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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ИЗУЧЕНИЕ  ЖИВОТНОГО  МИРА  РОДНОГО  КРАЯ
В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  ЧЕРЕЗ  ОРГАНИЗАЦИЮ  ПРОЕКТНО�
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С  ПОМОЩЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОНЛАЙН�СРЕДЫ  ГЛОБАЛЛАБ

ПАНКОВА�Т.В.,�	читель�начальных��лассов�МБОУ�СОШ�№�3�п#т�Кавалерово�Приморс�о#о��рая

Федеральный� #ос	дарственный�образовательный�стандарт�начально#о�обще#о�образования,� 	тверждён-

ный�При�азом�Минпросвещения�России�от�31�мая�2021�#.�№�286�пред	сматривает�создание�в�начальной

ш�оле�	словий,�обеспечивающих�возможность��а��ор#анизации�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности,

та��и�выполнения�индивид	альных�и� #р	пповых�прое�тных�работ� 	чащимися,� в�лючая� задания�межпред-

метно#о�хара�тера.�В�статье�на�примере�	ро�а�из	чения�животно#о�мира�родно#о��рая�рас�рываются�воз-

можности�Межд	народно#о�образовательно#о�прое�та� «Глобальная�ш�ольная�лаборатория»� (ГлобалЛаб)

для�ор#анизации�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности�	чащихся�начальной�ш�олы.

The�Federal�State�Educational�Standard�of�Primary�General�Education,�approved�by�Order�№�286�of�the�Ministry

of�Education�of�the�Russian�Federation�dated�May�31,�2021,�provides�for�the�creation�of�conditions� in�primary

schools�that�allow�both�the�organization�of�project�research�activities�and�the�performance�of�individual�and�group

project�work�by�students,�including�tasks�of�an�interdisciplinary�nature.�The�article�reveals�the�possibilities�of�the

International�educational�project�«Global�School�Laboratory»�(GlobalLab)�for�the�organization�of�design�and�research

activities�of�primary�school�students�using�the�example�of�a�lesson�on�studying�the�animal�world�of�their�native�land.

Федеральный��ос�дарственный�образовательный

стандарт�начально�о�обще�о�образования,��тверждён-

ный�При�азом�Минпросвещения�России�от�31�мая

2021��.�№�286�пред�сматривает�создание�в�началь-

ной�ш�оле��словий,�обеспечивающих�возможность

�а��ор�анизации�прое�тно-исследовательс�ой�дея-

тельности,�та��и�выполнения�индивид�альных�и��р�п-

повых�прое�тных�работ��чащимися,�в�лючая�зада-

ния�межпредметно�о�хара�тера.

Тр�дно�оценить�то�значение,��оторое�и�рает�про-

е�тно-исследовательс�ая�деятельность�в�развитии

младших�ш�ольни�ов.�Развитие�творчес�о�о�потен-

циала,�способность���проведению�самостоятельных

исследований,��мение�работать�в��оманде�и�отве-

чать� за� рез�льтаты� совместной� работы�–� всё� это

формир�ется����чащихся�начальной�ш�олы�в�рез�ль-

тате�работы�над�образовательными�прое�тами.

В�моей�пра�тичес�ой�деятельности�реализовать

требование�ФГОС�по�ор�анизации�прое�тно-иссле-

довательс�ой� деятельности� �чащихся� помо�ает

Межд�народный�образовательный�прое�т�«Глобаль-

ная�ш�ольная�лаборатория»�(ГлобалЛаб).

ГлобалЛаб� –� это� безопасная� онлайн-среда,

в��оторой��чителя,�ш�ольни�и�и�их�родители�мо��т

принимать��частие�в�совместных�исследовательс�их

прое�тах.�Это�площад�а�для�тех,��ом��«интересна

жизнь�и�её�за�ад�и,�для�тех,��ом��хочется�дойти�до

все�о�своим��мом,��ем�движет�любопытство».

Цель�Межд�народной� платформы� «Глобальная

ш�ольная�лаборатория»�–�предоставить�об�чающим-

ся�возможность�о��н�ться�в�мир�настояще�о�на�ч-

но�о�поис�а.�Прое�ты�ГлобалЛаб�не�толь�о�соответ-

ств�ют� темам�ш�ольной� про�раммы� по� разным

предметам�–���манитарным,�естественно-на�чным

и�техничес�им,�но�и�выходят�дале�о�за�их�рам�и.

Каждый� прое�т� ГлобалЛаб� –� это� небольшое

исследование,�имеющее��он�ретн�ю�цель�и�чёт�о

прописанный�«сценарий»�работы�и�методи��сбора

данных.� Участни�и� прое�та� делают� небольшое

исследование�или�э�сперимент,�сравнимые�по�слож-

ности�с�индивид�альным�ш�ольным�прое�том�или

даже�обычной�лабораторной�работой.

Рез�льтат� э�сперимента� или� исследования

за�р�жается�в�общее�хранилище�ГлобалЛаб.�На�ос-

нове�рез�льтатов,� присланных�множеством� �част-

ни�ов�со�все�о�мира,�формир�ется�общая��артина,

�оторая� представляется� в� виде�живых� �арт,� �ра-

фи�ов,�диа�рамм,��алерей�и�др��ой�инфо�рафи�и.

Общий�рез�льтат�может�представлять�новое�знание,

сл�жить�предметом�дис��ссий,�основой�для�возни�-

новения�новых�прое�тов.

Образовательная�среда�ГлобалЛаб�делает�про-

цесс�познания��вле�ательным�для��чащихся.�Этом�

способств�ют:

•� про�раммные� инстр�менты,� позволяющие

статистичес�и�обработать�данные�исследований;

•�возможность�свободно�о�общения�в�совмест-

ной�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности;

•�широ�ая�социальная�сеть,��частни�ами��ото-

рой�являются��чёные,�методисты,��чителя,��чащие-

ся�и�их�родители,�обеспечивающая�тесное�сотр�д-

ничество�при�работе�над�прое�тами�ГлобалЛаб;

•�партнёрство�с��чёными�при�проведении�на�ч-

ных�э�спериментов;

•� содержательные�материалы� для� �р�ж�овой

деятельности�по�различным�темам.
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Педа�о��имеет�возможность�выбрать�для�работы

н�жный�прое�т�и�использовать�е�о�и�в��рочной�(инди-

вид�альное�об�чение,�об�чение�в��р�ппах,�смешан-

ное�об�чение,�«переверн�тый��ласс»)�и�во�вне�роч-

ной�деятельности�(э�с��рсии,�а�ции,��онференции

и� пр.),� а� та�же� в� дополнительном� образовании

ш�ольни�ов�(�р�ж�овая�работа,��л�бы,�объединения

по�на�чно-исследовательс�ом��направлению).

Прое�ты�ГлобалЛаб�можно�использовать�на�раз-

ных�этапах��ро�а�(привед��примеры�та�их�прое�тов):

•�А�т�ализация�знаний.

Перед�э�с��рсией�в�пар��предла�аю�детям�про-

читать� информацию,� представленн�ю� в� прое�те

«Вроде�сосен,�вроде�ёло�,�а�зимою�без�…».

•�Работа�над�новым�материалом.

Выполняя�прое�тные�задания�«Корень�слов»�дети

зна�омятся�с�понятиями�«�орень�слова»�и�«одно�о-

ренные�слова».

•�За�репление�из�ченно�о.

На�этом�этапе�можно�предложить��чащимся�за-

полнить�Ан�ет��исследования�–�обязательн�ю�часть

(этап)��аждо�о�прое�та�ГлобалЛаб.

•�Индивид�альная�и��р�пповая�работа.

Учащимся�предоставляется�возможность�совме-

стной�работы�над�прое�том,�а� та�же�выбора� (или

создания)�индивид�ально�о�прое�та.

•�Домашнее�задание.

Выполняя�прое�т�«В�лад�семьи�в�Вели��ю�Побе-

д�»,�на��ро�е�дети�позна�омились�с�Информацией,

представленной�в�прое�те,�обс�дили�её�с�одно�ласс-

ни�ами,�а�дома�заполнили�Ан�ет��исследования.

В� образовательном� процессе� педа�о�� может

использовать�прое�ты�ГлобалЛаб,�а�может�создать

собственные�прое�ты.�На�сайте�www.globallab.org

на� моей� странице� педа�о�а� вы� найдёте� более

40�прое�тов,�созданных�мною�для��чащихся�мое�о

�ласса.

Привед�� пример� �ро�а� «Фа�на� мое�о� �рая»

в�4-м��лассе,�проведённо�о�в�соответствии�с�техно-

ло�ией�перевёрн�то�о�об�чения�с�использованием

образовательной� платформы� ГлобалЛаб.�Данная

тема�из�чается�в�разделе� «Флора�и�фа�на»� ��рса

«Край,�в��отором�мы�живём»�сетевой�образователь-

ной�про�раммы�Приморс�о�о��рая�(рис.�1).

При�прое�тировании��ро�а�в�соответствии�с�тех-

ноло�ией� перевёрн�то�о� об�чения� целесообразно

придерживаться�след�юще�о�ал�оритма:

1.�Учени�ам�предварительно�дают�материалы�для

самостоятельно�о�из�чения.

2.�Обс�ждение�ново�о�материала�по�ито�ам�из�-

ченно�о�дома�материала�занимает�до�10�мин�т.

3.�Провер�а��своения�материала�–�до�10�мин�т.

4.�Оставшееся�время�отводится�на�выполнение

пра�тичес�их�заданий,��пражнений,�лабораторных

работ�и�прое�тов.

При�под�отов�е����ро����чащимся�предла�ается

дома�позна�омиться�с�прое�том�«Фа�на�мое�о��рая»

(разделы:�Информация,�Исследование�и�Прото�ол

исследования,� Рез�льтаты� �частни�ов� прое�та),

выбрать�животно�о�Приморс�о�о��рая�и�заполнить

Ан�ет��исследования�(рис.�2).

Тема:� «Фа�на� мое
о� �рая»
Цели��ро�а:

•�Из�чить�животных�родно�о��рая�и�поделиться

своими� исследования� с� др��ими� �частни�ами

прое�та.

•�Собрать�информационные�статьи�про�живот-

ных�для�Атласа�приморс�ой�флоры�и�фа�ны.

Тип��ро�а:��ро��от�рытия�ново�о�знания

Вид��ро�а:�Комбинированный�(прое�тная�дея-

тельность)

Рис.�1
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Задачи:

•�Создать��словия�для�формирования�интереса

���чебной�деятельности.

•�Расширить�представления��чащихся�об��диви-

тельно�бо�атом�разнообразии�животно�о�мира.

•�Развивать�исследовательс�ие�навы�и.

Планир�емые�рез�льтаты

Предметные:

•�осознание�целостно�о�о�р�жающе�о�мира,�ос-

воение�основ�э�оло�ичес�ой��рамотности,�элемен-

тарных� правил� нравственно�о� поведения� в� мире

природы�и�людей;

•�развитие�навы�ов��становления�и�выявления

причинно-следственных�связей�в�о�р�жающем�мире;

•�освоение�дост�пных�способов�из�чения�при-

роды�и�общества�(наблюдение,�запись,�измерение,

опыт,�сравнение,��лассифи�ация�и�др.)

Метапредметные:

Ре��лятивные:

•�про�оваривать�последовательность�действий

на��ро�е;�выполнять�самооцен���работы.

Познавательные:

•�ориентироваться�в�своей�системе�знаний:�отли-

чать�новое�от��же�известно�о�с�помощью��чителя;

•�перерабатывать�пол�ченн�ю�информацию;

•� сравнивать� и� �р�ппировать� предметы� и� их

образы;

Комм�ни�ативные:

•�планирование��чебно�о�сотр�дничества�с��чи-

телем�и�сверстни�ами�–�определение�цели,�ф�н�ций

�частни�ов,�способов�взаимодействия,�инициативное

сотр�дничество�в�поис�е�и�сборе�информации;

•��мение�с�достаточной�полнотой�и�точностью

выражать� свои�мысли� в� соответствии� с� задачами

и��словиями��омм�ни�ации.

Личностные:

•�формирование�осознанной�мотивации���выпол-

нению�задания;

•�развитие�мотивов��чебной�деятельности�и�фор-

мирование�личностно�о�смысла��чения

Рес�рсы��ро�а:�образовательная�среда�Глобал-

Лаб,� презентация,� справочни�и,� энци�лопедии,

Красная��ни�а�(Животные).

Рис.�2
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Ход урока 
 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

1. Мотивация познавательной деятельности 

Учитель: Перед вами облако слов. Что объ-
единяет все эти слова? 

Приём «Яркое пятно» 

 
•  Какие особенности животных вы знаете? 

Называют слова.  
Их объединяет то, что это животные, все они занесены  

в Красную книгу Приморского края. 

2. Актуализация знаний 

 
•  Какая стояла цель в нашем исследовании? 

•  Как мы её можем достичь? 

Собрать информационные статьи про животных для  
Атласа приморской флоры и фауны. Изучить животных 
родного края и поделиться своими исследования  
с другими участниками проекта. 

3. Организация познавательной деятельности 

На слайде:  
Водная, наземно-воздушная, почвенная, 
организменная 

•  Как сказать одним словом? 

•  В каких средах живут выбранные вами 
дома животные? 
(Учитель открывает результаты проекта,  
и учащиеся рассматривают изображения 

животных) 

 
Среда. 
 
Называют животных и их среду обитания 

Информация о животном 

•  Какое животное вы выбрали для исследо-
вания? Чему вы удивились, проведя иссле-
дование? 
(Если нет представителей в анкетах детей, 

то по этим группам работу провести после 
данного этапа урока) 

Рассказы о животных по группам: птицы, рыбы, звери, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. 

4. Групповая работа 

Роль животного. 

Вспомните о круговороте веществ,  
без которого ни один организм на Земле  
не смог бы выжить! 
Учитель делит класс на группы, и они  
проводят исследование о роли животных  
в жизни природы. 

 
Делают вывод 
 

Опираясь на заполненные Анкеты, рассказывают о роли 

животных. Составление цепи питания. 
Кедр – кабан – амурский тигр 
Трава – олень – амурский тигр 

Вывод: крупные хищники (дальневосточный леопард, 
амурский тигр) являются вершиной пищевой цепи  
в своём регионе.  

От состояния популяции пятнистых кошек зависит  
здоровое функционирование всей экосистемы Дальнего 
Востока, ведь именно хищники регулируют численность 
животных, стоящих ниже в цепочке.  
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Совместный� анализ�рез�льтатов� прое�та�–� это

один�из�самых�важных�методичес�их�приёмов�в�сре-

де� ГлобалЛаб,� имеющий� особое� значение� для

ш�ольни�ов.�Обс�ждение�позволяет�развить��омм�-

ни�ативные�навы�и��чащихся�и�свободно�общаться

с��частни�ами�прое�та�ГлобалЛаб.�Для�обс�ждения

прое�тов�необходимо�перейти�в�раздел�«Обс�жде-

ние»�из�меню�на��арточ�е�прое�та.�Завершая�рабо-

т��над�прое�том,�можно�позна�омиться�со�статьями

в�«Дневни�е�исследователя»�прое�та.

Система� оцен�и� достижения� планир�емых

рез�льтатов� в� образовательной� среде� ГлобалЛаб

предпола�ает� �омпле�сный� �ровневый� подход

�� оцен�е� рез�льтатов� об�чения.�Объе�том�оцен�и

предметных�рез�льтатов�сл�жит�способность�об�-

чающихся�решать��чебно-познавательные�и��чебно-

пра�тичес�ие�задачи,�а�инстр�ментами�оценивания

мо��т�стать�обс�ждение�идеи�прое�та,�Ан�ета�ис-

следования� и�Дневни�� исследователя,� �омменти-

рование�в�прое�те,�лист�самооценивания.

Ор�анизация� прое�тно-исследовательс�ой�дея-

тельности�с�помощью�образовательной�онлайн-сре-

ды�ГлобалЛаб�не�толь�о�способств�ет�достижению

требований�ФГОС���рез�льтатам�освоения�об�чаю-

щимися�про�раммы�–�личностным,�метапредметным

и�предметным,�но�и�позволяет�формировать����ча-

щихся��омпетенции�б�д�ще�о.

1.�Первостепенным�навы�ом�при�работе�с�те�-

стами� является�метапредметная� читательс�ая

�омпетенция�исследователя.�Умение�формир�ет-

ся�через�навы��осознанно�о�зна�омства�с�Инфор-

мацией�на�сайте,�прото�олом�проведения�исследо-

вания.� Развивается� в� ходе� работы� над� всеми

прое�тами.

2.�При� работе� над� прое�тами� вырабатывается

способность� решать� �чебные� задачи,�жизненные

проблемные�сит�ации�на�основе�сформированных

способов�действий,�что�является�основой�форми-

рования�ф�н�циональной��рамотности.

3.�Умение�работать�в��оманде,��омм�ни�а-

бельность:�навы�и��оординации,�взаимодействия.

Ребята� вместе� проводят� исследования,� например

состояние� сне�а� на� разных� �част�ах,� измерение

�л�бины�сне�а,�наблюдение�за�обла�ами,�а�потом

данные�заносят�в�Ан�ет��исследования.

4.�П�н�т�альность:� вовремя� собрать� данные

и�занести�в�Ан�ет�.

5.�Эмоциональный�интелле�т,�эмпатия:�спо-

собность� понимать� эмоции,� намерения� и�мотива-

цию,�а�та�же��мение��правлять�своими�эмоциями

и�эмоциями�др��их�людей.�В�образовательной�среде

ГлобалЛаб,� проводя� исследование,� �чени��может

пол�чить� отзывы�др��их� �частни�ов,� �чится� срав-

нивать�свои�достижения�с�др��ими,�поддерживать

�частни�ов�прое�та.

6.�Креативность,� творчество:� Способность

��инновациям�и�моделированию,�«видеть»�то,�че�о

ещё�нет�в�нашей�реальности.

Рассмотрим�прое�т�«Жили-были�б��вы».�На��ро-

�ах� дети� �чили�б��вы,� а� в� �онце� �аждый� выбирал

понравивш�юся.� Дома� работали� над� ан�етой.

 Например, травоядные достаточно быстро размножаются и при отсутствии хищ-

ников могут резко увеличить популяцию и создать огромную нагрузку на расти-

тельность, которая не сможет сама восстановиться. Это приведёт к глобальной 

нехватке пищи и вымиранию всех животных. 

5. Итог урока 

•  Какая была цель урока? Смог-

ли ли мы её достичь? 

Ответы обучающихся. 

Заполнение листа самооценки. 

6. Рефлексия 

Составьте синквейн о животном, которое вы изучали. 

Сущ. ___________________ 

Прил. ______________ Прил. ____________ 

Гл. ________________ Гл. ________________ Гл. _________________ 

Фраза I______________ ______________ _____________ _______________. 

Сущ. (синоним 1) __________________ 

1-я строчка: тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существительное или место-имение), которое 

обозначает объект или предмет, о котором пойдёт речь. 

2-я строчка: 2 слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков  

и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 

3-я строчка: описание характерных действий объекта тремя глаголами или деепричастиями. 

4-я строчка: фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна  

к описываемому предмету или объекту. 

5-я строчка: синоним из одного слова к теме или резюме, характеризующее суть предмета или объекта 

Домашнее задание:  В разделе «Обсуждение» на ГлобалЛаб написать комментарий по проекту 
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На�ито�овом��ро�е�ребята�по�азали,��а��создавали

б��вы�из�разных�материалов,��а�ие�истории���них

пол�чились,��а��вместе�с�родителями�ис�али�выб-

ранн�ю�б��в��в�о�р�жающем�мире,�фото�рафиро-

вали�её.

7.�Критичес�ое�мышление:�способ�мышления,

при��отором�анализир�ется�пост�пающая�информа-

ция�и�собственные��беждения�и��станов�и.�Ребёно�

в� среде� ГлобалЛаб�может� занять�интересн�ю�для

не�о�позицию:��частни��прое�тов,��енератор�идей,

автор�прое�тов,�автор�исследований.�Учится��рити-

чес�и�мыслить,�выбирать�способы�решения�постав-

ленной�задачи�через��ритичес�ое�осмысление�дан-

ных� э�спериментов,� в� том� числе� пол�ченных

партнёрами.

