

�он��рса�миссию�эт��несёт�или�же��аждый��читель?

Каждый�день.�Каждый��ро�.

(Продолжение�след$ет.)
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Норма	–	это	не	 то	среднее,	 что	есть,	 а	л�чшее,	 что

возможно	 в	 �он�ретном	 возрасте	 для	 �он�ретно(о

челове�а	при	соответств�ющих	�словиях.

В.И.�Слободчи�ов

Современные� на�чные� исследования�В.Г.� Аля-

мовс�ой,�Т.Ю.�Б�рла�овой,�Р.И.�Кассиной,�С.Н.�Пет-

ровой,�В.Ю.�Питю�ова,�В.Н.�Просвир�ина,�В.А.�Яс-

вина�и�др.��бедительно�по�азывают,�что�основной

проблемой�воспитания,� об�чения�и�развития� вос-

питанни�ов�дош�ольной�образовательной�ор�аниза-

ции�(ДОО)�является�разработ�а�оптимальной�моде-

ли� ор�анизации� образовательно�о� процесса,

перевод�с�ществ�ющих�моделей�образовательно�о

процесса�из�стат�са�адаптивных�в�стат�с�развиваю-

щих.�Основными�причинами�для�это�о,�по�мнению

исследователей,�являются:

1)�не�омпетентность�р��оводителей�в�вопросах

создания� инновационной� образовательной� среды

ДОО;

2)�недостато��или�отс�тствие�в��ачестве�анали-

тичес�о�о�инстр�ментария�методов�оцен�и�особен-

ностей� образовательной� среды�ДОО� на� предмет

её�инновационности;

3)� доминирование� в� распоряд�е� дня� занятий,

основанных� на� традиционной� модели� об�чения

за�счёт�восприятия�про�раммно�о�содержания;

4)�частые�и�не�все�да�обоснованные�изменения

в�системе�дош�ольно�о�образования,�затр�дняющие

своевременн�ю�адаптацию�педа�о�ов�ДОО���новой

образовательной�сит�ации.

В�этой�связи�определённый�на�чный�и�пра�ти-

чес�ий�интерес�может�представлять��онцепт�альная

модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет

на� основе� привития� общечеловечес�их� ценностей

в� �словиях� дош�ольной� образовательной� ор�ани-

зации.

Определение� значимых� проблем� в� обществе,

в�формировании�и�развитии�профессиональной��ом-

петентности� педа�о�ов�ДОО,� а� та�же�осмысление

с�щностных�хара�теристи��современных�подходов

��ор�анизации�дош�ольно�о�образования,�позволи-

ло�выработать��онцепцию�та�ой�модели.

Модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их

ценностей�в��словиях�ДОО�понимается��а��сис-

тема�специфичес�их�видов�детс�ой�деятельности,

представленной� сово��пностью� взаимосвязанных

образовательных�мод�лей,�направленных�на�развёр-

тывание�и�ре��ляцию�взаимосвязанных�процессов

восхождениядетей�человечес�ой��льт�репосред-

ством по�аза им или совместно�о проживания с

ними��льт�рныхспособовор�анизациибытаидо-

с��а,общенияитр�да,жизнедеятельности�в�опре-

деленный�промеж�то��времени�на�основе�индиви-

д�ально�о�и�дифференцированно�о�подходов.

Базовая�идея�разработ�и�модели�та�ова:�вос-

питание�дош�ольни�а�–�это�прежде�все�о�постанов-

�а�перед�детьми�правильной�цели,��читывающей�их

ма�симальные� возрастные� возможности.� Для� её

реализации� педа�о���ДОО� на� основе� диа�ности-
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чес�их� данных� след�ет� разработать� оптимальн�ю

модель�ор�анизации�воспитательно-развивающе�о

процесса� для� �аждо�о� возрастно�о� периода� до-

ш�ольно�о�детства,�в�том�числе�определить�способ

взаимодействия,��оторый:

–�создавал�бы�для�ребён�а��омфортный�психо-

ло�ичес�ий��лимат;

–�способствовал�развитию�е�о�индивид�ально�о

«Я»;

–�за�реплял�и�формировал�е�о�социально-цен-

ностные�отношения.