8.�С�ждение�и�принятие�решений.�ГлобалЛаб

даёт�возможность�применить�пол�ченные�знания�в

реальной�жизни.�Прое�т�«Имена�прила�ательные».

Об�чающиеся�не�толь�о�по�азали�знание�имени�при-

ла�ательно�о��а��части�речи,�но�и�систематизиро-

вали�е�о�с�щественные�призна�и.

9.�Ко�нитивная��иб�ость:�способность�быстро

пере�лючаться�с�одной�мысли�на�др���ю,�обд�мы-

вать�нес�оль�о�объе�тов�одновременно,�держать�в

сознании�разнородные�и�даже�противоречивые�идеи

и�при�этом�быть�способным�оперировать�ими�и�дей-

ствовать.

10.�Совместная�работа�над�общими�прое�тами,

партнёрство�с��чёными�в�проведении�на�чных�э�с-

периментов�позволяет��аждом���частни���опреде-

лённо�о�прое�та�найти�позитивн�ю�и�лично�для�не�о

привле�ательн�ю�референтн�ю��р�пп�,��оторая�по-

ощряет�е�о�на�чные�достижения.�Это�повышает�мо-

тивацию�ш�ольни�ов� �� познанию,� стим�лир�ет� их

личностное�и�профессиональное�развитие,�помо�а-

ет�эффе�тивно�выстроить�индивид�альн�ю�образо-

вательн�ю� трае�торию.�Об�чающиеся� на� данной

площад�е� и�рают� а�тивн�ю�роль,� перестают�быть

объе�том,�пол�чающим��отовое�знание,�становятся

непосредственными��частни�ами��онстр�ирования

знания.�Та�им�образом,�развивается�их�познава-

тельная�самостоятельность.

11.�Компьютерная� �рамотность:� �мение� ис-

пользовать� насыщенный�м�льтимедийный�инстр�-

ментарий�образовательный�среды.

Важным�для�детей�становится�то,�что�в�прое�те

можно�с�ачать�и�распечатать�Диплом,�заполнив�е�о

на�своё�имя.�Родители��чени�ов�расс�азывают,�что

дети� по�азывают� рез�льтаты� прое�тов� не� толь�о

семье,�но�и�родственни�ам,�жив�щим�в�др��их�ре-

�ионах�страны.

Применяемый� в� ГлобалЛаб�исследовательс�ий

подход� помо�ает� избежать� рис�а� выхолащивания

предмета�до�с���бо�формально�о��ровня,�повыша-

ет�мотивацию��чащихся,�помо�ает�понять,�что�зна-

ния,��мения�и�навы�и,�пол�чаемые�в�ш�оле,�способ-

ств�ют� решению� пра�тичес�их� задач,� �спешной

�чёбе�в�в�зе�и��арьерном��рост�.
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ПРИМЕНЕНИЕ  РАСТРОВОГО  ГРАФИЧЕСКОГО
РЕДАКТОРА  GIMP  В  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ

ФИЛИППОВА�Н.М.,�методист�МУД�ДПО�«Информационно-образовательный�центр»,
Т	таевс�ий�м	ниципальный�район,�Ярославс�ая�область

В�статье�представлены�возможности�растрово#о� #рафичес�о#о�реда�тора�Gimp,� �оторый�поддерживает

большое��оличество�форматов�#рафи�и.�Сраз	�после�с�ачивания�и�	станов�и�без�дополнительных�вложе-

ний�и�тр	дностей�Gimp�	меет�работать�с�мас�ами,�слоями,�фильтрами�и�режимами�смешивания.�Работа

в� #рафичес�ом�реда�торе�поможет�педа#о#	�и� любом	� творчес�ом	� челове�	� создавать,� реда�тировать,

обрабатывать�изображения�разной�сложности,� �оторые�впоследствии�мо#	т�быть�широ�о�использованы

в�работе.

Ключевые� слова:� Gimp,� #рафичес�ий� реда�тор,� работа� с� изображениями,�фотомонтаж,�фото�оллаж,
виньет�а.

This�article�presents�the�capabilities�of�the�Gimp�raster�graphics�editor,�which�supports�a�large�number�of�graphics

formats.�Immediately�after�downloading�and�installing,�without�additional�attachments�and�difficulties,�Gimp�can

work�with�masks,�layers,�filters�and�mixing�modes.�Working�in�a�graphic�editor�will�help�a�teacher�and�any�creative

person�to�create,�edit,�process�images�of�various�complexity,�which�can�later�be�widely�used�in�their�work.

Keywords:�Gimp,�graphic�editor,�working�with�images,�photomontage,�photo�collage,�vignette.

Современным� педа�о�ам� образовательных

�чреждений�в�своей�деятельности�треб�ется�о�ром-

ное� �оличество� на�лядности:� различные� изобра-

жения,� �артин�и,�фото�рафии� или� их� отдельные

элементы,� �оторые� треб�ются�для�решения�обра-

зовательных�задач�(например,�для��рафичес�о�о�со-

провождения�от�рытых�мероприятий�и�просто��ро-

�ов� и� занятий,� для� проведения� мастер-�лассов,

из�отовления�дида�тичес�их�и�р,�оформления��он-

��рсных� работ,� предпола�ающих� представление

педа�о�ичес�о�о�опыта�работы�или�портфолио,�пре-

зентации,�визит�и�для��он��рсов�профессионально-

�о�мастерства,�а�та�же�изображения�для�создания

различных�объявлений,�оформления�стендов,�эмб-

лем,�ло�отипов,�б��летов,�медалей,��рамот,�созда-

ния��артино��на�ш�афчи�и�в�детс�ом�сад��и�т.д.).

Ино�да� приходится� пересмотреть�масс�� �артино�

в�Интернете,� прежде� чем� найдётся� подходящая.

Но�не�все�да��даётся�найти�изображение,��оторое

полностью�подойдёт�по�всем�требованиям�и�пара-

метрам,� чаще� все�о� нам� хочется� что-то� изменить

в�найденном�или�имеющемся�изображении,�чтобы

оно��довлетворяло�нас�в�полном�объёме.�В�та�ом

сл�чае�приходит�на�помощь��рафичес�ий�реда�тор

GIMP.�Почем��именно�этот��рафичес�ий�реда�тор?

Потом��что�он�мно�оф�н�ционален,�придаёт�инди-

вид�альность,�э�с�люзивность�оформлению�и�об-

работ�е� изображений� с� точ�и� зрения� �рафи�и,

не� �ст�пает� по� своим� возможностям� про�рамме

Photoshop,�прост�в�работе,�распространяется�бес-

платно� и� ле��о� �станавливается� на� любой� �ом-

пьютер.

Графичес�ий� реда�тор� Gimp� предназначен

для�любительс�ой�и�профессиональной�обработ�и

изображений� средней� сложности.� Б�д�чи� весьма

мощным�прод��том,�GIMP�способен�стать�незаме-

нимым�помощни�ом�в�та�их�областях,��а��под�отов�а

�рафи�и�для�веб-страниц�и�поли�рафичес�ой�про-

д��ции,�оформление�про�рамм� (рисование�пи�то-

�рамм,�заставо��и�т.п.),�создание�анимационных�ро-

ли�ов,� обработ�а� �адров� для� видеофра�ментов

и� построение� те�ст�р� для� трёхмерной� анимации.

Очень�полезна�ф�н�ция�создания�и�обработ�и�ани-

мационных� роли�ов,� позволяющая� на�ладывать

анимацию�на�объе�т��а��те�ст�р�.

Каждый�желающий�челове��может�самостоятель-

но�из�чить�данный��рафичес�ий�реда�тор�и�на�чить-

ся�работать�в�нём.�Но,�являясь�методистами�МУ�ДПО

«Информационно-образовательно�о�центра»�Т�таев-

с�о�о�м�ниципально�о�района,�мы�решили�создать

ор�анизованное�об�чение�по�данном��направлению,

разработав� дополнительн�ю� профессиональн�ю

про�рамм��(про�рамма�повышения��валифи�ации)

под�названием�«Работа�с�изображениями�в��рафиче-

с�ом�реда�торе�GIMP».�Про�рамма�предназначена

для�тех�педа�о�ов,��то�начинает�работ��в�реда�торе

12.�Прое�тные�задачи�в�начальной�ш�оле:�сборни�
для�педаоов�/�сост.�Г.А.�Хардина,�С.С.�Салимова.�–
Лысьва:�МАУ�ДПО�«Центр�на�чно-методичес�оо�обес-
печения»,�2016.�[Эле�тронный�рес�рс]�–�URL:�https://
lysva.biz/uploads/f i les/2017/01.2017/Sbornik_
Proektnie_zadechi_v_nachalnoi_shkole.pdf.

13.�Ольховс�ий� К.� Универсальные� �омпетенции
б�д�щео:��то�б�дет�востребован�завтра?�//�Вести�об-
разования.�–�5�сентября�2019�[Эле�тронный�рес�рс]�–
URL:� https://vogazeta.ru/articles/2019/9/5/quality_
of_educat ion/9229-universalnye_kompetents i i_
buduschego_kto_budet_vostrebovan_zavtra.
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GIMP�с�н�ля,�но�является�а�тивным�пользователем

персонально�о��омпьютера.�Мы�разработали�про-

�рамм��для�дв�х�форм�ПК:�очной�и�дистанционной.

Про�рамма�позволит�педа�о�ам�приобрести�новые

и�совершенствовать�имеющиеся�ИКТ-�омпетенции

в�педа�о�ичес�ой�деятельности.

Задачи� нашей� дополнительной� профес-

сиональной�про�раммы:

•�формировать���педа�о�ов�представления�о�но-

вых�возможностях�обработ�и�изображений�и�фото-

�рафий;

•�об�чить�педа�о�ов�приёмам�создания�простой

�рафи�и,� обработ�и� изображений� и�фото�рафий

в��рафичес�ом�реда�торе�GIMP;

•�развить���сл�шателей�навы�и�использования

обработанных�изображений�и�фото�рафий�в�педа-

�о�ичес�ой�деятельности.

Дополнительная� профессиональная� про�рамма

«Работа�с�изображениями�в��рафичес�ом�реда�то-

ре�Gimp»�разработана�для�педа�о�ичес�их�работни-

�ов�общеобразовательных��чреждений,�дош�ольных

образовательных��чреждений,��чреждений�дополни-

тельно�о�образования.

В� ходе�об�чения�педа�о�ов�по�дополнительной

профессиональной�про�рамме�мы�рассматриваем

след�ющие�ф�н�ции��рафичес�о�о�реда�тора.

1.�Работа�с�пи�селями,�слоями.�Выделения

Из�чая�этот�раздел,�педа�о�и�осваивают�основ-

ные� правила� работы� в� данной� про�рамме� –� это

работа�с�пи�селями�и�слоями,�их�параметрами,�на-

значением.�На�пра�ти�е�об�чающиеся��беждаются,

�а��порядо��изменения�слоёв�может�влиять�на��ра-

фичес�ое�изображение.�Учатся�создавать,��опиро-

вать,��далять,�переносить�слои�с�одно�о�файла�на

др��ой.�Здесь�же�зна�омятся�с�инстр�ментами�выде-

ления,� �оторые�треб�ют�особых�навы�ов�и� терпе-

ния�при�их�использовании.

2.�Трансформация,�работа�со�слоями�и�вы-

делениями

Данная�тема�прививает�педа�о�ам�навы�и�рабо-

ты� с�масштабированием,� выделением� отдельных

фра�ментов�и��омандами�трансформации.�Об�чаю-

щиеся� �знают,� �а�ими� возможностями� обладает

операция�трансформации.�Педа�о�и��чатся�выпол-

нять�совмещение�выделенных�фра�ментов�с�целью

создания� едино�о� �рафичес�о�о� изображения.

На� пра�ти�е� пол�чают� объёмное� изображение,

�знают,��а��может�влиять�прозрачность�слоя�при�со-

вмещении�треб�емых�фра�ментов.

3.�Режимы�наложения�и�фильтры

Из�чая� этот� раздел,� об�чающиеся� осваивают

наиболее�часто�использ�емый�способ�–�создание

эффе�тно�о� �оллажа.�Учатся�правильно�использо-

вать�ал�оритмы�работы�с�параметрами�слоя,�инст-

р�ментами�рисования,� слоевых� эффе�тов.�Раздел

в�лючает�в�себя�интересн�ю�пра�тичес��ю�работ�:

создание� �оллажей� разной� сложности.� Педа�о�и

�чатся�использовать�настрой�и�и�повторное�выпол-

нение�действий,�создают�рам���во�р���фото�рафии,

применяя�фильтры,� �знают,� �а��можно� выполнить

машин��в�движении�и�мно�ое�др��ое.

4.�Виньет�а

Педа�о�и� на� основе� пол�ченных� знаний� �чатся

создавать�из�фото�рафий�виньет�и�разно�о�стиля

и�сложности,�использ�я�различные�рам�и.�Это�не�про-

стой�раздел,�но�очень�интересный,�пос�оль���рез�ль-

тат�работы�обычно�нравится�всем�об�чающимся.

5.�Создание��оллажей,�фотомонтаж

Этот�раздел�в�лючает�в�себя�выполнение�пра�-

тичес�их� работ,� �оторые� та�же� основываются

на�знаниях�и��мениях,�пол�ченных�на�предыд�щих

занятиях.�Об�чающимся�предстоит�выполнить��ол-

лажи,�состоящие�из�нес�оль�их�фото�рафий,��ото-

рые� треб�ют� �же� профессиональных� навы�ов,

а� та�же�обработать�фото�рафии,� т.е.� произвести

фотомонтаж.

6.�Рет�ширование�и�восстановление�фото-

�рафий

Эта� тема� интересна� своими� инстр�ментами,

�оторые�позволяют�выполнять��дивительные�эффе�-

ты.� Педа�о�и� �знают,� �а�� можно� восстановить

стар�ю�фото�рафию,�использ�я�арсеналы�рет�ши,

�брать�морщин�и�с�лица,� �брать�лишние�объе�ты

с�фото�рафии,�восстановить�часть,��оторая�отс�т-

ств�ет�на�фото�рафии�и�др.

7.�Градиент

Об�чающиеся��чатся�в�своей�работе�использо-

вать�инстр�мент,��оторый�имеет�очень�широ�ое�при-

менение.�Зна�омятся�с�панелью�данно�о�инстр�мен-

та,��знают,�что��радиент�рис�ется�линией,��оторая

определяет�начальн�ю�и��онечн�ю�точ���перехода,

что�он�имеет�разн�ю��еометричес��ю�форм�,�и�что

можно�создавать�свой��радиент.�Всё�это�отрабаты-

вается�на�пра�ти�е.

8.�Слой-мас�а

Работа�со�слоем-мас�ой�–�это�профессиональ-

ный� подход� в� работе� данно�о� реда�тора.� Работа

слоем-мас�ой�позволяет�по�азывать�или�прятать�те

или�иные��част�и�изображения,��оторые�педа�о�и

мо��т�добавлять,��далять,�изменять�слой-мас���без

�щерба�изображению.�Данная�ф�н�ция� позволяет

создавать� поистине� сложные�работы,� порой� при-

носящие� неожиданный� рез�льтат.� Об�чающиеся

стал�иваются� с� выполнением� сложных� �оллажей,

проб�ют�свои�силы�в�монтаже�фото�рафий.
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9.�Творчес�ие�работы

Данный� раздел� в�лючает� в� себя� пра�тичес�ие

работы� об�чающихся� с�фото�рафиями,� �рафиче-

с�ими�изображениями.�Педа�о�и�демонстрир�ют�все

свои��мения�и�навы�и,��оторые�они�пол�чают�при

об�чении� по� дополнительной� профессиональной

про�рамме�«Работа�с�изображениями�в��рафичес�ом

реда�торе�Gimp».�Об�чающиеся�демонстрир�ют��ме-

ние�доводить�работ��до��онца,�реализ�я�своё�виде-

ние�выполняемой�работы,�творчес�ие�способности.

По� данной� про�рамме� нами�было� об�чено� три

�р�ппы� педа�о�ов� образовательных� �чреждений,

дополнительных� образовательных� �чреждений

и�дош�ольных�образовательных� �чреждений�Т�та-

евс�о�о�м�ниципально�о�района.�Гр�ппы�были�сме-

шанные�(�чителя,�воспитатели�и�педа�о�и�дополни-

тельно�о�образования�об�чались�в�одной� �р�ппе).

Почем��мы�не�стали�разделять��р�ппы?�Потом��что

�рафичес�ий�реда�тор�одновременно�даёт�возмож-

ность�всем�об�чающимся,�независимо�от�их�места

работы,� заниматься� одина�овой� и� в� то�же� время

разной�творчес�ой�работой.

После�о�ончания�об�чения�пра�тичес�и�все�пе-

да�о�и�оставили�положительные�отзывы�о�пол�чен-

ных�навы�ах�при�об�чении�работе�в�реда�торе�Gimp.

Они��видели�множество�возможностей�в�использо-

вании��рафичес�о�о�реда�тора�в�своей�работе,�по-

делились� своими� творчес�ими�работами,� а� та�же

мыслями�на�б�д�щее�использование�реда�тора.

Предла�аем�прост�ю�инстр��цию�для�дистанцион-

но�о�занятия�по�из�чению��рафичес�о�о�реда�тора

Gimp� на� тем�� «Фото�рафия� в� рам�е»� (рис.� 1–14).

След�я�ша��за�ша�ом,�данная�инстр��ция�поможет

педа�о�ам�самостоятельно�под�отовить�и�отреда�-

тировать�рам���и�вставить�в�неё�фото�рафию.�Со-

зданные�изображения�по�данной�инстр��ции�мо��т

��расить�стенд�в��лассе�ш�олы�или�в��р�ппе�детс�о-

�о�сада,�а�та�же�мо��т�быть�использованы�для�раз-

личных�мероприятий.

«Фото�рафия
 в
 раме»

Рис.�3 Рис.�4

Рис.�1 Рис.�2
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Рис.�9 Рис.�10

Рис.�7 Рис.�8

Рис.�5 Рис.�6
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Живя� в� информационном� обществе� не� толь�о

педа�о��,� но� и� любом�� деловом�� челове��� необ-

ходимо�владеть�основами�новых�информационных

техноло�ий� и� основами� �омпьютерной� �рафи�и,

�оторая�использ�ется�не�толь�о�для�обработ�и�изо-

бражений,�фотомонтажа,�но�и�для�построения�чер-

тежей,� создания� архите�т�рных� прое�тов,� дизай-

нерс�их� ландшафтов,� х�дожественной� обработ�и

фотоизображений,�создания�ре�ламы,�являющейся

движ�щей�силой�мирово�о�рын�а.�Графичес�ий�ре-

да�тор�GIMP� позволяет� создавать� �дивительные

прое�ты,� е�о� возможности� вели�и.�Челове�,� �вле-

чённый�работой�в��рафичес�ом�реда�торе,�посто-

янно�находится�в�поис�е,���не�о�развиваются�х�до-

жественное� мастерство,� видение� пре�расно�о,

стремление���пол�чению�н�жно�о�рез�льтата�через

тр�долюбие.
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Стремительное�развитие�информационных�тех-

ноло�ий,� в� том� числе�различных�интернет-площа-

до��и�социальных�сетей,�влечёт�за�собой��величе-

ние� а�дитории� заинтересованных� пользователей

и� рост� профессиональных� сетевых� сообществ

(далее�–�ПСС),�создаваемых�на�площад�ах�поп�ляр-

ных�социальных�сетей.

На�се�одняшний�день�ПСС�являются�объе�том

целенаправленно�о�из�чения�различных�исследо-

вателей:�антрополо�ов,�социоло�ов,���льт�роло�ов,

истори�ов.�Их�стр��т�ра�и�механизмы�ф�н�циони-

рования�из�чены�достаточно�подробно.�Не�менее

а�тивно,�особенно�в�последние��оды,�рассматри-

ваются� вопросы� использования� рес�рсов� ПСС

в�об�чении,�неформальном�и�информальном�обра-

зовании,� повышении� �валифи�ации.� С�ммир�я

подходы,�отражённые�в�исследовательс�ой�лите-

рат�ре,���определению�значения�из�чаемой�нами

дефиниции,� за� основ�� можно� взять� след�ющее

определение:�«Профессиональное�сетевое�сообще-

ство�–�интера�тивная�профессиональная�площад�а

для�обмена�знаниями,�в�том�числе�интера�тивное

пространство�совместной�деятельности�э�спертов,

профессионалов� в� определённой� предметной

области,� направленное� на� решение� определён-

ных� профессиональных� задач� и� построенное

в� соответствии� с� принципами� сетево�о� взаимо-

действия»�[3,�с.�19].

В�последнее�время�в�исследовательс�ой�лите-

рат�ре� большое� внимание� �деляется� профессио-

нальным� сетевым� сообществам,� создаваемым

в�Интернете�на�площад�ах�поп�лярных�социальных

сетей.�Ключевые�хара�теристи�и�сетевых�сообществ

позволяют�предположить,�что�наиболее�эффе�тив-

ными�являются�те�из�них,��оторые�созданы�на�базе

наиболее�поп�лярных�(массовых)�и�востребованных

обществом�площад�ах.�Та�ими�площад�ами�в�теле-

�омм�ни�ационной�сети�Интернет,�без�словно,�яв-

ляются�социальные�сети:�«…не�подлежит�сомнению

тот�фа�т,�что�влияние�социальных�сетей�на�обще-

ство,�потребителей�и�производителей�в�целом�по-

степенно,�но�не��лонно�растёт,�а�отдельные�аспе�-

ты� их� применения� (в� частности,� формирование

оптимальных�мар�етин�овых��омм�ни�аций)�треб�-

ют�на�чно�о�обобщения�и�более�пристально�о�из�-

чения»�[5,�с.�197].

Одна�о,�несмотря�на�признание�без�словной�важ-

ности�социальных�сетей�для�продвижения�профес-

сиональных� сетевых� сообществ,� в� общественном

сознании�сложился�ряд�отрицательных�стереотипов,

�оторые� не� позволяют� эффе�тивно� использовать

рес�рсы�социальных�сетей.�В�частности,�это��аса-

ется�социальной�сети�«ВКонта�те».

Во-первых,� сложилось� представление� о� соци-

альной�сети�«ВКонта�те»��а��о�не�ой�вирт�альной
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«м�сор�е»,� �де�преобладает�низ�опробный�и�пре-

им�щественно�развле�ательный��онтент.�В�таблице

мы�видим,��а��распределились�по��оличеств��под-

писчи�ов�произвольно�взятые�сообщества�с��ово-

рящим�названием�в�социальной�сети�«ВКонта�те».

Обратим�внимание�на�название�сообщества�и��о-

личество�подписчи�ов.

Таблица

Рейтин��сетевых�сообществ�«ВКонта�те»

Стоит�заметить,�что�сетевые�сообщества,��ото-

рые� в� основе� своей� имеют� темати��,� связанн�ю

с�на�чным�знанием�или�сообщества,��оторые�име-

ют�отношение����з�онаправленной�а�дитории,�в�от-

личие� от� сообществ,� представленных� в� таблице,

польз�ются�намно�о�меньшей�поп�лярностью.

Особня�ом�в�этом�ряд��стоят�та�ие�сообщества,

�а��«На��а�и�фа�ты»�(vk.com/i_factus)�(1�173�978�под-

писчи�ов)� и� «На��а� и� техни�а»� (vk.com/science_

technology)� (4�878�116� подписчи�ов).�Несмотря� на

названия,�страницы�названных�сообществ�система-

тичес�и�пополняются�дале�о�не�на�чными�материа-

лами�и� новостями.�Создаётся� представление,� что

разработчи�и�подобных�сообществ�в�борьбе�за�под-

писчи�ов�реализ�ют�развле�ательн�ю,�а�не�инфор-

мационно-просветительс��ю�ф�н�цию.�Ближайшее

зна�омство�подтверждает�сложившиеся�представ-

ления:�низ�опробный��онтент�«на�поверхности»,�оби-

лие�интимных�подробностей,�пото��взаимных�ос�ор-

блений�пользователей,�«троллин�а»,�«шеймин�а».

Во-вторых,� считается,� что� данная� платформа

(«ВКонта�те»)�–�не�место�для��онстр��тивной�совме-

стной� деятельности� именно� в� сил�� преобладания

развле�ательно�о��онтента.�Большинство�пользова-

телей�видят�в�социальной�сети�«ВКонта�те»�площад-

��� для� развлечения,� отдыха,� зна�омств,� общения,

«вирт�ально�о� �р�ммин�а».� К� пример�,� не�оторые

исследователи�принципиально�разделяют�э�сперт-

ные�(профессиональные)�сети�и�социальные:�«В�отли-

чие�от�социальных�сетей�э�спертные�сети:�1)�фор-

мир�ют� свою�иерархию�на� основе� рейтин�ования

достижений�в�области�на�чной�и�пра�тичес�ой�дея-

тельности� пользователей�методом� �олле�иальной

оцен�и�(�а��это�сейчас�происходит�с�прис�ждением

степени� на� �чёных� советах);� 2)� предоставляют

пользователю�эле�тронные�инстр�менты�для�на�ч-

ной� работы� (эле�тронные� библиоте�и� и� инфор-

мационные�базы�данных,�шаблоны�до��ментов�для

п�бли�аций,� средства� поддерж�и� версионности

в� �олле�тивной� работе� и� т.д.);� 3)� предоставляют

пользователям�возможность��частия�в�оплачиваемых

проведениях�э�спертизы,�в�под�отов�е�методичес�их

и� �чебных�материалов,� в� реализации� �лобальных

прое�тов�и�т.д.»�[6,�с.�60].�Ка��видим,�недв�смыс-

ленно� подчёр�ивается� взаимоис�лючающая� с�щ-

ность�профессиональных�и�социальных�сетей.

В-третьих,�социальная�сеть�«ВКонта�те»�являет-

ся�разносчи�ом�вирт�альных�эпидемий,�источни�ом

��роз� информационной� безопасности,� различных

дестр��тивных�ценностей�и�т.д.�Именно�социальная

сеть�«ВКонта�те»�стала�порождать�в�общественном

сознании� та�ие�мистичес�ие� (и� �а�� было�мно�о-

�ратно�до�азано�–�нес�ществ�ющие)�явления,� �а�

«Синий�Кит»,�различные��р�ппы�смерти�и�та��далее.

Больше�приходится�слышать�и�читать�статьи�на�тем�

«Ка�� социальные� сети� �бивают� моз�»,� «У�розы

зависимости�от�социальных�сетей»�и�та��далее.

Мы�считаем,�что�в�этом��онте�сте�отдельно�о�вни-

мания�засл�живает�вопрос�о�на�чной�реабилитации

социальной�сети�«ВКонта�те»�в��ачестве�площад�и

для�ор�анизации�деятельности� профессиональных

сетевых�сообществ.�Чтобы�оставаться�в�р�сле�на�ч-

ной�дис��ссии,�след�ет�обратиться����становленным

фа�там,�проверяемым�следствиям,�повторяющимся

за�ономерностям�и�т.д.�Установлено,�что�воздействие

социальной�сети�«ВКонта�те»�на�сознание�челове�а

ничем�не�отличается�от�воздействия�любой�др��ой

среды�обитания.�При�вирт�альном�общении�челове�

испытывает�те�же�самые�эмоции,�а�тивизир�ются�те

же�самые�нейромедиаторы,�что�и�при�любых�др��их

социальных� �онта�тах� и,� �а�� следствие,� а�т�али-

зир�ются� те�же� самые� социально� об�словленные

потребности:� �� пример�,� дофаминовые� системы

положительно�о� возна�раждения,� о�ситоциновые

механизмы�привы�ания���социальном��взаимодей-

ствию,�постоянно�обновляемое�ч�вство�причастно-

сти�и�потребность�в�принадлежности.

Важным�фа�тором,�позволяющим�использовать

рес�рсы�социальных�сетей�в��ачестве�площадо��для

профессиональных� сетевых� сообществ,� является

специфи�а� ор�анизации� вирт�альной� среды:

«…работа�в� социальных�сетях�раздражает�центры

�довольствия�в�нашем�моз��.�Мы�испытываем�при-

ятные�эмоции��аждый�раз,��о�да�читаем�доброже-

лательный� �омментарий� под� своей�фото�рафией,

пол�чаем�«лай�»,��о�да��то-то�оставляет�положитель-

ный�отзыв�и�т.д.�Желание�повторно�о�пол�чения�этих

эмоций� несёт� нас� вновь� на� просторы� социальных

сетей,�заставляя�там�проводить�всё�больше�и�боль-

ше�времени»� [2,�с.�428–429].�Несмотря�на�общий

замысел�п�бли�ации�–�по�азать�опасность�зависи-

мости�от� социальных�сетей�–�исследователи� �он-

статир�ют�важнейший�фа�т:�при�общении�в�вирт�-

альной�и�реальной�среде�в�лючаются�одни�и�те�же

биоло�ичес�ие� и� социальные� стим�лы-реа�ции.

Социальные�сети�(в�самом�широ�ом�смысле�это�о

Наименование 
сетевого  

сообщества 
Интернет-адрес сообщества 

Кол-во 
подписчи-

ков 

Убойный юмор vk.com/fucking_humor 7 180 713 

БОРЩ vk.com/borsch 7 063 563 

Черный юмор vk.com/tophumor 4 504 464 

Медач vk.com/medach 183 815 

Антропогенез vk.com/antropogenez_ru 137 068 

Палеонто-
логия 

vk.com/paleoevol 73 996 

Учительская 
газета 

vk.com/uchitelskaya_gazeta 25 445 
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понятия)�развиваются�по�определённым�за�ономер-

ностям,� вне�зависимости�от� то�о�в�материальном

или� вирт�альном� пространстве� это� происходит

и�механизмы� зависимости� реализации� социально

об�словленных�потребностей�от�положительных�под-

�реплений�(возна�раждений)�в�вирт�альной�и�реаль-

ной�среде�тоже�одина�овые.�Интернет-сообщество

формир�ется�более��с�оренно�с�помощью�ис��сст-

венных�средств.�Это�позволяет�мобильно�и�опера-

тивно��онстр�ировать�т��сред�,��оторая�необходи-

ма�для�решения�определённых�задач,�в�том�числе

образовательных.�Механизмы�влияния�этой�среды

на�личность�и�профессиональные��ачества�челове-

�а�б�д�т�та�ими�же,��а��в�любой�др��ой�социальной

среде.

Та�им�образом,�на�современном�этапе�развития

информационных�техноло�ий�и�профессиональных

сетевых�сообществ�можно��оворить�о�возможности

инте�рации�социальных�сетей�и�э�спертных�сооб-

ществ,�в�том�числе�профессиональных�сообществ

педа�о�ичес�их�работни�ов.�У�социальных�сетей�есть

ряд�преим�ществ,��оторые�позволяют�использовать

их� �а��площад���для�создания�профессиональных

сетевых�сообществ:�«социальные�сети�дают�возмож-

ность�взаимодействовать�непосредственно�с�потре-

бителями;�обеспечивают��он�ретный�состав�а�ди-

тории,�а�та�же�высо��ю�оперативность��правления

ре�ламной��ампанией�и�пол�чения�обратной�связи;

позволяют�измерять�эффе�тивность�и�имеют�более

низ��ю�стоимость��онта�та,�по�сравнению�с�др��и-

ми�мар�етин�овыми� инстр�ментами»� [5,� с.� 197].

Приведённая�цитата�не�связана�с�вопросами�обра-

зования�и�повышения��валифи�ации,�но��а��нельзя

л�чше� хара�териз�ет� возможности� социальных

сетей�для�работы�с�целевой�а�диторией.

К� том��же,� с�щностные� черты� �спешных�ПСС

и�социальной�сети�«ВКонта�те»�(от�рытость,�мобиль-

ность,��иб�ость,�дост�пность,�интера�тивность,�само-

ор�анизация,� �правляемость)� пра�тичес�и� совпа-

дают,� что� позволяет� рассматривать� возможности

данно�о�рес�рса�(социальной�сети)�в��ачестве�пло-

щад�и�для�развёртывания�профессиональных�сете-

вых�сообществ,�в�том�числе�и�для�педа�о�ичес�их

работни�ов.

У�азанные�выше�отрицательные�стереотипы�раз-

р�шаются�ле��о�при�соответств�ющем�на�чном�ана-

лизе� социальной� сети� «ВКонта�те»� и� понимании

за�ономерностей�ф�н�ционирования� социальных

сетей� вообще.�Преобладание� дешево�о� �онтента

и� информационно�о�м�сора� та��же,� �а�� видимое

превосходство� это�о�м�сора� над� �ачественными

интелле�т�альными�прод��тами,�объясняется�про-

сто:�лё��ий��онтент�более�поп�лярен�и�потребляем,

чем�сложный,�в�сил��естественно�о�нежелания�че-

лове�а�понапрасн���тр�ждаться.�Ниче�о�отрицатель-

но�о�в�та�их�процессах�нет:�любая�ис��сственно�не

обла�ораживаемая�среда�(в�том�числе,�вирт�альная)

рано�или�поздно�становится�непри�одной�для�про-

д��тивной�деятельности.�Та�же��а��теле�омм�ни�а-

ционная�сеть�Интернет�в�целом,�если�хотите,�–�это

инстр�мент�саморазвития,�творчества,�обществен-

но�полезной�деятельности,�если�нет�–�источни��амо-

ральных�ценностей�и�дестр��тивно�о�поведения.

Использование�данной�площад�и�в��ачестве�ор�а-

низации�дос��а,� развлечения,� сбора� информации

и�общения�делают�её�в��лазах�пользователей��доб-

ной,�привычной,��омфортной�«средой�обитания»,�что

является�важнейшей�составляющей�при�ор�аниза-

ции�эффе�тивно�работающих�сетевых�сообществ.

Мно�очисленные�примеры�не�ативно�о�влияния

социальных�сетей�на�челове�а,�лов�ш�и�и�манип�-

ляции� неприменимы� �а�� раз� �� педа�о�ичес�им

работни�ам.�Предпола�ается,� что� педа�о�ичес�ие

работни�и�–�это�сформировавшиеся�люди�с��стой-

чивой� системой� ценностей� и� ��льт�рой� общения,

�отор�ю�они�неизбежно�транслир�ют�в�вирт�альн�ю

сеть�и�та�же�отличаются�определёнными�навы�ами

информационной�безопасности�перед�лицом�дест-

р��тивных� ценностей.�Это� достаточно� пластичная

информационная�среда,�поддающаяся�изменениям

в�соответствии�с�образовательными�задачами�и�по-

требностями�а�дитории.�Поэтом��формирование�про-

фессиональных�сетевых�сообществ�педа�о�ичес�их

работни�ов�в�социальной�сети�«ВКонта�те»�можно

считать�разновидностью���льт�рной�э�спансии.

В�настоящее�время�есть�достаточное�основание

считать�с�ептичес�ое�отношение���социальной�сети

«ВКонта�те»�разновидностью�технофобий�и�сопро-

тивлений� инновациям.� Ка�� было� отмечено� выше,

данная� сеть� представляет� собой� та��ю�же� сред�

обитания,��а��и�любая�др��ая�площад�а�для��омм�-

ни�ации�и�совместной�деятельности�и�влияние�её

на�пользователей�отвечает�общим��ритерием�воз-

действия� соци�ма� на� челове�а.� Соответственно,

дело�не�в�отрицательных��ачествах�сети,�а�в�том,

нас�оль�о�мы�можем�адаптировать�эт��вирт�альн�ю

сред��обитания�под�образовательные�и�производ-

ственные�задачи.�Нет�ни�а�их�препятствий�замещать

развле�ательный� �онтент� полезным� по� собствен-

ном���смотрению�и�использовать�социальные�сети

�а��площад���для�продвижения�профессиональных

сообществ�педа�о�ичес�их�работни�ов.
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В�статье�рассматривается�а�т	альность�применения�предметно-язы�ово#о�инте#рированно#о�об	чения�(CLIL)

в�современной�системе�образования.�Предметно-язы�овое�инте#рированное�об	чение�позволяет�об	чаю-

щимся�из	чать�предметы�ш�ольной�про#раммы,�использ	я�иностранный�язы���а��инстр	мент�взаимодей-

ствия�и�развития�межпредметных�связей,�и� является�достаточно�эффе�тивным�с� точ�и�зрения�создания

образовательной�среды,�в��оторой�формир	ют��омпетенции�необходимые�для�дальнейше#о�личностно#о

и�профессионально#о�развития�об	чающихся.�Главная�задача�CLIL�–�это�об	чение�предмет	�посредством

иностранно#о�язы�а�и�иностранном	�язы�	�через�преподаваемый�предмет.
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This�article�discusses�the�relevance�of�the�application�of�subject-language�integrated�learning�(CLIL)�in�the�modern

education�system.�Subject-language�integrated�learning�allows�students�to�study�school�subjects�using�a�foreign

language� as� a� tool� for� interaction� and� development� of� inter-subject� relations� and� is� quite� effective� in� terms

of�creating�an�educational�environment�in�which�they�form�the�competencies,�necessary�for�further�personal�and

professional�development�of�students.�The�main�task�of�the�CLIL�is�to�teach�the�subject�through�a�foreign�language,

and�a�foreign�language�through�the�taught�subject.

Keywords:�Content�and�Language�Integrated�Learning,�сommunicative�competence,�integration�processes,�inter-
subject�relationships,�Federal�state�educational�standard,�immersion�method,�bilingual�learning,�productive�application

of�CLIL�technology,�learning�by�doing�motivation,�applied�nature�of�learning,�prospects�for�using�CLIL.

Всё,�что�находится�во�взаимной�связи,�должно�преподаваться�в�та�ой�же�связи.
Ян�Амос�Коменс�ий

Современный�мир� очень� быстро� развивается

в�направлении�применения�новых�техноло�ий.�В�этой

связи� знание� иностранных� язы�ов� становится

приоритетным�и�необходимым��словием�не�толь�о

для�повышения��омм�ни�ативной��омпетенции,�но

и�расширения�возможностей�в�профессиональной

деятельности�и�инте�рационных�процессах.

В�современном�обществе�преобладают�тенден-

ции���всесторонней�инте�рации,�и�системы�образо-

вания�мно�их�стран�делают�а�цент�на�формировании

разносторонне�образованной�личности�с�целостным

представлением��артины�мира,�с�пониманием��л�-

бины�связей�явлений�и�процессов.�Чтобы�избежать

дисбаланса� в�формировании� этой� �артины� необ-

ходимо�из�чать�ш�ольные�предметы�не�обособлен-

но,�а�в�связи�с�др��ими�дисциплинами.

С�щественно�то,�что�сам�по�себе�иностранный

язы�� �а�� �чебный� предмет� имеет� инте�ративный

хара�тер,�он�выст�пает�и��а��цель,�и��а��средство

об�чения.�В�рам�ах�из�чения�предметов�«Иностран-

ный�язы�»�и�«Второй�иностранный�язы�»�мо��т�быть

реализованы�самые�разнообразные�межпредметные

связи.

Из�чение� иностранных� язы�ов� в� инте�рации

с�др��ими�предметами�позволяет�объе�тивно�вз�ля-

н�ть�на�при�ладной�подход�в�из�чении�иностранных

язы�ов.�Необходимость�владения�иностранными�язы-

�ами�на�ф�н�циональном��ровне�треб�ет�использо-
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вания�различных�образовательных�методи��и�техно-

ло�ий,�способств�ющих�более�быстром��и�эффе�тив-

ном��язы�овом��об�чению.�Одной�из�та�их�техноло-

�ий�является�предметно-язы�овое�инте�рированное

об�чение�Content� and�Language� Integrated�Learning

(далее�–�CLIL).

Впервые�термин�CLIL�был�предложен�Дэвидом

Маршем�(David�Marsh)�–��чёным,�до�тором�филосо-

фии,��оторый�мно�ие��оды�занимался�разработ�ой

страте�ий�и�внедрением�инноваций�в�области�об-

разования,� из�чал�полилин�визм�и�билин�вальное

об�чение� в� �ниверситете�Финляндии,�Ювяс�юля

в� 1994� �од�.� Д.�Марш�рассматривал� предметно-

язы�овое�инте�рированное�об�чение��а��из�чение

иностранно�о� язы�а� в� �ачестве� способа�освоения

др��их� предметов,� �оторое� не� толь�о�формир�ет

мотивацию�об�чающихся����чёбе,�но�и�позволяет�им

развивать��омм�ни�ативные�способности�[1].