Это� позволит� �аждом�� ребён���формировать

в�отношениях�с�о�р�жающими�ценностн�ю�пози-

цию,��отор�ю�он�б�дет�избирать�самостоятельно

и�свободно,�проявляя�интелле�т�альн�ю,�д�ховн�ю,

манип�лятивн�ю,�физичес��ю,�тр�дов�ю�и�др���ю

а�тивность,� и� тем� самым� дости�ать� индивид�-

ально�о� прое�тир�емо�о� идеально�о� �онечно�о

рез�льтата� в� триединстве� воспитания,� об�чения

и�развития.

Отправными�принципами�при�разработ�е�моде-

ли� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8� лет

на� основе� привития� основных� общечеловечес�их

ценностей�в��словиях�ДОО�явились�след�ющие:

1.�Принцип��чёта���льт�ры�и�традиций�наро-

дов�России.�Этот�принцип�является�основопола-

�ающим.�Образование,� �а�� отмечают�Е.� Кравцова

и�Г.�Кравцов,�–�это�часть���льт�ры�и�е�о�нельзя�по-

заимствовать�из�др��ой� ��льт�ры,� �а�ой�бы� хоро-

шей�и�про�рессивной�она�ни��азалась.�Реализация

это�о�принципа�позволяет�педа�о�ам�ДОО�выстра-

ивать�образовательный�процесс�на�традициях�и���ль-

т�ре�народов�России,�отражающей�их�менталитет,

на�передаваемом�из�по�оления�в�по�оление�л�чшем

опыте�отечественных�педа�о�ов.

2.�Принцип�даяния�др��им�людям,��оторый�за�-

лючается� в� отдаче� ребён�ом�о�р�жающим�людям

позитивных�эмоций,�заботы�и�внимания.�Для�реа-

лизации�это�о�принципа�необходимо:

1)� �пражнять� детей� в� отдаче� (дарении)� своей

любви�о�р�жающим�людям,�тем�самым��чить�детей

выражать� свою� забот�,� в� том� числе� посредством

определения�в��аждом�возрастном�периоде�опре-

делённых� постоянных� обязанностей� в� отношении

взрослых�и�др��их�детей;

2)� �мение� педа�о�ов� ДОО� преобразовывать

социальные�сит�ации�в�педа�о�ичес�ие;

3)�ор�анизовывать�и�ров�ю�(и�ровые��пражнения,

дида�тичес�ие�и�подвижные�и�ры),�прод��тивн�ю,

�омм�ни�ативн�ю,� тр�дов�ю,�м�зы�ально-х�доже-

ственн�ю,�чтение�и�др��ие�виды�детс�ой�деятельно-

сти,�направленные�на�развитие�моральных�представ-

лений,�формирование� �стойчиво�о� нравственно�о

поведения�воспитанни�ов.

3.� Принцип� собственной� ответственности

и�добросовестности�реализ�ется�посредством�на-

�чения�ребён�а�отвечать�за�свои�пост�п�и�и�за�своё

поведение.�Реализация�это�о�принципа�позволяет

ребён���понять�за�ономерность�цепоч�и:��ачество

жизни�–�тр�д�–�волевое�поведение.�Ребёно�����онц�

дош�ольно�о� детства� должен� понимать:� для� то�о,

чтобы�хорошо�жить,�н�жно�тр�диться,�чтобы�тр�дить-

ся,�н�жно�преодолевать�само�о�себя.�Ребёно��дол-

жен� на�читься� преодолевать� само�о� себя,� в� этом

сл�чае�он�б�дет�развиваться.�Воспитание�детей�дол-

жно�ос�ществляться�в�системе�действий�преодоле-

ния�себя,�то�есть�в�волевой�системе.�Основой�для

формирования���челове�а�волево�о�поведения�сл�-

жат�формирование�нравственных�ч�вств,�полезных

привыче�,�положительных��ачеств�личности,��ото-

рые� необходимо� воспитывать� с� ранне�о� детства.