Ф.�Болл�(Ph.�Ball)�считает,�что�предметно-язы�о-

вой�инте�рированный�подход�в�об�чении�является

мощным�мотивир�ющим�стим�лом�для�об�чающих-

ся,�пос�оль���из�чение��чебной�дисциплины�моти-

вир�ет�их�на�повышение��ровня�владения�иностран-

ным�язы�ом.�С�помощью�CLIL��чащиеся�по�р�жаются

в�язы�ов�ю�сред��и�осознают�важность�своих�до-

стижений�в�процессе�об�чения�[2].

С�одной�стороны,�этот�метод�современен.�С�др�-

�ой�стороны,��онцепция�из�чения�иностранно�о�язы-

�а�(или�второ�о�язы�а),�инте�рированно�о�в�др��ой

предмет,�не�нова.

CLIL-техноло�ия��же�достаточно�давно�и��спеш-

но� применяется� в� Амери�е� и� во� мно�их� странах

Европы.�Во�всём�мире�с�ществ�ют�ш�олы,�в��ото-

рых�все�ш�ольные�предметы�преподаются�не�толь-

�о�на�национальном�язы�е,�но�и�на�одном�из�язы�ов

межнационально�о�общения�(ан�лийс�ий�язы��в�при-

оритете).� В� та�их�ш�олах� использ�ются� альтер-

нативные�методы�об�чения�язы���и�предмет�,��де

основной�принцип�–�билин�вальное�об�чение.

CLIL-техноло�ия� та�же� использ�ется� в� области

профессионально�о� образования� в�Швеции�и�Ни-

дерландах,�Италии,�Северной�Амери�и.�При� этом

в�последнее�время�в�Италии�и�техничес�их�ш�олах

Австрии�она�становится�частью�ш�ольных�про�рамм.

При�анализе�мирово�о�опыта�было�выяснено,�что

об�чающиеся�в�не�оторых�странах�Европы�из�чают

иностранный� язы�� п�тём� по�р�жения.� В� Канаде,

Австралии�и�США�та�же�были�разработаны��ро�и�пол-

но�о�и�частично�о�по�р�жения.�При�полном�по�р�же-

нии�все�предметы�преподаются�полностью�на�иност-

ранном�язы�е,�при�частичном�по�р�жении�–�толь�о

не�оторых�выбранных�предметов�или�разделов.

У�азанная�техноло�ия�подходит��а��для�началь-

но�о,�средне�о,�та��и�для�старше�о��ровня�образо-

вания.�Например,�в�Германии�мно�ие�профессио-

нальные�ш�олы� использ�ют� этот� дида�тичес�ий

инстр�мент�для�объединения�предметно�о�и�язы�о-

во�о�об�чения.�На�онец,�след�ет�отметить,�что�про-

должительность� предметно-язы�ово�о� инте�риро-

ванно�о�об�чения�может�быть�совершенно�разной:

от�нес�оль�их�недель�до�нес�оль�их�лет.�Предмета-

ми,��оторые�инте�рир�ются�чаще�все�о�с�иностран-

ными� язы�ами,� являются� ��манитарные� и� соци-

альные�на��и.

Язы�овая�полити�а�Европейс�о�о�Союза�(�аждый

�ражданин�ЕС�должен��оворить,�по��райней�мере,�на

дв�х�язы�ах�сообщества�помимо�свое�о�родно�о�язы-

�а)�привела���том�,�что�билин�вальное�преподавание

предметов� теперь� вызывает� большое� одобрение

по�всей�Европе�и�имеет�пра�тичес�ое�применение.

В�российс�ой�системе�образования��омпле�сное

об�чение�в�ш�оле�с�разнопредметной�инте�рацией

знаний�применяется��же�давно,�и�прошло�нес�оль-

�о� �спешных� и� менее� �спешных� этапов� начиная

с�20-х��одов�прошло�о�ве�а.�Лишь���1970-м��одам

произошёл�с�щественный�сдви��в�данном�направ-

лении,�в�1980-х�проблема�инте�рации�переживала

новый�подъём.�В�это�же�время�с�ладывается�пони-

мание�межпредметности��а��принципа�дида�ти�и.

В��ачестве��ате�ории�дида�ти�и�одним�из�первых

её�использовал�М.Н.�С�ат�ин.�Он��оворил�о�необ-

ходимости� «в� содержании� об�чения� обеспечить

синтез,� инте�рацию,� соединение� частей� в� единое

целое»�[7].�В�1990-е��оды�в�России�инте�рация�ста-

новится�ф�ндаментальным� понятием� и� вводится

в�педа�о�и����а���ате�ория.�В�этот�период�инте�ри-

рованный� подход� вновь� начал� а�тивно� использо-

ваться�в�образовательном�процессе.

В�настоящий�момент�предметно-язы�овое�инте-

�рированное� об�чение� применяется� в� России� �а�

специализированное�об�чение�по�ряд��предметов

на�иностранном�язы�е,�предпочтительными�остаются

про�раммы�частично�о�по�р�жения�в�об�чение�ино-

странном��язы��,�т.е.��чителя�преподают�иностран-

ный�язы��с�использованием�элементов�CLIL-техно-

ло�ии.�Наибольшее�внимание��деляется�язы�овой

�рамотности�в�язы�е�CLIL�(след�ет�помнить,�что�та-

�им�чаще�все�о�является�ан�лийс�ий�язы�).�При�этом

�ровень� язы�а� об�чающихся,� из�чающих� предмет

через�техноло�ию�CLIL,�все�да�сравнивается�с��ров-

нем�владения�язы�ом�обычными��чащимися,��ото-

рые�работают�с�целевым�язы�ом�толь�о�на�тради-

ционных��ро�ах�иностранно�о�язы�а.�Считается,�что

из�чающие�иностранный�язы��с�CLIL�часто�опере-

жают� своих� сверстни�ов� на� нес�оль�о� тестовых

баллов�во�всех�измерениях�язы�овой��омпетенции.

Они,��а��правило,�более�мотивированы�в�из�чении

иностранно�о� язы�а,� та�� �а�� работают� в� �лассе

в�приоритете�своих�интересов.

Методи�а� об�чения� иностранным� язы�ам,� �а�

и�вся�дида�ти�а,�переживает�период�поис�а�новых

и� более� прод��тивных� способов� преподавания.

Изменились�цели�начально�о�и�обще�о�средне�о��обра-

зования,�разработаны�новые�федеральные��ос�дар-

ственные�стандарты,��чебные�планы,�подходы���от-

ражению� содержания� посредством� не� отдельных
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обособленных�дисциплин,�а�через�инте�рированные

образовательные� области.� Создаются� �онцепции

образования,�основанные�на�деятельностном�под-

ходе.�Приоритетным�направлением�образователь-

ных�стандартов�является�реализация�развивающе-

�о� потенциала� начально�о� и� обще�о� средне�о

образования.�А�т�альной�задачей�становится�обес-

печение�развития��ниверсальных��чебных�действий

�а��собственно�психоло�ичес�ой�составляющей�ядра

образования.

На��а�их�принципах�строится�техноло�ия�пред-

метно-язы�ово�о�инте�рированно�о�об�чения?

В�основе�техноло�ии�CLIL�лежит�принцип�«4�C»,

разработанный�и�предложенный�Д.�Койл�(D.�Coyle).

По�мнению�автора,�занятия�на�иностранном�язы�е,

построенные� по� принцип��CLIL,� должны� в�лючать

та�ие�элементы,��а��content�(содержание)�–�за�лю-

чается�в�формировании��мений�и�навы�ов�и�приоб-

ретении�знаний�по�предмет�;�сognition�(�о�нитивная

способность)�–� за�лючается�в�развитии��о�нитив-

ных�навы�ов,��оторые�необходимы�для�л�чше�о�по-

нимания� �а��язы�а,� та��и�преподаваемо�о�на�нём

предмета;�сommunication�(�омм�ни�ация)�–�исполь-

зование�средств�иностранно�о�язы�а�для�пол�чения

знаний�по�предмет��и�одновременное�из�чение�ино-

странно�о� зы�а;� сulture� (��льт�ра)�–� предпола�ает

формирование�и�развитие�обще��льт�рной��омпе-

тенции�[3].�След�ет�отметить,�что�вышеперечислен-

ные�принципы�соответств�ют�и�требованиям�феде-

рально�о� �ос�дарственно�о� образовательно�о

стандарта�(далее�–�ФГОС).�Со�ласно�ФГОС,�на��ро-

�ах�должны�быть�дости�н�ты�личностные,�метапред-

метные�и�предметные�рез�льтаты�(табл.�1).

Со�ласно�CLIL�в�рам�ах�занятия�по�ан�лийс�ом�

язы��� необходимо� развивать� все� виды� речевой

деятельности.�С�точ�и�зрения�преподавателя�ино-

странно�о� язы�а,� занятие� по� ан�лийс�ом�� язы��

в�рам�ах�CLIL�должно�обладать�след�ющими�хара�-

теристи�ами:

–�на� занятии�след�ет�инте�рировать�формиро-

вание��а��рецептивных,� та��и�прод��тивных�рече-

вых�навы�ов,

–�в�основе�занятия,��а��правило,�находится�те�ст

или�е�о�зв��овое�представление,

–��потребление�язы�овых�стр��т�р�и�единиц�язы-

�а�является�ф�н�циональным�и�об�словлено�содер-

жанием��чебной�дисциплины,

–�из�чение�иностранно�о�язы�а�основано�на�ле�-

сичес�ом,�а�не�на��рамматичес�ом�подходе,

–�широ�о�применяется�индивид�альный�подход.

CLIL�может�реализовываться�по-разном�,�начиная

от��орот�их�этапов�прое�та�и�за�анчивая�препода-

ванием�пра�тичес�и�всех�предметов�на�иностран-

ном�язы�е.�CLIL�имеет�двойной�ра��рс,�т.е.�лин�ви-

стичес�ие�и�предпрофессиональные�цели�об�чения.

Предметно-инте�рированное�об�чение�делится� на

два�основных�типа,��оторые�имеют�с�щественные

различия.�Это�проиллюстрировано�в�табл.�2.

Тр�дности�возни�ают�в�связи�с�тем,�что�в��чеб-

ных� планах�ш�ол� �величивается� число� из�чаемых

дисциплин,�а�время�на�из�чение�не�оторых��ласси-

чес�их�ш�ольных�предметов�со�ращается.�На�осно-

вании� вышес�азанно�о� большая� проблема� для

исследований�в�области�развития�CLIL�за�лючается

в�разработ�е�инте�рированной�дида�ти�и,��оторая

обеспечивала�бы��а��язы�овые,�та��и�объединитель-

ные�связи�с�др��ими�предметами.�Преподавателям

CLIL�часто�приходится�действовать,�опираясь�ис�лю-

чительно�на�собственный�опыт,�п�тём�проб�и�оши-

бо�,�без� �веренности�в�пол�чении�положительных

рез�льтатов.

Та�им� образом,� проблемы� для� исследований

и�пра�тичес�о�о�применения�CLIL-техноло�ии�за�лю-

чаются�в�разработ�е��чебных�требований�и�правил,

связанных�с�предметным�язы�ом�и�адаптированных

Таблица�1

Принципы�CLIL

Компонент Индикатор 

Содержание Чему обучать? 

Что нового узнают ученики? 

Цели и задачи обучения. 

Результаты обучения. 

Коммуникация Рабочий язык, на котором будут да-

ваться задания и будет организована 

деятельность на уроке. 

Специальный словарь. 

Тип разговора. 

Необходимость проверки грамматики 

(например, использование форм вре-

мени глагола или употребление форм 

сравнительной и превосходной степе-

ней сравнения прилагательных). 

Целесообразность использования дис-

куссий и дебатов. 

Познание Какие типы вопросов должны быть, 

чтобы опережать/предугадывать пра-

вильные ответы? 

Какие задания подготовить для рас-

суждений? 

Какие мыслительные навыки необхо-

димы, чтобы сконцентрироваться на 

языке и содержании? 

Культура Каков культурный подтекст темы? 

Отличительная особенность и личные 

качества, самооценка. 

Как объединить весь планируемый 

материал на занятии? 

 

 

 

 

 

Тип А 

в предмете (hard 

CLIL) 

Тип Б 

на уроках иностранного языка 

(soft CLIL) 

Основная цель: изу-

чение предмета на 

иностранном языке 

Основная цель: изучение 

иностранного языка с приме-

нением CLIL технологий 

Специфика: учитель-

предметник препода-

ёт предмет на ино-

странном языке 

Специфика: учитель ино-

странного языка преподаёт 

иностранный язык с элемен-

тами CLIL технологий 

Шкала оценивания: 

Предмет 

Шкала оценивания:  

Иностранный язык 

 

Таблица�2

Основные�типы�предметно-

инте�рированно�о�об�чения
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�� язы�овом�� �ровню� �чащихся.� Учителям,� в� свою

очередь,�приходится��орре�тировать�свои�методи-

�о-дида�тичес�ие�подходы,�чтобы��чени�и�понима-

ли�содержание.�С�др��ой�стороны,�целесообразным

было�бы�преподавание�предмета�на�иностранном

язы�е��же�с�ба�ажом�начальных�имеющихся�знаний,

пол�ченных�на�родном�язы�е.�От��чителя�треб�ется

не�толь�о�позна�омить�с��онтентом,�но�и�прод�мать

способы� и� средства,� �оторые� привед�т� процесс

пол�чения� знаний� в� область� пра�тичес�о�о� при-

менения��своенно�о.

Потребность�в�возни�новении�инте�рированных

�ро�ов�объясняется�целым�рядом�причин:

•�Реализация�ФГОС,�определяющих�новые�тре-

бования���личностным,�метапредметным,�предмет-

ным�рез�льтатам.

•�Изменение�требований���современном���ро��

и�техноло�ичес�им��словиям�е�о�проведения�в�со-

ответствии�с�реализацией�ФГОС.

•�Обеспечение�ранней�профилизации�и�проф-

ориентации.

•�Под�отов�а���освоению�«язы�а�специальности».

•�Развитие� потенциала� �чащихся,� поб�ждение

��а�тивном��познанию�о�р�жающей�действительно-

сти,���осмыслению�и�нахождению�причинно-след-

ственных� связей,� �� развитию� ло�и�и,� мышления,

�омм�ни�ативных�способностей.

•�Вариативность�форм�проведения�инте�риро-

ванных��ро�ов.

•�Обеспечение� самореализации,� самовыраже-

ния,�творчества��чаще�ося/�чителя.

На�инте�рированное�построение��чебно�о�про-

цесса�та�же�ориентир�ет�«Базисный��чебный�план»,

в� �отором� ��азаны�не�предметы,� а� образователь-

ные�области.�В�том�же�направлении�ориентир�ют

и� �ос�дарственные� образовательные� стандарты,

а�та�же�др��ие�нормативные�до��менты�по�рефор-

мированию�ш�олы.

Инте�рация�должна�рассматриваться�не�толь�о

с�точ�и�зрения�взаимосвязей�знаний�по�предметам,

но� и� �а�� инте�рирование� техноло�ий,� методов

и�форм�об�чения.�Педа�о�ичес�ая�деятельность�–

это�сплав�нормы�и�творчества,�на��и�и�ис��сства.

Поэтом��важно�инте�рировать,�правильно�сочетать

то� разнообразие� приёмов� �чебной� деятельности,

�оторое�с�ществ�ет.�От�это�о�б�дет�зависеть��спех,

а�значит�и�рез�льтат�об�чения.�В�профессиональ-

ной�деятельности��чителя�все�да�есть�простор�для

поис�а,� педа�о�ичес�о�о� творчества� не� толь�о

на��ровне�традиционной�методи�и,�но�и�на��ровне

инте�рации�знаний�по�предметам.

С�целью�исследования�и�из�чения�вопроса�о�ме-

тодичес�их�возможностях�использования�CLIL-тех-

ноло�ии� при� преподавании� иностранных� язы�ов

в�общеобразовательных�ор�анизациях�Бел�ородс�ой

области�был�проведён�опрос��чителей�иностранных

язы�ов.�В�нём�приняли��частие�72�преподавателя.

В�рез�льтате�исследования�был�пол�чен�материал,

анализ� �оторо�о� позволил� сделать� вывод� о� том,

что�целый�ряд��он�ретных�методичес�их�вопросов

остаётся�мало�разработанным.

Ответы�на�первый�вопрос�ан�еты�о�знании�и�ис-

пользовании�техноло�ии�CLIL�позволил�выяснить,�что

более�51,7%�преподавателей�в�той�или�иной�степе-

ни�зна�омы�и�применяют�CLIL�техноло�ии�на�своих

�ро�ах,�17,2%�ниче�о�не�знают�об�этой�техноло�ии

в� сфере� её� пра�тичес�о�о� применения� на� �ро�ах

иностранно�о�язы�а�–�это�для�них�новшество.

Та�ое�же��оличество��чителей�(17,2%)�знают�об

этом�направлении,�но�не�использ�ют,�та���а��не�об-

ладают�достаточным��ровнем�владения�иностран-

ным�язы�ом.�О�оло�10%�не�использ�ют�эт��техно-

ло�ию,�та���а��не�разбираются�в�областях�знаний,

отличных�от�предмета�«Иностранный�язы�»�(рис.�1).

Рис.�1.�Рез	льтаты�опроса�	чителей�иностранных

язы�ов�Бел#ородс�ой�области�о�применении�CLIL-

техноло#ии�на�	ро�ах

На�вопрос�«Содержат�ли��чебни�и�по�иностран-

ным�язы�ам,� �оторые� вы�использ�ете� в� об�чении,

разделы,�содержащие�методы�CLIL?»�56,1%�респон-

дентов�ответили,�что�современные��чебно-методи-

чес�ие��омпле�сы�(УМК)�содержат�та�ие�разделы�и

�лавы,�43%�считают,�что�та�их�разделов�в��чебни�ах

нет.�В�УМК�под�реда�цией�Ю.А.�Комаровой,�И.В.�Ла-

рионовой,�К.�Ма�бет�для�5–9-х��лассов�имеются�спе-

циальные�разделы�CLIL�по�различным�темам��чеб-

ной�про�раммы.�Необходимо�подчер�н�ть,�что�почти

все��чебни�и�по�иностранным�язы�ам,��оторые�вхо-

дят�в��тверждённый�федеральный�перечень��чебни-

�ов,�имеют�разделы,�посвящённые�та�им�темам,��а�

на��а,�э�оло�ия,�исследования,���льт�ра,�литерат�ра,

техноло�ии�и�т.д.�При�этом�не�оторые�из�них�содер-

жат�самостоятельные�CLIL-разделы�(рис.�2).

Рис.�2.�Рез	льтаты�опроса�	чителей�иностранных

язы�ов�Бел#ородс�ой�области�о�содержании

	чебни�ов
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По�мнению��чителей,�применение�данно�о�мето-

да�наиболее�прод��тивно�с�та�ими�ш�ольными�пред-

метами,��а��литерат�ра� (64,9%),�история� (66,7%),

обществознание� (43,9%).�Предметы� естественно-

математичес�о�о� ци�ла,� та�ие� �а�� «Биоло�ия»

(36,8%),�«Информати�а�и�ИКТ»�(38,6%,)�имеют�высо-

��ю�возможность�инте�рирования�с�иностранными

язы�ами,�а�та�ие��а��«Математи�а»�(10,5%),�«Физи-

�а»�(10,5%)�и�«Техноло�ия»�(15,8%)�остаются�в�а�т-

сайдерах�(это�объясняется�тем,�что��чителям�ино-

странных�язы�ов�ближе���манитарные�направления).

При�этом�второй�иностранный�язы��не�рассматри-

вается�ими��а��предмет,��оторый�входит�в�эт��об-

ласть,�хотя�е�о�из�чение�на�основе�перво�о�язы�а

�а��раз�и�относится���области�пра�тичес�о�о�при-

менения�техноло�ии�CLIL.�Предметы�«Гео�рафия»,

«О�р�жающий�мир»,�«Изобразительное�ис��сство»

та�же� не� рассматриваются� педа�о�ами�Бел�ород-

с�ой�области��а��предметы�для�возможно�о�инте-

�рирования�с�иностранными�язы�ами�(рис.�3).

Выбор�педа�о�ов�в�основном�совпадает�с�выбо-

ром�об�чающихся�(рис.�4).�Ш�ольни�и�та�же�отда-

ют�предпочтение�обществоведчес�им�дисциплинам

и�та�им�предметам,��а��«Информати�а»,�«Биоло�ия»,

«Гео�рафия».