Воспитание� волевых� �ачеств� позволяет� челове��

в�дальнейшей�жизни�самом��принимать�решения,

нести� собственн�ю� ответственность� за� действия

и�поведение�в�целом,�за�добросовестность�при�вы-

полнении�пор�чений�и�своих�обязанностей;�делать

не�то,�что�с�аж�т,�а�то,�что�он�сам�считает�н�жным,

со�ласно�заранее�под�отовленно�о�созидательно�о

плана.� След�ет� отметить,� что� добросовестность

является� �лавной� составляющей�и� определяющей

�спеха.�Это� три�мвират� совести,� д�ши� и� раз�ма.

Добросовестность�«рождает»�тр�долюбие,�порядоч-

ность�и�м�дрость.�Данное��ачество�личности�явля-

ется�зало�ом��спешности�жизни�челове�а.

4.� Принцип� �чёта� возрастных� нормативов

детей�дош�ольно�о�возраста�позволяет�выстра-

ивать� воспитательно-развивающий�процесс� не� на

ма�симальных�достижениях,��оторые�в�свою�очередь

вед�т���недоп�стимым�в�дош�ольной�образователь-

ной�ор�анизации�э�спериментам�по�тип��«выдержат

или�не�выдержат�дети�та�ое�образовательное�напа-

дение»,� а� на� их�ма�симальных� возможностях,� �а�

отмечает�в�своих�тр�дах�В.И.�Слободчи�ов,�с��чё-

том�н�жности�и�интереса�для�само�о�ребён�а,�пред-

ставленно�о�взрослым��чебно�о�материала.�Данный

принцип�за�лючается�в��чёте�нормативов�интелле�-

т�альных�и�физичес�их�на�р�зо��для�детей�2–8�лет

при�разработ�е�распоряд�а�дня�воспитанни�ов�ДОО.

5.� Принцип� оптимально�о� соотношения

развития�и�саморазвития�ребён�а�дош�ольно�о

возраста,�позволяющий��станавливать�определен-

ный�баланс�межд��процессами�развития,�детерми-

нированными�действиями�взросло�о,�и�процессами

саморазвития,�об�словленными�собственной�а�тив-

ностью�воспитанни�ов.�Данный�принцип,��а��отме-

чает�Н.Н.�Поддъя�ов,�является�основопола�ающим

при�ор�анизации�воспитания�и�об�чения�дош�оль-

ни�ов.�При�этом,��а��подчер�ивает�Н.Н.�Поддъя�ов,
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процессы�развития�ребён�а�должны�быть�выстрое-

ны�та�им�образом,�чтобы�они�одновременно�стим�-

лировали�и�ход�саморазвития�ребён�а,�а�это�треб�-

ет� особой� ор�анизации� содержания� и� методов

об�чения�и�воспитания�детей,�и�были�направлены

в�перв�ю�очередь�не�на�об�чение�детей,�а�на�поис�

педа�о�ами�ДОО� та�ой� мотивации,� при� �оторой

ребёно��захотел�бы�на�читься.

6.� Принцип� соответствия� развивающей

среды�особенностям�саморазвития�и�развития

воспитанни�ов�ДОО,�пред�сматривающий�созда-

ние�и�ровой�среды�развития�в��р�ппах�ДОО,�среды

развития�познавательных�действий�детей�дош�оль-

но�о�возраста,�оптимизир�ющих�а�тивизацию�хода

саморазвития,�ос�ществляемо�о�ребён�ом�в�процес-

се�собственной�а�тивной�деятельности.�Реализация

данно�о� принципа� позволяет� создавать� �словия,

при��оторых�дети�имеют�возможность�э�сперимен-

тировать�с�материалом,��своенным�толь�о�что�в�про-

цессе�НОД.