Рис.�4.�Рез	льтаты�опроса�об	чающихся
Бел#ородс�ой�области�о�предпочтениях�в�выборе

инте#рированных� занятий

К� преим�ществам� об�чения� через� инте�рацию

иностранно�о�язы�а�с�др��ими�ш�ольными�предме-

тами��чителя�ре�иона�отнесли�след�ющие�аспе�ты:

•�эффе�тивное�общение��чени�ов�др���с�др��ом;

•�межпредметные�связи;

•� владение� �чителем-предметни�ом�иностран-

ным�язы�ом�на�достаточном��ровне;

•� повышение�мотивации� �чени�ов� �� из�чению

иностранно�о�язы�а�и�др��их�предметов;

•�развитие�мышления�и�творчес�о�о�потенциала

об�чающихся;

•�пополнение�словарно�о�запаса;

•��л�чшение�язы�овой��омпетентности;

•�использование�а�тентичных�материалов,�раз-

работанных�для�носителей�язы�а.

Тр�дностями�и�недостат�ами�использования�это-

�о�метода�педа�о�и�наше�о�ре�иона�считают:

•�разный��ровень�владения�иностранным�язы-

�ом���об�чающихся�и��чителей;

•�повышенное��мственное�напряжение;

•�достаточно�тр�доём�ий�процесс�планирования

и�прое�тирования��ро�а;

•� неспособность� �чителя� иностранно�о� язы�а

разбираться�в�стороннем�предмете;

•�двойная��о�нитивная�на�р�з�а;

•�отс�тствие�ре��лярно�о�повторения�пройден-

но�о�материала;

•��х�дшение��ачества�преподаваемо�о�предмета.

Одновременно��чителя�считают,�что�применение

CLIL-техноло�ии�достаточно�тр�доём�о�и�треб�ет�от

�чителя�высо�о�о��ровня�владения�смежным�пред-

метом�и/или�разработ�и��ро�ов�вместе�с��чителем-

предметни�ом.

43%�опрошенных�преподавателей�иностранных

язы�ов�выразили�мнение,�что�применять�CLIL-тех-

ноло�ии� на� �ро�ах� иностранно�о� язы�а� целесооб-

разно� на� старшем� этапе� об�чения�ш�ольни�ов,

39,7%�пола�ают,�что�в�средних��лассах,�36,2%�рас-

сматривают�применение�CLIL�в�рам�ах�дополнитель-

ной�образовательной�про�раммы��а��самый�рацио-

нальный�вариант,�14%�считают,�что��же�в�начальной

ш�оле�можно�зна�омить�детей�с�этим�методом�об�-

Рис.�3.�Рез	льтаты�опроса�	чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области
о�предпочтениях�в�выборе�инте#рированных�занятий
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чения.�И�лишь�3,4%�опрошенных��чителей�считают

нецелесообразным�преподавать�иностранный�язы�,

инте�рир�я�е�о�с�др��ими�предметами�(рис.�5).

При�ответе�на�вопрос�о�возможности�и�перспе�-

тивах�применения�техноло�ии�CLIL�на��ро�ах�иност-

ранно�о�язы�а�в��словиях�нашей�действительности

большинство�опрошенных�ответили�положительно,

ар��ментир�я�это�след�ющим:�методи�а�язы�ово�о

инте�рирования� позволяет� отойти� от� стандартной

подачи� материала� и� пол�чить� более� обширные

знания,��оторые�при�одятся�для�б�д�ще�о�профес-

сионально�о� и� бытово�о� общения.�Об�чающиеся

пол�чают�возможность�проявить�не�толь�о�лин�ви-

стичес�ие� способности,� но� и� знания� в� различных

сферах�жизни:�медицине,�ис��сстве,�бизнесе�и�др�-

�их�сферах.

Рез�льтаты� опытно-э�спериментальной�работы

в�ре�ионе�по�этом��направлению�позволяют��онста-

тировать,�что�инте�рированная�модель�об�чения�ино-

странном�� язы��� в�ш�олах�Бел�ородс�ой� области

с�ладывается�на� �ровне�образовательных�ор�ани-

заций.�Модель� инте�рации� представлена� объеди-

нением� разных�форм� и� про�рамм� об�чения� ино-

странном�� язы��,� в� �оторой�формир�ется� единое

образовательное�пространство�язы�ово�о�поля,��де

иностранный�язы��выст�пает�в��ачестве�инвариант-

ной�части,�а�др��ие�предметы�в��ачестве�вариатив-

ной,�например,�«Иностранный�язы�»�и�«Биоло�ия»,

«Иностранный�язы�»�и�«Литерат�ра»,�«Иностранный

язы�»�и�«История»,�«Иностранный�язы�»�и�«Мировая

х�дожественная� ��льт�ра»,� «Иностранный� язы�»� и

«Обществоведение»,�«Иностранный�язы�»�и�«Гео�ра-

фия»,�«Иностранный�язы�»�и�«Информати�а»�и�т.п.

Создание�инте�рированно�о�образовательно�о�про-

странства� за�ладывает� основы� предпрофильно�о

об�чения�и�демонстрир�ет�механизмы��спешной�ре-

ализации�профильно�о�об�чения�в�старшей�ш�оле.

Педа�о�и-э�спериментаторы�апробировали�раз-

личные�формы�проведения�инте�рированных��ро�ов

и�занятий:�проведение��ро�а�дв�мя�преподавателя-

ми;�проведение��ро�а�преподавателем�ан�лийс�о�о

язы�а,� освоившим� содержание� инте�рир�емо�о

предмета;�проведение�инте�рированно�о�занятия�во

вне�рочной�деятельности.

Перед� педа�о�ами� ставились� задачи,� �оторые

необходимо�было�решить�опытно-э�сперименталь-

ным�п�тём:

1.�Рассмотрение�принципов�взаимодействия��чи-

теля� ан�лийс�о�о� язы�а� и� �чителей-предметни�ов

и�обоснование�техноло�ии�проведения�инте�риро-

ванных�занятий.

2.� Разработ�а� тематичес�о�о� и� �алендарно-те-

матичес�о�о,� по�рочно�о� планирования� с� �чётом

принципов� взаимодействия� и� сочетания� �чебно�о

материала.

3.�Из�чение�эффе�тивности�рез�льтатов�прове-

дённо�о� э�сперимента� и� выработ�а�методичес�их

ре�омендаций�по�ор�анизации�об�чения�ан�лийс�о-

м��язы���в�системе�инте�рированных�занятий.

4.�Обеспечение�системы�обмена�и�распростра-

нения� опыта� педа�о�ов,� �частв�ющих� в� иннова-

ционной�деятельности.

5.�Под�отов�а�и�издание�методичес�их�пособий

по�рез�льтатам�деятельности.

6.�Использование�потенциала�предметно�о�пре-

подавания� для� а�тивизации� на� �ровне� основно�о

обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�процес-

се� профессионально�о� самоопределения� об�ча-

ющихся.

Инте�ративная�модель�CLIL

Се�тор�1�«Инте�рация��рочной�детяльности»

Рез�льтат:�портфель�про�рамм�инте�рированных

��рсов�иностранно�о�язы�а�и�предметов�ш�ольной

про�раммы�на��ровне�начально�о�обще�о�образо-

вания,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�обра-

зования.

Бан�и:

–�дополнительные�методичес�ие�материалы���ин-

терированным��ро�ам;

–�разработ�и�инте�рированных�сценариев��ро�ов;

–�планы�инте�рированных��ро�ов;

–�методичес�ие�ре�омендации���инте�рирован-

ным��ро�ам.

Се�тор� 2� «Инте�рированные� мероприятия

во�вне�рочной�деятельности»

Рез�льтат:�портфель�про�рамм�вне�рочной�дея-

тельности,�методичес�их�разработо�.

Рис.�5.�Рез	льтаты�опроса�	чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области
о�целесообразности�применения�техноло#ии
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Дополнительная�образовательная�общеразвива-

ющая�инте�рированная�про�рамма�«Юный�э�с��р-

совод»� на� ан�лийс�ом� язы�е�для� проведения� э�с-

��рсий� для� ст�дентов-иностранцев�НИУ� «БелГУ»,

приехавших�на��чёб��в��ород�Бел�ород.

Се�тор� 3� «Инте�ративное� сотр�дничество

с�сетевыми�партнёрами»

Рез�льтат:�портфель�методичес�их�ре�омендаций

для�ф�н�ционирования�модели�от�рыто�о�инте�ри-

рованно�о�образовательно�о�пространства.

До�оворы�о�сетевом�взаимодействии.�Конне�т-

взаимодействие�с�сетевыми�партнёрами.

Э�спериментально�выявлено,�что�педа�о�ичес�ая

техноло�ия� под�отов�и� инте�рированно�о� �ро�а

в�лючает� в� себя� со�ласование�педа�о�ами�содер-

жания�и�методи�и�преподавания,�хара�тер�общения

и�отношений�с�об�чающимися�и��олле�ами�в�ходе

занятия.�До�азано,�что�с�ществ�ют�определённые

отличительные�черты�инте�рированно�о��ро�а-заня-

тия,� та�ие� �а�� наличие� нес�оль�их� дида�тичес�их

целей,�со�ласованные�действия�проведения��ро�а

нес�оль�ими� преподавателями,� вариативный� вре-

менной�режим�и�др.

Применение�инте�рированно�о�об�чения�в�люча-

ло,��а��правило,�три�этапа.�На�первом�анализировал-

ся�материал,�темы��оторо�о�мо��т�из�чаться�толь�о

в�рам�ах�базисно�о�предмета.�Второй�этап�посвя-

щён�материал�,� выходящем�� за� рам�и�базисно�о

предмета�и�в�лючающем��темы,��оторые�мо��т�быть

�своены�при�из�чении�тем�др��их�дисциплин.�Цель

третье�о,��лючево�о,�этапа�–�формирование�целост-

ной�стр��т�ры�инте�рир�емой�дисциплины.

Вместе�с�тем�в�инте�рации�об�чения�чёт�о�выде-

лялись�нес�оль�о��ровней.�Первый�и�высший��ровень

инте�рации�–��ровень�целостности�межпредметных

связей.�Второй��ровень�инте�рации�об�чения�–��ро-

вень�дида�тичес�о�о�синтеза.�Дида�тичес�ий�синтез

хара�териз�ет�не�толь�о�содержательн�ю�инте�рацию

�чебных�предметов,�но�и�определяемый�ею�процес-

с�альный�синтез,�предла�ающий�прежде�все�о�инте-

�рацию�форм��чебных�занятий.

Третий��ровень�инте�рации�об�чения�–��ровень

межпредметных�связей,��оррелир�ющий�с�решени-

ем�та�их�дида�тичес�их�задач,��а��а�т�ализация�зна-

ний��чащихся,�их�обобщение�и�систематизация.�При

этом�межпредметные�связи�рассматривались�педа-

�о�ами� �а�� �словие,� принцип,� средство� об�чения

и�определяющий�фа�тор�содержания�образования,

а� та�же� �а�� специфичес�ая� система� ор�анизации

�чебно�о�процесса.�Основными�источни�ами�инте-

�рации�на��ровне�межпредметных�связей�выст�па-

ли�общие�стр��т�рные�элементы�содержания�обра-

зования,� перенос� �оторых�может� ос�ществляться

в�направлении�любых��чебных�дисциплин.

Если��ровень�межпредметных�связей�достаточно

давно�реализ�ется�в�пра�ти�е�об�чения,�то��ровни

синтеза�и�целостности�являются�новыми�и�эффе�-

тивными� �ровнями� инте�рационно�о� взаимодей-

ствия.�Важным�для�исследования�явилось�положе-

ние�о�том,�что�особенно�перспе�тивен�в�этом�плане

�ровень�синтеза,�позволяющий�ос�ществлять�час-

тичное� и� действительно� необходимое� взаимо-

действие��чебных�предметов.

Инте�рация��чебных�дисциплин�в�целях��величе-

ния�содержательности�и�целостности�образования

ос�ществлялась�п�тём�повышения�мотивации���из�-

чению�общеобразовательных� предметов,� а� та�же

создания�более�реальной�и�близ�ой� перспе�тивы

использования�пол�чаемых�знаний�и� �мений,� �ст-

ранения�д�блирования� в� из�чении� определённо�о

�чебно�о�материала� и� обеспечения� системности

в�формировании��омпетенций�об�чающихся.

Предметно-язы�овое�инте�рированное�об�чение

выст�пает� новым,� перспе�тивным�с�методичес�ой

стороны,�одна�о�недостаточно�разработанным�под-

ходом���об�чению�ш�ольни�ов.�Реализация�данно�о

подхода�на�пра�ти�е�в�э�спериментальной�деятель-

ности�свидетельств�ет�о�наличии�ряда�нерешённых

и�дис��ссионных�вопросов,�без�рассмотрения��ото-

рых�невозможно�в�полной�мере�использовать�весь

потенциал�CLIL�и�эффе�тивно�под�отовить�об�чаю-

щихся���пра�тичес�ом��применению�знаний�иност-

ранно�о� язы�а,� �� осознанном�� самоопределению.

Инте�рированные��ро�и�развивают�и�обо�ащают�лич-

ность��чащихся,�прививают�интерес���предмет�,�а�ти-

визир�ют��чебн�ю�работ�,�способств�ют�повышению

�ачества�знаний.�Та�им�образом,�в�статье�нами�пред-

принята� попыт�а� систематизировать�материал� по

техноло�ии�предметно-язы�ово�о�инте�рированно�о

об�чения�и�возможности�применения�е�о�в�образо-

вательном�процессе,� основываясь� на� рез�льтатах

проведенных�исследований�в�этой�области.
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В�ш�оле�№�61��орода�Ма�нито�орс�а,�опыт��ото-

рой�представляется�в�статье,�сложилась�своя�сис-

тема� поддерж�и� об�чающихся� при� проведении

инвариантных�оценочных�процед�р�[2].�Мы��потреб-

ляем�именно�это�слово�–�поддерж�а,�потом��что�оно

наиболее�точно�передаёт�смысл�действий�педа�о-

�ичес�о�о��олле�тива,�направленных�на��частие�об�-

чающихся�в�инвариантных�процед�рах.�Поддерж�а

об�чающихся�ос�ществляется�в�нес�оль�их�направ-

лениях:

психоло�ичес�ом� (создание� психоло�ичес�о�о

�омфорта);

информационном� (в� отношении� родителей

(за�онных�представителей)�и�об�чающихся);

мотивационном� (определение� связей� межд�

инвариантными�процед�рами�и�ГИА-9,�ГИА-11);

воспитательном� (реализация� воспитывающе�о

об�чения,��о�да�содержание�деятельности�об�чаю-

ще�ося�в�период�проведения�оценочных�процед�р

имеет�воспитательн�ю�ценность,�отчасти��омпенси-

р�ющ�ю�недостаточность�воспитания�в�семье).

Психоло�ичес�ая�поддерж�а.�В�ш�оле�с�ществ�-

ет�социально-психоло�ичес�ая�сл�жба,���да�входят

социальные�педа�о�и�и�педа�о�-психоло�.�Психоло�

в�своей�традиционной�работе�делает�а�цент�на�вы-

явлении�отношения�об�чающихся���проведению�не-

зависимой�оцен�и��ачества�образования�задол�о�до

проведения�самих�процед�р.�Чтобы�пол�чить�наи-

более�развёрн�тые�данные�об�отношении���прове-

дению�подобных�процед�р,�под�лючаются��лассный

р��оводитель�и��читель-предметни�.�Та�,�методом

наблюдения�формир�ется�представление�о�ценно-

сти�для�об�чающихся�независимой�оцен�и��ачества

[3].�По�рез�льтатам�прошлых�лет�становится�ясно,

что� отношение� �� процед�рам� по� большей� части

не�ативное,� и� оно�формир�ется� в� семьях,� та�� �а�

родители� об�чающихся� сами� не� переживали� ни

РИКО,�ни�ВПР,�поэтом��расхожей�фразой�становит-

ся:� «А�мне�мама�с�азала:�что�ещё�прид�мали,�мы

�чились�без�ВПР�и�не�д�ра�ами�выросли».

В�подобной�ор�анизации�низ�ие�стартовые�воз-

можности�об�чающихся,�низ�ая�заинтересованность

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

тежеспособность�для�развития�платных�образова-

тельных��сл��,�слабая�материальная�база.�Всё�это

на�ладывает�свой�отпечато��на�ф�н�ционирование

ш�олы.�Одна�о�именно�та�ая�ш�ола�является��лав-

ным�рес�рсом�в�системе�образования.

Поэтом��мы�считаем,� что�создание�психоло�и-

чес�о�о� �омфорта� в�ШНОРах� н�жно� поставить� на

первое�место,�та���а��не�ативное�отношение���про-

цед�рам� оцен�и�формир�ется� из� представления

о�лишней�на�р�з�е�на�ребён�а�и�опасении,�что�он�не

знает�предмет�достаточно,�чтобы��спешно�написать

диа�ностичес��ю�или��онтрольн�ю�работ�.�У�роди-

телей� и� об�чающихся� срабатывает� эффе�т� не�ой

отч�ждённости�этих�проверочных�работ,�появляется

ощ�щение,�что�проверочная,�прид�манная�родной

�чительницей,��ораздо�понятнее,�чем�независимая

проверочная� работа.� Преодолеть� эт�� «отч�ждён-

ность»�–�задача�ш�олы.
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Создание�психоло�ичес�о�о��омфорта�при�под-

�отов�е���проведению�независимых�процед�р�ложит-

ся�на�плечи�не�толь�о�психоло�а,�но�и�на��лассных

р��оводителей�и��чителей-предметни�ов,��оторые

методом��беждения�формир�ют�этот�психоло�иче-

с�ий��лимат.�В�арсенале��чителей�и��лассных�р��о-

водителей� –� опыт� проведения� независимых� про-

цед�р:� демонстрационные� варианты� в� от�рытом

дост�пе,� отзывы� об�чающихся,� прошедших� про-

цед�ры,�принятие�решения�ш�олы�о�невыставлении

не�довлетворительных�отмето��за�проверочные�ра-

боты�в�эле�тронный�ж�рнал.�Последнее�становится

�амнем�прет�новения�для�детей�с�очень�низ�ой��чеб-

ной�мотивацией:�ведь�современный�ребёно��рабо-

тает�чаще�все�о�за�«сахар».�По�оление�Z�хара�те-

риз�ется�чёт�ими��станов�ами:�что�я�должен�сделать

и�что�мне�за�это�б�дет.�И�если�не�б�дет�ниче�о�в�виде

отмет�и�в�ж�рнале,�то�да�зачем?�Именно�на�данном

этапе�работа�по�разъяснению�необходимости�про-

ведения� независимой�оцен�и� приобретает� воспи-

тательн�ю�ценность:� почем�� важно�делать� работ�

не� «за� сахар»,� почем�� важно� отличаться� от� дрес-

сир�емых�животных�в�цир�е,��оторые�не�«за�сахар»

не�мо��т.

В� «Положении� о� вн�тренней� системе� оцен�и

�ачества�образования»�ш�олы�отмечается,�что�не-

зависимые�процед�ры�не�имеют�дифференцирован-

ной�отмет�и,�но�являются�частью�вн�тренней�систе-

мы�оцен�и��ачества�образования�(далее�–�ВСОКО)

�а��её�инвариант.�Тем�не�менее�в�перспе�тиве�сле-

д�ет�сделать�дифференцированными�ВПР�и�заме-

нить�ими�ряд��онтрольных�работ�в��ачестве�проме-

ж�точной�аттестации.�Та�им�образом,�независимая

процед�ра� о�ончательно� встроится� во�ВСОКО� [5]

и�не�б�дет�восприниматься�родителями�об�чающих-

ся��а��ч�жеродная,�одновременно�позволяя�ш�оле

дости�ать� �лавно�о� в� совершенствовании� оцен�и

�ачества�–�реализации�единых�подходов���ней.�Вре-

мя,� �оторое�ещё�позволяет�иметь�не�оторые�ВПР

в� апробационном�режиме,�мы� воспринимаем� �а�

время�для��становления�психоло�ичес�о�о�принятия

процед�ры��а��неотъемлемой�части�образователь-

но�о�процесса.�Проведение�ВПР�в� та�их��словиях

позволяет�ш�оле� заменить� привычн�ю�отмет��� на

формир�ющее� оценивание,� �оторое�может� быть

выражено�в�баллах,�в�словах�и�отслеживаться�та�

же,��а��и�любая�дифференцированная�работа�[4].