Тем�самым,�развитие�творчества�детей�ос�ще-

ствляется� не� толь�о� на� занятиях,� но� и� вне� непо-

средственной�образовательной�деятельности.

7.� Принцип� резонанса� является� одним� из

основных�методоло�ичес�их�принципов.�Е�о�соблю-

дение�позволяет�педа�о���ДОО�использовать�соци-

альные� сит�ации,� преобразовывая� их� в� педа�о�и-

чес�ие,� и� создавать� в� процессе� взаимодействия

с� ребён�ом�множество� педа�о�ичес�их� сит�аций

для�постоянной�демонстрации�дош�ольни�ами�сво-

их�достижений.�Видя�свои�раст�щие�возможности,

ребёно�,� �а�� отмечает� В.Г.� Алямовс�ая,� создает

образ�«себя�б�д�ще�о»,�начинает�любить�этот�об-

раз�и�стремится���е�о�реализации.�Бла�одаря�реа-

лизации� это�о� принципа� начинается� восхождение

ребён�а���вершинам�совершенства.

8.�Беспрепятственная�реализации�естествен-

ных�потребностей,�и�в�перв�ю�очередь�потреб-

ности�в�движении.�Данный�принцип�предпола�ает

внедрение� в� работ�� воспитателей� техноло�ий

«педа�о�и�и�свободы».�В�этом�сл�чае�дош�ольная

образовательная� ор�анизация� становится� свое-

образным�домом�ребён�а,�а�педа�о�и�ДОО�являют-

ся�в�этом�доме��остями.�Задача��остей�(педа�о�ов

ДОО)� за�лючается� в� том,� чтобы�стать�желанными

�остями,� помочь� хозяевам� (детям)� дома� прожить

день�весело,�интересно,�с�пользой�для�себя�и�о�р�-

жающих�людей.�Реализация�это�о�принципа,��а��под-

чер�ивает�В.Г.�Алямовс�ая,�предпола�ает�не�столь�о

об�чение�и�воспитание�детей,�с�оль�о��мение�пе-

да�о�ов�ДОО�проживать�вместе�с�детьми�интерес-

н�ю,� содержательн�ю� (в� том� числе� и� для� самих

взрослых)�жизнь.�В�этой�жизни�б�д�т�пред�смотре-

ны:��довлетворение�потребностей�детей�в�движе-

нии,�пище,�тепле,�отдыхе,�лас�е,�познании�о�р�жа-

ющих� предметов� и� явлений;� в� �своении� обще-

человечес�ой� ��льт�ры� и� общественно�о� опыта;

свобода�посещения�т�алета;�возможность�беспре-

пятственно� попить� в� течение� дня,� за�азать� себе

любим�ю�ед�,�наличие�в�ДОО�современно�о�мини-

стадиона�и�др.

Разрабатываемая�модель�нацеливалась�на�опре-

деление� эффе�тивных�п�тей�и� средств�оптимиза-

ции�воспитательно-развивающе�о�процесса�в�ДОО,

обеспечивающих� перевод� дош�ольни�а� с� репро-

д��тивных�и�прод��тивных�действий�на�творчес�ое

применение�информации�п�тём�самостоятельно�о

�онстр�ирования�собственной�деятельности�на�ос-

нове� пол�ченных� ранее� или� «добытых»� самостоя-

тельно�знаний.

Это�в�свою�очередь�неизбежно�треб�ет�от�педа-

�о�ов�ДОО� профессионально�о� решения� �лавной

задачи�–� целево�о� прое�тирования�образователь-

но�о� пространства� в� соответствии� с� нормативно

определёнными�задачами�развития�воспитанни�ов

на�дош�ольной�ст�пени�с��чётом�их��ровня�психо-

физичес�о�о�развития�и�интересов,�а�та�же�масш-

таба� предстоящих� задач� развития,� определенных

про�раммой�образования�начальной�ш�олы.