Приходится� �онстатировать� тот� нелицеприятный

фа�т,� что� задат�и�формир�юще�о� оценивания,� на

�отором� построена� вся� самооцен�а� в� начальной

ш�оле,�теряют�свою�значимость�в�основной�и�стар-

шей�ш�оле,� поэтом��формир�ющее� оценивание

в��словиях�ШНОР�–�это�ещё�одна�перспе�тива�дея-

тельности�ор�анизации.

Независимые� процед�ры� определяют� не�ий

знаниевый��оридор,�в��отором�ребёно��может�быть

�спешен.�Соответственно,�в�работе��чителя�на�пер-

вый� план� выходит� требование�ФГОС� �� �ровню

под�отов�и,��де�посредством��одифи�атора�элемен-

тов�содержания��читель�хорошо�осознаёт�рам�и�об-

разовательно�о�миним�ма.�Заметим,�что�мы�все�да

ис�али� способы� преемственности� при� переходе

из� начальной�ш�олы� в� основн�ю.� Не� се�рет,� что

в�самом�близ�ом�(��идеальном�)�виде�развивающее

об�чение�можно�встретить�толь�о�в�начальной�ш�о-

ле�и�что�оно�теряет�свои�эффе�ты�в�основной�и�сред-

ней� ш�оле.� Именно� сейчас,� �о�да� реализация

�требований�ФГОС���рез�льтатам�освоения�образо-

вательных� про�рамм� стала� отслеживаться� через

независимые� процед�ры,� позволяющие� с�дить

о��аждой�отдельно�взятой�ор�анизации��а���чреж-

дении,�способном�давать�объе�тивные�или�необъе�-

тивные�рез�льтаты,�эта�преемственность�возни�ла

сама�собой.�За�счёт�че�о�же?�За�счёт�то�о,�что�под-

ходы� �� ор�анизации� образовательно�о� процесса

и���оцен�е�рез�льтатов�становятся�одними�и�теми

же.�А�значит,�способы�действий,�формир�емые��чи-

телями,�преподающими�предмет�на�разных��ровнях

образования,�одни�и�те�же.�Педа�о�ичес�ий��олле�-

тив�нашей�ш�олы�не�в�полной�мере�владеет�сис-

темно-деятельностным� подходом,� но� осознание

то�о,�что�это�единственный�аде�ватный�п�ть�разви-

тия,��же�пришло.�И�способствовали�этом��незави-

симые�процед�ры�оцен�и��ачества.

Та�им�образом,�в�образовательном�направлении

поддерж�и�об�чающихся�своё�место�занимает�и��чи-

тель�ШНОР,�для��оторо�о�ор�анизовывается�вн�т-

риш�ольный�постоянно�действ�ющий�методичес�ий

семинар,� направленный� на� овладение� системно-

деятельностным�подходом�в�реализации�требова-

ний�ФГОС�(табл.).

Знаниевая��омпетенция�формир�ется�обоюдно:

со� стороны�об�чающихся� и� со� стороны� �чителей.

Здесь�возни�ает�ещё�одна�сложность:��читель,�ра-

ботающий�в�ШНОР,��а��правило,�привы�ает���отс�т-

ствию�отдачи�от�детей�и�становится��ро�одателем.

Эт�� проблем�� можно� преодолеть,� если� создать

та�ие� �словия� для� работы� �чителя,� �о�да� бы� он

на�чился� составлять� проверочные� и� �онтрольные

работы�по�своем���чебном��предмет��в�зависимо-

сти�от��одифи�атора�по�тип��PISA-подобных�работ,

то� есть� ориентированных� на�формирование� чита-

тельс�ой,�математичес�ой� и� естественно-на�чной

�рамотности���об�чающихся.�С�одной�стороны,�пе-

рейти����онтролю��ачества�через��омпетентностные

задания�сложно,�ведь�для�это�о�надо�стать�тестоло-

�ами.�С�др��ой�стороны,�толь�о�та�ой�личный�п�ть

в�постижении�особенностей�составления�форм��он-

троля,� завязанных� на� требованиях�ФГОС,� ведёт

��н�жном��нам�всем�рез�льтат�.�Возрастает�значи-

мость� работы� с� �олле�тивом� для� администрации

ШНОР,�должной�обеспечить�овладение��чителями

подобных�форм��онтроля.�Если�ВПР�способств�ют

выработ�е�единых�подходов���содержанию�образо-

вания,� то� РИКО� способств�ют� пониманию� то�о,

�а�ие�метапредметные�рез�льтаты�след�ет�форми-
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ровать���об�чающихся,�а��лавное�–��а��их�измерять.

Бла�одаря�а�тивном��внедрению�РИКО�«Индивид�-

альный�прое�т»�для�об�чающихся�7-х��лассов,�нам

ле�че�выполнить�требование�ФГОС�СОО���индиви-

д�альном��прое�т�,�запись�о��отором�теперь�про-

изводится�в�аттестатах�вып�с�ни�ов�11-х��лассов.

Пол�чается,� РИКО�ИП-7� предвосхитило�работ�� по

выполнению�прое�та�в�старшей�ш�оле.�В�2020–2021

�чебном��од��при�реализации�РИКО�ИП-7�мы�ввели

систем��провер�и�письменной�части�прое�та�на�оп-

ределение��ровня�самостоятельности�через�систе-

м��антипла�иат,�а� та�же�предзащит�,� �оторая�для

мотивированных�детей�о�азалась�сраз��и�защитой,

а�для�немотивированных�детей,��оторых�большин-

ство,�средством�пройти�репетицию�и�л�чше�под�о-

товиться���защите.�Стоит�подчер�н�ть,�что�одновре-

менно�с�этим�предзащита�о�азала�и�воспитательное

влияние� на� немотивированных� детей,� та�� �а�� они

имели�перед�собой�пример�то�о,� �а��можно�быть

�спешным.

Информационное�направление�поддерж�и�об�-

чающихся,�с�одной�стороны,�не�вс�рывает�ниче�о

ново�о:� страница� на� сайте�ш�олы,� озна�омление

родителей� с� ло�альными�до��ментами,� ре�ламен-

тир�ющими�ВСОКО,�информирование�о�сро�ах�про-

ведения�тех�или�иных�работ.�С�др��ой�стороны,�имен-

но�в��словиях�ШНОР�информирование�приобретает

мно�о�ратный�хара�тер.�Почем�?�Потом��что�дале-

�о� не� �аждый�родитель� польз�ется�АИС� «Сетевой

�ород.�Образование».�Потом��что�сайт�по�а�не�стал

той�площад�ой,� через� �отор�ю�станет�привычным

пол�чать�свеж�ю�информацию�всем��частни�ам�об-

разовательных�отношений.�Потом��что�об�чающие-

ся�и�родители�не�видят�ценности�в�проведении�не-

зависимых�процед�р.�Всё�это�заставляет���старным

способом�напоминать�о�проведении�тех�или�иных

процед�р.�К�сожалению,�мы�вын�ждены��онстати-

ровать,�что�образовательной�площад�ой�для�инфор-

мирования�и�обс�ждения�тех�или�иных�тем�стано-

вится� не� столь�о� сайт� или� АИС� «Сетевой� �ород.

Образование»,� с�оль�о�мессенджер,� встроенный

в�мобильный�телефон,�что�само�по�себе�не�плохо,

но�и�не�перспе�тивно�в�сит�ации,��о�да�мобильный

телефон�–�это�личная�преро�атива.

Мы� хотели� бы� затрон�ть� мотивационное

направление,� �оторое� для� нас� связано� прежде

все�о�с�тем,�что�процед�ры�независимой�оцен�и

�ачества� образования� определяют� наиболее

аде�ватные�п�ти�под�отов�и���ГИА,�что�выте�ает

всё�из�то�о�же�заявления�о�формировании�единых

подходов� �о� всем� процед�рам� оцен�и� �ачества

образования.�Для�об�чающе�ося�это�вы�лядит�та�:

с� 4-�о� �ласса� мы� �отовимся� �� �ос�дарственной

ито�овой� аттестации,� чтобы� быть� �спешными

в� определении� свое�о� профессионально�о� п�ти

и�правильно�выбрать�с�з�или�в�з�для�продолже-

ния�образования.�Ко�да�четверо�лассни��в��онце

�чебно�о��ода�проживает�5�процед�р�(ВПР�по�р�с-

с�ом�� в� дв�х� частях,� математи�е,� о�р�жающем�

мир�,�РИКО�НОО�НРЭО),�то,�приходя�в�основн�ю

ш�ол�,� он� психоло�ичес�и� более� �омфортно

воспринимает� появление� в� е�о� более� взрослой

жизни�та�их�процед�р,��а��ВПР,�РИКО�ИП-7,�РИКО-10.

И�если�зад�маться�о�содержании�этих�процед�р

и�сопоставить�их�с�содержанием�ГИА-9�и�ГИА-11,

то�станет�ясно:�если�об�чающийся�овладеет��ни-

версальными� способами� действий� (УУД),� то� он

сможет�решить�люб�ю�работ��на�ито�овой�аттес-

тации� при� �словии,� что� знаниевая� �омпетенция

становится� средством�об�чения.�А� независимые

процед�ры�и�формир�ют�эти�УУД.�Та�им�образом,

мотивационное� направление� поддерж�и� детей

в��словиях�ШНОР�направлено�прежде�все�о�на��о-

нечный�рез�льтат,�тот�самый�рез�льтат,��оторый

и� даёт� жизненный�шанс� ребён��,� формир�юще-

м�ся�в�небла�оприятных��словиях.

Таблица

Темати�а�постоянно�действ�юще�о�методичес�о�о�семинара

№ 

п/п 
Тема 

1 Оценочная процедура: понятие, виды процедур, инвариантные и вариативные, циклограмма 
ВСОКО 

2 Системно-деятельностный подход как требование ФГОС НОО, ООО, СОО 

3 Технология критического мышления и способы её преломления в школе №61 

 Формирующее оценивание: понятие, методология, психологическая составляющая форми-
рующего оценивания, способы реализации формирующего оценивания, формирующее оцени-
вание и дифференцированная отметка 

5 Проектная и исследовательская деятельность обучающихся: современные требования к про-
ектной деятельности, способы организации обучающихся в реализации проектной деятель-
ности, проект и исследование, проект и реферат, роль наставника в проектной деятельности 
обучающегося  

6 Обобщение опыта учителей-предметников: методические выступления отдельных учителей, 
направленные на демонстрацию опыта организации и проведения оценочных процедур 

7 Аналитическая деятельность учителя как средство повышения качества образования обуча-
ющихся через их участие в инвариантных оценочных процедурах 
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Та�им�образом,�ор�анизация�и�проведение�инва-

риантных� оценочных� процед�р� в� �словиях�ш�олы

с�низ�ими�образовательными�рез�льтатами�хара�те-

риз�ется�высо�ой��онцентрацией�всех�известных�дей-

ствий,��оторые�в�любой�др��ой�ш�оле�не�б�д�т�иметь

столь�высо��ю��онцентрацию,�дополнительным�в�лю-

чением�всех�вн�тренних�рес�рсов�ор�анизации�в�ча-

сти�формирования�образовательной�и�мотивацион-

ной� составляющих� образовательно�о� процесса,

особым�вниманием����чителю,�обязанном��овладеть

системно-деятельностным�подходом�в�реализации

ФГОС� и� �мением� составлять� �омпетентностные

задания,�что,�по�с�ти,�объединяется�в�стиль��прав-

ления�ш�олой,�выраженный�се�одня�новым�лоз�н�ом:

равные�рез�льтаты�при�неравных��словиях!
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ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  НАСТАВНИЧЕСТВА
В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  (на примере Омской области)

КАТУНИНА�Н.Е.,�р	�оводитель�Ре#ионально#о�наставничес�о#о�центра,�#.�Омс�,
ГОРШКОВ�Н.И.,�дире�тор�БПОУ�«Омс�ий�педа#о#ичес�ий��олледж�№�1»

В�статье�рас�рывается�а�т	альность�формирования�системы�наставничества�в�сфере�образования;�основ-

ные� предпосыл�и� внедрения� наставничества� среди� об	чающихся� и�молодых� педа#о#ов;� рас�рывается

понятие� «дефицита»� в� наставничестве;� приведены�примеры�образовательных�дефицитов� об	чающихся

и�профессиональных�дефицитов�педа#о#а.�Сделан�а�цент�на�возможные�рис�и�и�способы�их�преодоления

в�процессе�формирования�системы�наставничества�в�сфере�образования.

Ключевые�слова:�наставни�,�наставничество,�профессиональные�дефициты,�молодые�педа#о#и.

The� article� reveals� the� relevance� of� the� formation� of� a�mentoring� system� in� the� field� of� education;� the�main

prerequisites� for� the� introduction� of�mentoring� among� students� and� young� teachers;� the� concept� of� «deficit»

in�mentoring� is� revealed;� examples� of� educational� deficits� of� students� and� professional� deficits� of� a� teacher

are� given.� The� emphasis� is� placed� on� possible� risks� and�ways� to� overcome� them� in� the� process� of� forming

a�mentoring�system�in�the�field�of�education.

Keywords:�mentor,�mentoring,�professional�deficits,�young�teachers.

Необходимость�формирования�системы�настав-

ничества�в�ре�ионе�объясняется�тем,�что�для�образо-

вательно�о�сообщества�наставничес�ие�пра�ти�и�–

это�обо�ащение�опытом,�при�помощи��оторо�о�рас-

�рывается� потенциал� всех� �частни�ов� образова-

тельно�о�процесса.

Основными�с�бъе�тами�пра�ти��наставничества

в� сфере� образования� являются� об�чающиеся

и�молодые�педа�о�и.

Первая� целевая� �р�ппа� пра�ти�� наставни-

чества�–�об�чающиеся.

Приведём� основные� предпосыл�и� внедрения

наставничества�среди�об�чающихся:

1.�Для�об�чающихся�с��аждым��одом��величива-

ется��оличество�и�мно�ообразие�образовательных

�сл���и�социальных�пра�ти�,�поэтом��им�необходи-

ма�внешняя�поддерж�а,��оторая�обеспечивала�бы

сопровождение�в�выборе�для�них�новых�образова-

тельных�и�социальных�возможностей.

2.�Др��ая� особенность� сложившейся� сит�ации

об�словлена�низ�им��ровнем�мотивации�не�оторых

детей���об�чению,�что�влечёт�за�собой�отс�тствие

чёт�о�о�понимания�перспе�тив��спешно�о�освоения

образовательных�про�рамм,�а�та�же�свое�о�лично-

стно�о�роста�в�целом.�Та�ая��ате�ория�об�чающих-

ся�н�ждается�во�внешней�поддерж�е.

3.�Нарастание�в�образовательном�процессе�доли

формализованно�о�общения,�подчинённо�о�ло�и�е

стандартов,�про�рамм,�планов�и�жёст�о�о��онтроля

рез�льтативности,� при� �меньшении� доли� нефор-
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мально�о,�личностно�значимо�о�общения.�При�этом

�спешность�процессов�развития,�социально�о�и�про-

фессионально�о�самоопределения�об�чающе�ося�во

мно�ом�зависит�от�баланса�формально�о�и�нефор-

мально�о�общения�со�взрослыми�и�сверстни�ами.

Это� �словие� необходимо�для� развития� самостоя-

тельности�ребён�а,�навы�ов�принятия�решений,�про-

явления�собственной�личностной�позиции

4.�С�щественным�инди�атором�необходимости

а�тивно�о�внедрения�наставничества�след�ет�отне-

сти�хара�терные� черты� поведения� об�чающих-

ся.�Приведём�основные:

1.� Непонимание� необходимости� образования,

даже�пол�чения�профессиональных�навы�ов.

2.�Слабый�само�онтроль.

3.�Чрезмерное�стремление���развлечениям,��ом-

пьютерным�и�рам,�беспредметном��общению�в�со-

циальных�сетях.

4.�Неспособность�на�должном��ровне�восприни-

мать�про�раммный��чебный�материал�из-за�слабо-

�о�владения��стной�и�письменной�речью,�отс�тствия

�онцентрации�внимания.

5.�Прослеживаются�эмоциональные�затр�днения

в�процессе�под�отов�и���ЕГЭ,�ОГЭ

6.�Большое��оличество�об�чающихся�из�небла-

�опол�чных�семей�с�отс�тствием�позитивных�при-

меров�личностно�о�поведения.

7.� Проявление� в� поведении� черт� «цифрово�о»

ребён�а,�что�влечёт�за�собой�замы�ание�современ-

ных�детей�и�молодёжи�в�пространстве�вирт�ально�о

общения�и,��а��следствие,�возни�новение�пробле-

мы�интернет-зависимости,� сложностей�в� �станов-

лении� взаимоотношений� с� родителями,� сверст-

ни�ами,�педа�о�ами.

8.� Возрастает� �оличество� талантливых� детей,

треб�ющих�индивид�ально�о�сопровождения.

В�данном��онте�сте�наставничество�является

а�т�альным� средством� для� решения� описанной

сит�ации.

Вторая�целевая��р�ппа�пра�ти��наставничества�–

молодые�педа�о�и.

Современная�педа�о�ичес�ая�действительность

хара�териз�ется�высо�им�темпом�изменений,��слож-

нением�содержания�профессиональной�роли�педа-

�о�а,� требований� �� е�о� деятельности� и� личности.

Поэтом��педа�о��должен�быть�способен��иб�о�реа-

�ировать�на�изменение�образовательной�сит�ации,

быстро� адаптироваться� �� новым� �словиям� про-

фессиональной�деятельности,�чтобы��спешно�реа-

лизовать� свой� профессиональный� и� личностный

потенциал.

Процесс�адаптации�молодых�педа�о�ов�сопряжён

с�преодолением�методичес�их,�ор�анизационно-вос-

питательных� и� др��их� сложностей� в� сил�� наличия

дефицитов��омпетентности,�отс�тствия�опыта�рабо-

ты,�незнания�специфи�и�образовательной�ор�ани-

зации,�тр�дово�о��олле�тива.�Без�соответств�ющей

�валифицированной�профессиональной�поддерж�и

с� та�им� объёмом� педа�о�ичес�ой� деятельности

начинающем��педа�о���справиться�сложно.

За� последние� пять� лет� намечается� тенденция

постепенно�о� снижения� доли� молодых� �чителей

и��величения,�соответственно,�числа��чителей,�пред-

ставляющих�старш�ю�возрастн�ю��р�пп�.�По�рез�ль-

татам�проведённых�межд�народных�исследований

TALIS,�средний�возраст�российс�о�о��чителя�оста-

ётся,��а��и�ранее,�на��ровне�45–46�лет,�что�та�же�под-

тверждается�данными�Министерства�просвещения

Российс�ой�Федерации�об�ор�анизациях,�ос�ществ-

ляющих�под�отов���по�образовательным�про�рам-

мам�(форма�ОО-1).

Та�,�число��чителей�в�возрасте�до�25�лет�со�ра-

тилось� с� 4,7� до� 3,9%,� а� доля� �чителей� старшей

возрастной� �р�ппы� (50� и� более� лет)� �величилась

с�40�до�42%.

Пол�ченные�рез�льтаты�свидетельств�ют�о�воз-

ни�ающей� проблеме:� старение� педа�о�ичес�их

�адров�в�образовательных�ор�анизациях.

Подобная� сит�ация� сложилась� и� в�Омс�ой� об-

ласти.

Несмотря� на� реализацию� �адровой� полити�и

в�сфере�образования�на�ре�иональном��ровне,�со-

храняется�проблема��адрово�о�обеспечения�обра-

зовательных�ор�анизаций,� а� в� последнее� время�–

проблема�нехват�и�педа�о�ичес�их��адров,��оторая

особенно�остро�стоит�в�м�ниципальных�общеобра-

зовательных�ор�анизациях.

Очевидно,� что�необходимо�более�а�тивно�при-

вле�ать� �� работе� в� образовательные�ор�анизации

вып�с�ни�ов�ВПО�и�ПОО�педа�о�ичес�их�специаль-

ностей,�способствовать�более�эффе�тивном��и�опе-

ративном��за�реплению�их�в�профессии.