Кроме�то�о,�целевая�реализация�модели�стано-

вится� возможной� при� решении� р��оводителем

и�педа�о�ами�ДОО�след�ющих�задач:

1.�Создание��словий�для��своения�детьми�обще-

человечес�ой���льт�ры�и�общественно�о�опыта.

2.�Взращивание,�воспитание�и�сбережение�в�ре-

бён�е� та�их� �ачеств� личности,� �а�� жизнелюбие,

тр�долюбие,�любознательность,�челове�олюбие.

3.�Развитие���воспитанни�ов�способности��прав-

лять�собственными�эмоциями,�поведением�и�дея-

тельностью.

Профессионализм� воспитателя�ДОО�и� прежде

все�о� е�о� личностные� �ачества,� та�ие� �а��жизне-

любие,�тр�долюбие,�любознательность�и�челове�о-

любие,� являются� вед�щими� �словиями� �спешной

реализации�цели�и�задач�модели.�Подобный�под-

ход� является� особо� значимым,� пос�оль��� психо-

ло�ичес�ое�здоровье�челове�а�базир�ется�именно

на�выше�помян�тых�личностных��ачествах.

Д�ховная� недоразвитость� педа�о�ов� является

тормозом�в�д�ховном�развитии�детей�дош�ольно�о

возраста,�способств�ет�о�раничению�детей�в�сво-

боде�выбора�и,�следовательно,�в�реализации�себя

�а��с�бъе�та�собственной�деятельности,�собствен-

ной�жизни.�Воспитателю�необходимо�осознать�свою

роль�в�процессе�восхождения�ребён�а���человече-

с�ой� ��льт�ре�и� человечес�ом��опыт�.�К.Д.�Ушин-

с�ий�отмечал,�что�личность�формир�ется�личностью,

а�хара�тер�–�хара�тером.
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Кроме� то�о,� �читывая� специфи��� дош�ольно�о

детства,� немаловажным� фа�тором� реализации

модели� является� �ровень� владения� воспитателем

техноло�ичес�им�арсеналом:�интонация,�пласти�а,

вз�ляд,�ле�си�а,�внешний�вид,�э�спрессия�и�др.,�–

е�о�способность�правильно�и��он�ретно�форм�ли-

ровать� цели� и� задачи� педа�о�ичес�о�о� процесса,

пос�оль���всё�это�в��пе�непосредственно�о�азыва-

ет�влияние�на�воспитательно-развивающий�процесс,

ос�ществляемый� в� �словиях�массово�о� детс�о�о

сада,�и�влияет�на��ровень�освоения�навы�ов�и�раз-

витие�способностей�детей�2–8�лет.

Та�им� образом,� �спешная� реализация�модели

на�пра�ти�е�треб�ет�от�р��оводителей�и�педа�о�ов

ДОО�соблюдения�определённых�ор�анизационно-

педа�о�ичес�их��словий,�а�именно:

1)�наличие�личностных��ачеств���педа�о�а�ДОО:

жизнелюбие,�тр�долюбие,�любознательность,�чело-

ве�олюбие,� являющиеся� очень� точными� (по� с�ти

�ниверсальными)� инди�аторами�психоло�ичес�о�о

здоровья�детей�и�взрослых;

2)�профессиональная��рамотность�педа�о�а�ДОО,

выраженная:

–�в�видении�истинных�отношений�детей;��мении

распознавать�их�по�внешнем�,�поведенчес�ом��про-

явлению;�в�способности�яр�о�и�дост�пно�демонст-

рировать� собственное� отношение� �� предметам

и�явлениям�о�р�жающей�действительности;�в�педа-

�о�ичес�ом�воздействии�не�на�поведение�ребён�а,

а�на�е�о�отношение���предметам,�явлениям,�сит�а-

циям�и�др��им�из�чающим�объе�там�и�отношениям;

–�в��мении�а�тивизировать�воспитанни�ов,�фор-

м�лир�я�им�правильные�цели,�воор�жить�их�спосо-

бами�совершения�действий,�деятельности;�стим�-

лировать�в�детях�индивид�альный�выбор;

–�в��мении�выбрать�способ�педа�о�ичес�о�о�воз-

действия,�создающий�для��аждо�о�ребён�а��омфор-

тный�психоло�ичес�ий��лимат,�способств�ющий�раз-

витию� е�о� индивид�ально�о� «Я»,� за�репляющий

и�формир�ющий�социально-ценностные�отношения;

–�в��мении�разрабатывать�перспе�тивное�и��а-

лендарное�планирование�воспитательно-развиваю-

щей�работы,�обеспечивающее�последовательность

из�чения�содержания�образовательной�про�раммы

ДОО,� тем� самым,� выстраивая� содержание� дея-

тельности.

Кроме�то�о,�не�менее�значимыми�являются�и�та-

�ие�ор�анизационно-педа�о�ичес�ие��словия,��а�:

1.� Разработ�а� оптимальной� модели� воспита-

тельно-развивающе�о� процесса� с� �чётом�образо-

вательной�сит�ации�и�особенностей�развития�вос-

питанни�ов.

2.�Использование�в�воспитательно-развивающем

процессе� рефле�сивно-деятельностно�о� подхода,

определяюще�о� �спешность� развития� воспитан-

ни�ов.

3.� Наличие� с�бъе�тно�о� отношения� дош�оль-

ни�а���своей�деятельности,�в��оторой�он�является

и�с�бъе�том�саморазвития.

4.�Ор�анизация�партнёрс�о�о�стиля�общения�пе-

да�о�а�ДОО�с�детьми�в�зоне�ближайше�о�развития.

5.�Связь�деятельности�детей�с�их�способностя-

ми,�ф�н�циями,�личностными��ачествами,��оторые

выст�пают�в�ней�«вн�тренними�средствами».

6.�Ор�анизация�в�развивающей�образовательной

среде��р�ппово�о�помещения�старших�и�под�отови-

тельных� �р�пп�ДОО�творчес�их�мастерс�их,� в� том

числе� индивид�альных� творчес�их� мастерс�их

детей,� имеющих� яр�о� выраженные� интересы

в��а�ой-либо�деятельности.

В�стр��т�ре�модели�выделены�четыре�образо-

вательных�мод�ля:� базовый,� самоа�т�ализации,

свободно�о�владения,�творчес�о�о�прое�тирования.

Взаимосвязь�образовательных�мод�лей�обеспечи-

вается�их�общей�направленностью�на�достижение

идеально�о� �онечно�о� рез�льтата� (ИКР)� ребён�а

в��он�ретном�виде�образовательной�деятельности,

распределённых� по� образовательным� областям.

Каждый�образовательный�мод�ль�–� это� педа�о�и-

чес�ий�ал�оритм�выхода�ребён�а�на�идеальный�для

не�о� в� данный� временной� период�ИКР,� ал�оритм

восхождения�ребён�а���своей�вершине�–�а�ме.

Образовательные� мод�ли� представлены� в� их

иерархичес�ой�последовательности,�определённые

�а��ст�пени�восхождения�воспитанни�а�ДОО���ИКР

в��аждом�возрастном�периоде.�Та�,�базовый�мо-

д�ль�определён��а��ст�пень�формирования�первич-

ных�ЗУН�и�развития�раз�ма;�мод�ль�самоа�т�али-

зации�–��а��ст�пень�раз�мности;�мод�ль�свободно�о

владения� –� ст�пень� цивилизованности,� а� мод�ль

творчес�о�о� прое�тирования� –� ст�пень� престижа

развития.

Содержание��аждо�о�мод�ля�стр��т�рировано�по

та�им�разделам,��а�:�«Нормативность»,�«Здоровье-

сбережение»,� «Родиноведение»,� «Раз�мность».