В�связи�с�этим�особенно�значимым�становится

сопровождение,� введение� наставни�ов�молодо�о

специалиста�в�профессию.

Период�вхождения�начинающе�о�педа�о�а�в�про-

фессию�отличается�напряжённостью,�важностью�для

е�о� личностно�о� и� профессионально�о� развития.

От�то�о,��а��он�пройдёт,�зависит,�состоится�ли��а�

профессионал,�останется�ли�он�в�сфере�образова-

ния.�Молодой��читель�особенно��язвим,�испытывая

в�работе�тр�дности�в�связи�с�отс�тствием�собствен-

ной�сложившейся�методи�и�об�чения�и�воспитания,

свое�о� «авторс�о�о� почер�а»,� недостаточной� раз-

витостью� пра�тичес�их� �мений.� Своевременная

поддерж�а�молодо�о�педа�о�а�и��рамотно�сплани-

рованная� система�информационно-методичес�о�о

сопровождения� создают� �словия� для� �спешно�о

вхождения�в�избранн�ю�профессию.

Помимо� профессиональных� �омпетенций� для

эффе�тивной�работы�в�образовательной�ор�аниза-

ции� педа�о��� н�жно� адаптироваться� �� �он�ретной

образовательной�среде�ш�олы.�В�период�вхожде-

ния�в�профессию�важным�аспе�том�является�про-

цесс�идентифи�ации�молодо�о�педа�о�а�с��олле�-

тивом;�принятие��стоявшихся�норм�и�возни�новение
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ч�вства�лояльности���данной�образовательной�ор�а-

низации.

Та�им�образом,�возни�ает�потребность�в�созда-

нии��словий�для�формирования��омпетенций�моло-

до�о��чителя,�созданию�среды,�способной�обеспе-

чить� е�о� становление� и� профессиональный� рост.

Задача�образовательной�ор�анизации�в�данном��он-

те�сте� –� помочь� начинающем�� педа�о��� осознать

себя�способным,�талантливым,�сделавшим�правиль-

ный�профессиональный�выбор�челове�ом,�способ-

ным�по�азывать�высо�ие�рез�льтаты�тр�да�и�демон-

стрировать�л�чшие�профессиональные��ачества.

Очевидно,�что�в�решении�этой�задачи�с�ществен-

ная� роль� принадлежит�системе� наставничества,

�оторая�способна�интенсифицировать�процесс�про-

фессионально�о� становления� молодо�о� �чителя,

б�дет� способствовать�формированию�мотивации

��за�реплению�в�профессии�и�дальнейшем��само-

развитию.

Что� значить� �странить� «дефицит»� при� помощи

наставничес�их�пра�ти�?

В�теме�наставничества�системообраз�ющим�зве-

ном�является�понятие�«дефицита»���наставляемо�о,

на�восполнение��оторо�о�и�направлена�реализация

про�рамм�наставничества.

Рас�роем�понятие�«дефицита»�(недостаточности

че�о-либо)�в�наставничестве.

Ключев�ю�роль�в��странении�дефицитов�и�рает

наставни�.� В� основе� деятельности� наставни�а

лежит� восполнение� то�о�или�ино�о�образователь-

но�о�дефицита�сопровождаемо�о.�В�этом�отноше-

нии�деятельность�наставни�а�близ�а�педа�о�ичес�ой

поддерж�е.

По�мнению�большинства�авторов,�с�ть�педа�о-

�ичес�ой�поддерж�и�состоит�в�том,�чтобы�о�азать

помощь�челове���в�преодолении�тех�или�иных�вне-

шних�барьеров,��оторые�самостоятельно�он�не�спо-

собен�преодолеть.�В��ачестве�внешне�о�барьера�для

об�чающе�ося�может�выст�пать�дефицит�рес�рсов

для�реализации�собственных�инициатив�(например,

реализации�ш�ольных�или�ст�денчес�их�прое�тов,

творчес�их� работ� и� т.д.).�Одна�о� во� всех� сл�чаях

внешний�барьер�является�вторичным�относительно

вн�тренней� не�отовности� сопровождаемо�о� само-

стоятельно�преодолеть�этот�барьер.�Та�ая�не�отов-

ность� и� названа� «образовательным� дефицитом».

Ко�да�вн�тренний�образовательный�дефицит�б�дет

восполнен,�сопровождаемый�сможет�самостоятель-

но� преодолевать� внешние� препятствия.� Та�им

образом,�с�щность�деятельности�наставни�а�в�об-

разовании�в�лючает�не�толь�о�педа�о�ичес��ю�под-

держ��,�но�и��странение�вн�тренних�образователь-

ных� дефицитов� об�чающихся� (наставляемых),� т.е.

создание��словий�для�формирования���них��отов-

ности�самостоятельно�разрешать�тот�или�иной�тип

социальных,�образовательных�проблем.

Подчер�нём,� что� типы� дефицитов� для� различ-

ных� целевых� �р�пп� пра�ти�� наставничества� б�д�т

отличаться.�Та�,�для�об�чающихся�выделяют�«обра-

зовательные�дефициты».

Приведём� типоло�ию� образовательных� дефи-

цитов�для�об�чающихся:

1.�О�раниченные�возможности�здоровья.

2.� Несформированность� с�бъе�тной� позиции,

возрастная� или� индивид�альная� несамостоятель-

ность� («о�раниченные� возможности� самоопреде-

ления»).

3.�Социальная�дезадаптация.

4.�Осложнённая�социальная�сит�ация�развития�–

�р�ппы�рис�а:

•�дети-сироты;

•�подрост�и,�состоящие�на��чёте�в�ор�анах�вн�т-

ренних�дел;

•�семьи�ми�рантов.

5.�С�бъе�тивная�новизна�сит�ации�для�сопровож-

даемо�о�(адаптационный�период):

•� переход� на� нов�ю�образовательн�ю� ст�пень

(5-й� �ласс� ш�олы,� 1-й� ��рс� профессиональной

образовательной�ор�анизации�или�в�за);

•�новый�об�чающийся�(ш�ольни�/ст�дент,�пере-

шедший�в�др���ю�образовательн�ю�ор�анизацию);

•� изменение� про�раммы� об�чения,� введение

др��их�инноваций�в�образовательный�процесс;

•�новые�сит�ативные�требования���сопровожда-

емом��(например,�в�связи�с��частием�в�соревнова-

нии,��он��рсе).

6.�Дефицит�мотивации���деятельности.

Общим�призна�ом�всех�типов�образовательных

дефицитов�является�недостато��самостоятельно-

сти�сопровождаемо�о.�Соответственно,��онечным

рез�льтатом�деятельности�наставни�а�(и�важнейшим

поведенчес�им�по�азателем� �спешности� е�о� дея-

тельности)� является� обретение� сопровождаемым

способности���самостоятельным�действиям,�реше-

нию�проблем,�преодолению�барьеров,�само�прав-

лению�процессами�собственно�о�развития,�образо-

вания,� адаптации� и� т.д.� (в� зависимости� от� типа

наставничества).

Исходя�из�описанной�сит�ации,�приведём�при-

меры� образовательных� дефицитов� об�чающихся

в�современных��словиях�в�соответствии�с�приведён-

ной�выше�типоло�ией�(табл.�1).

Очевидно,� что� данный� перечень� не� является

исчерпывающим.� Более� полн�ю� «�артин�»�можно

пол�чить,�проводя�мониторин��в�образовательных

ор�анизациях�посредством�определённо�о�диа�но-

стичес�о�о�инстр�ментария.

Говоря�о�молодых�педа�о�ах,�подраз�мевается,

что� в� перв�ю� очередь� наставничес�ие� пра�ти�и

б�д�т�ориентированы�на��странение�профессиональ-

ных�дефицитов.�Та�же�возможно�выявление�и�не�о-

торых� типов� образовательных� дефицитов.�Напри-

мер,�затр�днения�в��становлении�взаимоотношений

с��олле�ами�и�р��оводством,�недостаточность�раз-

вития�навы�ов�планирования�деятельности�и� вре-

мени�и�др.
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Среди�молодых�педа�о�ов�чаще�все�о�выявляются

след�ющие�профессиональные�дефициты�(��р�пнён-

ный�перечень):

–�недостаточный��ровень�владения��омпьютер-

ными�и�информационными�техноло�иями;

–�нехват�а�знаний�о�наиболее�эффе�тивных�фор-

мах,�методах�и�средствах�об�чения;

–�низ�ий��ровень��онтрольно-оценочной�деятель-

ности�в�образовательном�процессе;

–�нехват�а�знаний�о�методи�ах�об�чения�детей

с�о�раниченными�возможностями�здоровья�или�име-

ющих�проблемы�в�поведении;

–�затр�днения�в�решении�с��чащимися�задач�по-

вышенной� сложности� в� рам�ах� преподаваемо�о

предмета.

Считаем�целесообразным�сформ�лировать�про-

фессиональные�дефициты�педа�о�а� на� основании

профессионально�о�стандарта�(табл.�2).

Таблица�1

Примеры�образовательных�дефицитов�об�чающихся�в�соответствии�с�типоло�ией

Тип образовательного  

дефицита обучающегося 
Формулировка дефицита 

недостаток самостоятельности в решении различного рода  
проблем: образовательных, социальных и др., 

недостаток активности в проявлении собственной личностной  
позиции 

Несформированность субъект-
ной позиции, возрастная или 
индивидуальная несамостоя-
тельность («ограниченные воз-
можности самоопределения») не способны полноценно рефлексировать собственную  

деятельность 

не способны полноценно рефлексировать собственную  
деятельность 

затруднения в установлении и ведении конструктивного диалога 

сложности во взаимодействии с окружающими 

Социальная дезадаптация 

низкий уровень эффективности работы в команде 

не имеют достаточного опыта в обработке большого объема  
информации 

сложности применять полученные знания в новых условиях 

затруднения в планировании своей учебной деятельности 

низкий уровень способностей ориентироваться в информационном 
потоке 

низкий уровень психологической готовности к изменениям 

Субъективная новизна  
ситуации для сопровождаемого 
(адаптационный период) 

низкий уровень развития навыка публичного вступления 

недостаточный уровень развития навыков самоорганизации 

затруднения в построении планов личностного роста,  
постановки собственных целей 

Дефицит мотивации  
к деятельности 

низкая мотивация к обучению и в целом к саморазвитию 

 

Таблица�2

Профессиональные�дефициты�педа�о�а

на�основании�профессионально�о�стандарта

№ 
п/п 

Функции 

Профессиональные дефициты  
на уровне трудовых действий  
(учебная и производственная  

практика) 

Профессиональные дефициты 
на уровне умений  
(учебные занятия) 

1 Общепедаго-
гическая 
функция. 
Обучение 

 

•  недостаточно развиты умения  
формировать:  
- УУД у обучающихся; 
- ИКТ-компетентность у обучающихся; 

- мотивацию к обучению у обучающихся; 
•  планировать учебное занятие  
(проводить учебное занятие); 

•  низкий уровень развития способностей: 
- анализировать эффективность учебного 
занятия; 

- организовывать и осуществлять контроль 
и оценку результатов освоения программы 
обучающимся 

– низкий уровень владения форма-
ми и методами обучения;  
– недостаточно развита способность 
объективно оценивать знания обу-

чающихся; 
– затруднения в использовании 
специальных подходов к обучению  

с целью включения в образователь-
ный процесс обучающихся с ООП; 
– низкий уровень владения ИКТ-

компетентностью; 
– недостаточно развита способность 
организовывать различные виды 
внеурочной деятельности 
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Формирование�системы�наставничества�в�сфе-

ре�образования�–�процесс�тр�доём�ий�и�затратный

по� временным,� тр�довым,�финансовым�рес�рсам,

имеет�эффе�т�новизны.�Ка��известно,�любая�новая

деятельность�предпола�ает��чёт�различных�рис�о-

вых�событий.

Анализ�сложившейся�сит�ации�в�сфере�образо-

вания� по� наставничеств�� позволил� сформ�лиро-

вать�ряд�возможных�рис�ов�и�п�ти�их�преодоления

(табл.�3).

Большинство� образовательных� ор�анизаций

Омс�ой�области�в�той�или�иной�степени�ор�аниз�-

ют�пра�ти���наставничества,�в�том�числе�направ-

ленн�ю�на�поддерж���молодых�педа�о�ов.�Эти�пра�-

ти�и�имеют��а���онсервативный�формат,��оторый

основывается�на�предыд�щем�опыте�наставниче-

ства,�та��и�инновационный,�построенный�на�соб-

Продолжение табл. 2 

2 Функция.  
Воспитательная 
деятельность 
 

•  затруднения: 

– в регулировании поведения обучающихся 
для обеспечения безопасной образователь-
ной среды; 
– в реализации современных, интерактивных 
форм и методов воспитательной работы; 
– в постановке воспитательных целей,  
способствующих развитию обучающихся; 
– в выработке у обучающихся принятия  
чётких правил поведения в соответствии  

с уставом ОО и правилами внутреннего  
распорядка; 
•  недостаточно развита способность: 

– проектировать (реализовывать) воспита-
тельные программы; 
– реализовывать воспитательных возможно-
стей различных видов деятельности ребёнка; 
– формировать у детей толерантность  
и навыки поведения в изменяющейся  
поликультурной среде; 
– использовать конструктивных воспита-
тельных усилий родителей обучающихся, 
помощь семье в решении вопросов  

воспитания ребёнка 

•  недостаточно развиты способ-

ности:  
– строить воспитательную дея-
тельность с учетом особенностей 
развития детей; 
– защищать достоинство и инте-
ресы обучающихся, помогать де-
тям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных 
условиях; 

– сотрудничать с другими педаго-
гическими работниками и другими 
специалистами в решении воспи-

тательных задач; 
•  затруднения в выделении цен-
ностного аспекта учебного знания 
и информации, обеспечении его 
понимания и переживания обу-
чающимися; 
•  низкий уровень владения  
методами организации экскурсий, 
походов и т.п. 
 

3 Функция.  

Развивающая 
деятельность 
 

•  недостаточно развиты способности: 

– выявлять в ходе наблюдения поведенче-
ские и личностные проблемы обучающихся, 
связанные с особенностями развития; 
– применять диагностический инструмента-
рий оценки показателей развития детей; 
– применять технологии адресной работы  
с различным контингентом обучающихся; 
– взаимодействовать с другими специалиста-
ми в рамках ПМП-консилиума образователь-
ной организации; 

– формировать систему регуляции поведения 
и деятельности обучающихся 

– недостаточно развита установка 

на оказание помощи любому ре-
бёнку вне зависимости от учебных 
достижений, особенностей пове-
дения, состояния психического  
и физического здоровья; 
– недостаточно развита способ-
ность осуществлять совместно  
с другими специалистами психо-
лого-педагогическое сопровож-
дение освоения образовательной 

программы; 
– затруднения в понимании доку-
ментации специалистов сопровож-
дения; 

– затруднения в составлении пси-
холого-педагогического портрета 
обучающегося 

 

ственных�или�заимствованных�современных�пред-

ставлениях�о�наставничестве.�Эта�деятельность��же

привела� �� том�,� что� во�мно�их� образовательных

ор�анизациях� на�оплен� значительный� опыт� пра�-

тичес�ой,� в� том� числе� инновационной� наставни-

чес�ой� деятельности,� поддерживаемый� теми�или

иными�формами�на�чно-методичес�о�о�опровож-

дения,��оторый�является�достоянием�этой�образо-

вательной�ор�анизации.�Отметим�та�же,�что�в��с-

ловиях�вариативности�в��аждой�образовательной

ор�анизации� с�ладываются� свои� принципы,� спо-

собы�и�формы��наставничества.�Сейчас�на�первый

план�выходят�процессы�стр��т�рирования,��поря-

дочивания,� ор�анизации� и� самоор�анизации.

Появление��порядоченности�и�со�ласованности�–

основной� призна�� перехода� от� просто�о� �� слож-

ном�.� Это� треб�ет� новых� подходов� �� пониманию
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и�ор�анизации� �правления� пра�ти�ами�наставни-

чества�в�сфере�образования.

Та�им� образом,� формирование� системы

наставничества� в� сфере� образования� в� Омс�ой

области� является� объе�тивной� необходимостью

и� основным� инстр�ментом� решения� проблемы

�странения�образовательных�и�профессиональных

дефицитов���современных�об�чающихся�и�моло-

дых�педа�о�ов.
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1.�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об
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дели)� наставничества,� �твержденной�распоряжением

Минпросвещения�от�25.12.2019�№�Р-145.

Таблица�3

Возможные�рис�и�в�процессе�формирования�системы�наставничества

в�сфере�образования�и�п�ти�их�преодоления

Возможные риски Пути преодоления 

Различное понимание цели внедрения Целевой 

модели наставничества в Омской области участ-

никами модели. 

Обязанности наставника предлагаются педагогам 

в качестве дополнительной трудовой функции, 

обязательной для выполнения, без дополнитель-

ной мотивации, что влечет за собой имитацию 

деятельности 

Планомерные и систематические усилия в рамках 

проектных действий по взращиванию условий, 

обеспечивающих востребованность наставничества 

как определенной образовательной культуры, 

предполагающей определенный стиль работы 

с наставляемыми — носителями образовательных 

дефицитов 

Бессистемное внедрение программ наставничест-

ва по причине непонимания значения данного 

вида деятельности в образовательном процессе 

Системная работа, направленная на лучшее пони-

мание наставниками наставнической деятельности: 

семинары, конференции, круглые столы и т.п. 

Низкий уровень организации процесса наставни-

чества, отсутствие документов, регламентирую-

щих работу наставников, что приводят к хаосу 

и формальному выполнению задач 

Различное понимание круга обязанностей и меры 

ответственности наставника, решаемых задач, 

связанные с работой с наставляемыми 

Отсутствие единообразия в оценке сотрудников, 

что приводит к некорректным выводам и ставит 

под удар всю систему наставничества и обучения 

Разработать необходимый пакет документов, рег-

ламентирующий работу по наставничеству, опре-

делить зоны ответственности; структурировать 

этапы работы с наставляемыми 

Незаинтересованность наставников и сотрудни-

ков в реализации программ наставничества, 

в результате чего возникает сопротивление 

у участников процесса 

Четкая постановка задач, коллегиальная работа, 

продуманная мотивация всех участников проекта. 

Проведение мероприятий с целью популяризации 

наставничества 

Наставники не владеют современными техноло-

гиями образования и сопровождения взрослых, 

знаниями о разработке и внедрения программ 

наставничества; преимуществах и дополнитель-

ных возможностях взаимодействия 

Системная работа по созданию базы наставников. 

Отбор и оценка потенциальных наставников, их 

обучение методологии наставничества 
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Происходящая� в� последние� �оды� перестрой�а

д�ховной�жизни�общества�об�словливает�значитель-

ное� повышение�интереса� подрастающе�о� по�оле-

ния����раеведению,�в�частности,���проблемам�раз-

вития� ��льт�рно�о� и� историчес�о�о� наследия.

«Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой�Фе-

дерации� на� период�до� 2025� �ода»� рассматривает

развитие� �раеведчес�ой� деятельности� �а�� один

из�важнейших��омпонентов�становления�личности

�чащихся.

Из�чение�родно�о��рая�способств�ет�воспитанию

патриотизма,� даёт� возможность� привлечь� об�ча-

ющихся� �� поис�ово-исследовательс�ой� деятель-

ности.�Исследование� особенностей� родно�о� �рая

происходит�п�тём�от�рытий�и�сориентировано�не�на

запоминание�ш�ольни�ами�предоставленной�инфор-

мации,�а�на�их�а�тивное��частие�в�процессе�её�при-

обретения.�Для� а�тивизации� интереса� �� �раевед-

чес�ой� деятельности� необходимы� новые�формы

работы�с�детьми�и�подрост�ами,��оторые��вле�али

бы�их�в�мир���льт�ры�и�истории�родно�о��рая.�По-

ис��современных�и�а�т�альных�для�детс�о-юношес-

�ой�среды�форм�работы�посл�жил�причиной�разра-

бот�и�и�реализации�в�Тамбовс�ой�области�в�ноябре

2018–2019� �чебно�о� �ода�ре�ионально�о� сетево�о

образовательно�о�прое�та�«Наследни�и�традиций»

(далее�–�Прое�т).