В��аждом�мод�ле�нами�выделены:�значимая�задача,

�ровни�об�чения,�вед�щий�вид�и�ровой�деятельно-

сти,�формы�и�методы�воспитательно-развивающе-

�о�процесса,�доминир�ющая�модель�НОД,�базовая

роль�педа�о�а�ДОО,�доминир�ющие�роли�ребён�а�и

педа�о�а�ДОО,�а�та�же�рез�льтат�детей�на��аждой

ст�пени�развития.�Всё�это�позволяет�педа�о���ДОО

�рамотно�моделировать� свою� профессиональн�ю

деятельность,� ор�анизовывая� общение� с� детьми

и� их� родителями� (за�онными� представителями)

для� реализации� задач� �аждо�о�мод�ля� с� �чётом

ма�симальных� возможностей� �аждо�о� ребён�а,

е�о�интересов�и��влечений.
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Отметим,�что�реализация�модели�направлена�не

толь�о�на�развитие�ребён�а�дош�ольно�о�возраста,

но�и,��а��это�не�по�ажется�странным,�на�рост�про-

фессионально�о�мастерства�само�о�педа�о�а�ДОО.

Модель� предпола�ает� развитие� �� педа�о�ов�ДОО

потребности� в� разработ�е� ново�о� содержания

образовательных� областей,� в� основе� �оторых

в�том�числе�находятся�освоение�техни��и�способов

мышления�детей.�Кроме�то�о,�она�позволяет�создать

не� толь�о� инновационн�ю�образовательн�ю�сред�

ДОО,� в� �оторой� «выращиваются»� новые� способы

ос�ществления� педа�о�ичес�ой� деятельности,� но

и�социальное�пространство�развития�воспитанни�ов

ДОО,�в��отором�выстроено�межличностное�и�меж-

�р�пповое�пространство�общения�детей�с��чётом�их

общих�интересов�и��влечений,�а�та�же�взаимодей-

ствия�с��чреждениями�дополнительно�о�образова-

ния,���льт�ры,�спорта�и�др.�Та�им�образом,�реали-

зация�модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8� лет� на� основе� привития� общечеловечес�их

ценностей� в� �словиях�ДОО� выводит� дош�ольное

образование�на��ачественно�новый��ровень.

Использование�данной��онцепт�альной�модели:

1)� позволит� реализовать� идеи� развивающе�о

образования�и�развития�детей,�а�та�же�создать�для

воспитанни�ов� инновационн�ю� образовательн�ю

сред�,�в��оторой�они�б�д�т��читься��правлять�своим

поведением,�развиваться��а��личности,�приобретая

опыт�взаимодействия�в�соци�ме,�дости�ая�опреде-

лённых�рез�льтатов�в�прод��тивных�видах�деятель-

ности,�хозяйственно-бытовом�тр�де�и�пр.;

2)�поможет�педа�о�ам�ДОО��спешно�разрабаты-

вать� образовательные� про�раммы� для� детей� вне

зависимости� от� �ровня� их� личностно�о� и�физиче-

с�о�о�развития;

3)�позволит�развивать�профессиональные��ом-

петенции�педа�о�ов�ДОО�и�одновременно�не�позво-

лит� педа�о�ичес�ом�� процесс�,� ор�анизованном�

в�ДОО,�принять�хара�тер�стихийности,�спонтанно-

сти�и�зависеть�от�профессиональной�не�омпетент-

ности�педа�о�ов�ДОО.

3)�позволит�педа�о�ам�ДОО��спешно�справиться

с�ролью��арантов�детс�о�о�развития,�что�является

очень� важным,� пос�оль��� реализация� ор�аниза-

ционно-педа�о�ичес�их� �словий,� выделенных

в�модели,�особо�значима�для�самих�дош�олят.�Всем

известна� невозвратность� дош�ольно�о� детства� –

возрастно�о� периода,� в� �отором� формир�ется

личность� ребён�а� и� во�мно�ом� определяется� е�о

«послесадовс�ая»�жизнь.
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