Основная�идея�Прое�та�за�лючалась�в�разработ-

�е�и�реализации�на�территории�Тамбовс�ой�облас-

ти��ни�альной�инновационной�образовательной�про-

�раммы�«Наследни�и�традиций»,�направленной�на

об�чение� �чащихся� в� возрасте� 12–15� лет� истори-

чес�и�сложившимся�на� территории� �рая�приёмам

народно�о�творчества�и�ремёслам,�из�чению�там-

бовс�о�о�народно�о��остюма�и�освоению�навы�ов

проведения�э�с��рсий�в�от�рытом�и�за�рытом�про-

странстве.�Прое�т� пол�чил�поддерж��� �правления

образования�и�на��и,��правления���льт�ры�и�архи-

вно�о�дела�Тамбовс�ой�области�и�реализовывался

с�ноября�2018��ода�по�май�2020��ода.

Прое�т�был�направлен�на�поп�ляризацию���ль-

т�рно�о�наследия�Тамбовс�о�о��рая�и�создание��с-

ловий�для� преемственности�мно�ове�ово�о� опыта

народно�о�творчества�в�среде�об�чающихся�и�пе-

да�о�ов� образовательных� ор�анизаций� ре�иона

средствами�об�чения.

Задачи,�решаемые�Прое�том,�определяются��а�

�ос�дарственной�полити�ой�и�задачами,�поставлен-

ными�в�до��ментах�федерально�о��ровня,�та��и�совре-

менными�запросами�самой�детс�ой�и�молодёжной
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среды.� В� последние� �оды� �чащиеся� Тамбовс�ой

области�всё�больше�интерес�ются�историей��рая,

принимают��частие�в��раеведчес�их�мероприятиях

(а�циях,�фестивалях,��он��рсах�и�т.д.),�значительно

возрос���них�интерес���вн�треннем��образователь-

ном��т�ризм�.

В�то�же�время�острой�проблемой�остаётся�стрем-

ление�подрастающе�о�по�оления�не�столь�о����л�-

бинным�и�системным�знаниям�о�родном��рае,�с�оль-

�о� �� динамичным� и� яр�им� событиям,� связанным

с��частием�в�массовых�мероприятиях�и�поезд�ах,

что� во�мно�ом�объясняется� возрастными�особен-

ностями�их�развития.

Прое�т� решил� эт�� проблем�� через� системное

создание� педа�о�ичес�их� �словий� для�мотивации

�чащихся����л�бо�ом��из�чению�истории�и���льт�ры

своей�страны,�ре�иона,�населённо�о�п�н�та.�Имен-

но�та�ой�подход�обеспечивает�формирование�иден-

тифи�ации�личности�с���льт�рой�и�историей�своей

Родины,� воспитывает� �л�бинные� патриотичес�ие

ч�вства.

Основ��Прое�та�составили�педа�о�ичес�ие�и�со-

циальные� техноло�ии,� мотивир�ющие� �чащихся

на�из�чение�родно�о��рая�и�формир�ющие�ч�вство

сопричастности���е�о�истории�и���льт�ре,�поб�жда-

ющие� ч�вствовать� себя� частью�о�ромно�о�мира�–

России.

В�рам�ах�Прое�та�была�разработана�и�реализо-

вывалась�дополнительная�общеобразовательная�об-

щеразвивающая�про�рамма�«Наследни�и�традиций»,

в� реализации� �оторой� принимали� �частие�Ре�ио-

нальный�модельный�центр�дополнительно�о�обра-

зования�детей�Тамбовс�ой�области�и�9�базовых�ор�а-

низаций�дополнительно�о�образования,�выстраивая

взаимодействие�в�сетевой�форме�на�основе�за�лю-

ченных�до�оворов�о�сотр�дничестве.

Сетевая�форма� реализации� образовательной

про�раммы�позволила�ор�анизационно�объединить

рес�рсы�образовательных�ор�анизаций�для�реали-

зации�про�раммы:��адровые,�материально-техниче-

с�ие,�информационные,�методичес�ие.�Это,�в�свою

очередь,� посл�жило� возможностью� проводить

об�чение�не�в�одной�образовательной�ор�анизации

для�о�раниченно�о�числа�об�чающихся,�а�одновре-

менно�на�всей�территории�области�с�охватом�всех

об�чающихся,�пожелавших�об�чаться�по�данной�про-

�рамме.�Та�им�образом,�Прое�т�позволил�реализо-

вывать�образовательн�ю�про�рамм��на��ровне�всей

системы�дополнительно�о�образования�области.

Необходимо�отметить,�что�данный�Прое�т�содей-

ствовал� ��реплению� сотр�дничества� не� толь�о

образовательных� ор�анизаций,� но� и� ор�анизаций

системы���льт�ры.

Увеличение� числа� с�бъе�тов� реализации� про-

�раммы� позволило� охватить� об�чением� большее

�оличество��чащихся,��величить�спе�тр�из�чаемых

дисциплин,� повысить� �ачество� �чебно�о�процесса

за�счёт�внедрения�инновационных�образовательных

техноло�ий.�За�2��ода�прое�т�объединил�более�600

�чащихся�в�возрасте�12–15�лет�из�образовательных

ор�анизаций�области�и�260�специалистов�из�всех

(30)�м�ниципальных�образований�ре�иона.

В� стр��т�р�� про�раммы� Прое�та� вошли� пять

образовательных�мод�лей:

1)�«Ш�ола�э�с��рсоводов»�(основы�э�с��рсион-

ной�деятельности,� развитие� навы�ов� составления

э�с��рсионных�маршр�тов,�написания�э�с��рсион-

ных�те�стов�и�проведения�э�с��рсий);

2)� «Ш�ола� �раеведов»� (основы� �раеведчес�ой

работы,�развитие�навы�ов�работы�с�историчес�ими

до��ментами,�м�зейными�э�спонатами,�исследова-

тельс�о-поис�овая�деятельность);

3)� «Ш�ола�мастеров»� (освоение� традиционных

народных�ремесел�и�старинных�техни��при�ладно�о

творчества�Тамбовс�о�о��рая);�

4)�«Ш�ола�де�оративно-при�ладно�о�творчества»

(освоение� современных� техни�� де�оративно-

при�ладно�о�творчества);

5)�«Ш�ола�театра�моды»�(из�чение�тамбовс�о�о

народно�о�историчес�о�о��остюма,�ре�онстр��ция

историчес�о�о��остюма).

К�проведению�пра�тичес�их�занятий�привле�а-

лись� специалисты� ор�анизаций� дополнительно�о

образования,� общеобразовательных� ор�анизаций,

мастера� де�оративно-при�ладно�о� творчества,

мастера-ремесленни�и,�специалисты�м�ниципаль-

ных�м�зеев.

На� сайте�ТОГБОУ�ДО� «Центр�развития� творче-

ства� детей�и�юношества»� была� создана� страница

прое�та,� на� �оторой� размещались� анонсы� о� про-

ведении� очных� сессий,� видеоле�ции,� презента-

ции�мастер-�лассов,�домашние�задания�для�об�ча-

ющихся.

Образовательный�процесс�ос�ществлялся�в�фор-

ме�очно-заочно�о�об�чения.�Очные�сессии�по�про-

�раммам�Прое�та�проходили�один�раз�в�месяц�со-

�ласно� �рафи��.� Ор�анизацию� очных� сессий

ос�ществляли� специалисты� (��раторы)� из� 9� базо-

вых� ор�анизаций� дополнительно�о� образования

детей� (�ородов� Котовс�,� Расс�азово,� Кирсанов,

Моршанс�,�Мич�ринс�,� Тамбов,� Уварово,� а� та�же

Mордовс�ий� и� Тамбовс�ий� районы).� В� дни� очных

сессий� в� базовых� ор�анизациях� собирались� дети

из�при�реплённых���ним�территориальных�объеди-

нений�(районов).

В��ажд�ю�очн�ю�сессию��чащимся�предоставлял-

ся��становочный�материал�в�формате�видео�ро�ов,

на� �оторых�они��чились�проводить� �раеведчес�ие

исследования,�работать�с�архивными�и�историче-

с�ими�до��ментами,�составлять�э�с��рсионные�мар-

шр�ты�и�разрабатывать�те�сты�э�с��рсий�по�объе�-

там,� расположенным� в� их� населённых� п�н�тах,
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зна�омились�с�э�спозициями��раеведчес�их�м�зе-

ев�Тамбовс�ой�области,�пол�чали�опыт�поис�овой

работы�и�прое�тной�деятельности�в�сфере���льт�р-

ных�исследований,�проходили�мастер-�лассы,�на��о-

торых�педа�о�и-мастера�помо�али�детям�создавать

�ни�альные��олле�ции�предметов�быта�и��омпле�-

тов� народной� одежды,� зна�омили� с� техни�ами

лозоплетения,�резьбы�и�росписи�по�дерев�,�из�о-

товлению�традиционной��линяной�и�р�ш�и�(федо-

ровс�ой,� романовс�ой),� валянию�из�шерсти,� раз-

личным� видам� вышив�и,� бисероплетения� и� т.д.

По�вы�рой�ам�старинно�о��роя�были�из�отовлены

м�жс�ие�р�бахи,�порты,�сарафаны,�панёвы,��олов-

ные��боры�(�ич�и),�шейные�и�поясные���рашения,

с�м�и-ла�ом�и,�плетёные�вр�чн�ю�пояса�и���ша�и,

об�вь�и�др.

По�ито�ам�сессии��чащиеся�пол�чали�домашние

задания,� о� выполнении� �оторых� отчитывались� на

след�ющей�очной�сессии.�В�течение��чебно�о��ода

�чащиеся�выбирали�тем��работы�для�защиты�на�ито-

�овом�занятии.�А�л�чшие�работы�были�представле-

ны� на� ре�иональных� и� всероссийс�их� �он��рсных

мероприятиях:� областном� �он��рсе� творчес�о-

исследовательс�их�работ�«Т�ристичес�ое�а�ентство»

(2019–2020���.),�«Палитра�ремёсел»�(2019–2020���.),

ре�иональном��он��рсе�«Молодёжная�мода�–�Новый

Стиль�Отношений»�(2019–2020���.),�Всероссийс�ом

фестивале�народной���льт�ры�«Наследни�и�тради-

ций»� (2019–2020� ��.),� Всероссийс�ой� Творчес�ой

Ассамблее�«Адрес�детства�–�Россия»�(2019��.),�Все-

российс�ом�фестивале�детс�о�о�и�юношес�о�о�твор-

чества�«Хоровод�традиций»�(2019��.).�Мно�ие�из��ча-

щихся�заняли�призовые�места.

В�основ���он��рсных�работ��частни�ов�Прое�та

были�положены��раеведчес�ие�исследовательс�ие

прое�ты,� позволившие�достоверно�и�мно�о�ранно

отразить���льт�р��и�историю�Тамбовс�о�о��рая.

Необходимо�отметить,� что� наряд�� с� образова-

тельной� про�раммой� для� �чащихся� в�Прое�т� был

в�лючён�методичес�ий��ейс�для�педа�о�ичес�их�ра-

ботни�ов.�В�рам�ах�Прое�та�в�2018–2020��чебных

�одах� для� педа�о�ов� области� прошли� эле�тивные

��рсы:�«Плетение�из�соломы»,�«Т�ачество»,�«Валя-

ние�из�лозы».

Несмотря�на�то,�что�в�ходе�реализации�прое�та

был�выявлен�ряд�проблемных�зон,�та�их��а��недо-

стато��техничес�о�о�обеспечения�базовых�ор�ани-

заций,� проблемы� с� транспортным� обеспечением

достав�и� �чащихся� �� мест�� проведения� занятий,

прое�т� по�азал� свою� эффе�тивность.� Эффе�тив-

ность�и��ни�альность�данно�о�Прое�та�за�лючает-

ся:� во-первых,� в� �омпле�сности� реализации� пяти

мод�лей� про�раммы� «Наследни�и� традиций»,� на-

правленных�на�из�чение�историчес�и�сложившихся

на�территории��рая�приёмов�народно�о�творчества

и�ремесла,�из�чению�тамбовс�о�о�народно�о�исто-

ричес�о�о� �остюма�и�освоению�навы�ов�проведе-

ния�э�с��рсий,�прое�тно-исследовательс�ой�пра�-

ти�о-ориентированной� деятельности;� во-вторых,

в�положительном�опыте�реализации�объёмной,�мно-

�омод�льной�про�раммы�в�сетевой�форме,�в�выст-

раивании�новых�подходов���реализации�образова-

тельных� про�рамм� с� использованием� рес�рсов

множества� ор�анизаций� образования� и� ��льт�ры;

в-третьих,�привлечение���процесс��об�чения�л�чших

педа�о�ов�области�в�сфере��раеведения�и�де�ора-

тивно-при�ладно�о�творчества,�а�та�же�професси-

ональных�мастеров�народных�ремёсел,�на�пра�ти�е

об�чающих�народным�традициям�в�ремесле,�соеди-

няя�пра�ти�о-ориентированный�подход�с�инноваци-

онными�прое�тными�техноло�иями�дало�значитель-

ный�положительный�эффе�т�в�об�чении�и�воспитании

об�чающихся.

Прое�т�«Наследни�и�традиций»�пол�чил�высо��ю

оцен���среди�детей,�педа�о�ов,�родителей,�та���а�

способствовал�поп�ляризации�среди�подрастающе-

�о� по�оления� �раеведения� и� народной� ��льт�ры

ре�иона.�Учитывая�положительные�рез�льтаты�в�ходе

реализации� про�раммы� Прое�та,� выявлено,� что

из�чение� �раеведения�востребовано�и�польз�ется

спросом����чащихся�области.�В�связи�с�этим�с�2020

�чебно�о��ода�прое�т�был�трансформирован�в�Ре-

�иональн�ю�сетев�ю�ш�ол��прое�тно-исследователь-

с�их�техноло�ий�в�сфере��раеведения�«Наследни�и

традиций»,� Координатором� работы�Ш�олы� стал

ТОГБОУ� ДО� «Центр� развития� творчества� детей

и�юношества».�В�2020–2021��чебном��од��об�чение

в�ш�оле�прошли�более�220��чащихся�из�32�образо-

вательных�ор�анизаций�всех�м�ниципальных�обра-

зований�ре�иона.

В�июне�2021��ода�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о�творчества�и���манитарных�техно-

ло�ий»� в�лючил� про�рамм��Ре�иональной� сетевой

ш�олы� прое�тно-исследовательс�их� техноло�ий

в�сфере��раеведения�«Наследни�и�традиций»�в�циф-

ровой�реестр�образовательных�пра�ти��по�допол-

нительном��образованию�для�трансляции�в�ре�ио-

нах�Российс�ой�Федерации.

Та�им�образом,�Прое�т�о�азал�значительное�вос-

питательное�воздействие�на�об�чающихся,�способ-

ствовал�формированию���них�осознания�единства

российс�их� народов,� историчес�ой� памяти,� тра-

диций�и�любви���родном���раю�и�стране�в�целом.

Реализация�подобных�прое�тов�в�сфере�дополни-

тельно�о�образования�детей� создаёт� особые� воз-

можности�для�образования,�в�том�числе�для�расши-

рения� �р��озора� ш�ольни�ов� и� приобщения� их

����льт�рно-историчес�ом��наследию�родно�о��рая.
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через�на	чно-исследовательс�	ю�деятельность,� �оторая� является� способом�повышения�познавательной
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Если�вы�одарённый�челове�,�это�не�значит,�что�вы�что-то
пол�чили.�Это�значит,�что�вы�можете�что-то�отдать.

Карл�Г	став�Юн#

В�нашем�мире�становится�а�т�альным�из�чение

явления� одарённости.� Одарённость� –� синоним

талантливости.

К�большом��сожалению,�дале�о�не��аждый�чело-

ве��способен�реализовать�свои�способности.�Очень

мно�ое�зависит�и�от�семьи,�и�от�образовательно�о

�чреждения.�Если�не�раз�лядеть�е�о,�не�развить,�этот

дар�природы�та��и�останется�невостребованным.

С�др��ой�стороны,�пра�ти�а�по�азывает,�что�ода-

рённые�дети,��а�,�впрочем,�и�все�остальные,�мо��т

быстро��тратить�интерес���ежедневным�занятиям.

Работать�с�та�ими�детьми�интересно�и�тр�дно:�они

треб�ют� особо�о� подхода,� особой� системы� об�-

чения.

Мно�ие��тверждают,�что�одарённость,�талант�и�спо-

собности�даются�челове���от�рождения.�Можно�на-

звать�множество�примеров�в�до�азательство�это�о

�тверждения:�известные�м�зы�анты,�певцы,�х�дож-

ни�и,��оторых�знает�весь�мир.�Мы�без�тр�да�назо-

вём�имена�П�ш�ина,�Моцарта,�Па�анини,�Ойстраха,

российс�их�артистов�балета,�х�дожественной��им-

насти�и�и�др.�Но�за��спехами��аждо�о�из�вели�их

людей� стоит� �олоссальный� тр�д� с� ранне�о

детства.�Способности�в�области�на�чно-исследова-

тельс�ой�деятельности�имеют�нес�оль�о�ин�ю�при-

род�,�они�не�столь�заметны�и,��а��правило,�яр�о�не

обнар�живаются�в�их�внешних�проявлениях.�Роди-

тели�не�все�да�обращают�внимание�на�интерес�ре-

бён�а���растениям,�животным�или��онстр�ированию,

пола�ая,�что�это�естественно�для�детства.�Их��дов-

летворяет�занятость�ребён�а�и�рой�и�возможность

заняться�своими�делами,�они�не�ставят�перед�со-

бой�задачи�развить�эти��влечения,�считая�их�вре-

менными.�Но�это�не�та�:�способности�развиваются

в�деятельности�при�постоянном�внимании���этом�

процесс�� со� стороны� взрослых� с� само�о� ранне�о

возраста.� «Учени�� �мственно� воспитывается� лишь

то�да,��о�да�по�отношению���знаниям�он�занимает

не�пассивн�ю,�а�деятельн�ю�позицию.�Толь�о�при

этом��словии��чение,�познание�доставляет�ем���л�-

бо�ие�ч�вства�радости,��довлетворённости,�взвол-

нованности,� эмоциональной� приподнятости»,� –

писал�В.А.�С�хомлинс�ий.

Мы�хорошо�знаем:�таланты�не�вырастают�сами

по� себе.� Именно� педа�о�,� �оторый� �отов� вместе

с��чащимися�ломать��олов��над�выполнением�то�о

или�ино�о�задания�(и,��лавным�образом,�он),�наме-

чает�по�с�ществ��линию�жизни,�линию�выбора,�твор-

чества,�вдохновения�своих�воспитанни�ов.

По�исследованиям�а�адеми�а�А.Н.�Колмо�орова,

«не�с�ществ�ет�с�оль�о-ниб�дь�достоверных�тестов

на� одарённость,� �роме� тех,� �оторые� проявляются

в� рез�льтате� а�тивно�о� �частия,� хотя� бы� в� самой

малень�ой�поис�овой�исследовательс�ой�работе».

В� этом� плане� исследовательс�ая� и� прое�тная

деятельность��чащихся,�является�особенно�а�т�аль-

ной,�а��лавное�–�рез�льтативной.

В�за�онодательных�до��ментах,�ре�ламентир�ю-

щих�деятельность�российс�о�о�образования,�одним

из�важных�направлений�является�развитие�и�под-

держ�а�талантливых�детей.�В�Федеральном�за�оне

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

№�273-ФЗ�статья�77�«Ор�анизация�пол�чения�обра-

зования�лицами,�проявившими�выдающиеся�способ-

ности»� определяет� систем�� мер� по� выявлению

и�развитию���талантливых�об�чающихся�творчес�их

способностей�и�интереса���на�чной�(на�чно-иссле-

довательс�ой)� деятельности.� Развитие� ребён�а
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а�тивным� созидателем,� способным� �� свободном�

выбор�,��меющим�ставить�цель�и�находить�способы

её�достижения,�отражено�в�федеральных�стандар-

тах�второ�о�по�оления.�В�свете�требований�ФГОС

задачей� педа�о�а� является� направить� одарённо�о

ребён�а� на� творчес��ю� переработ��� пол�ченных

знаний,� воспитать� способность� �� самостоятель-

ном��мышлению.

В� своем� Послании�Федеральном�� собранию

(1�де�абря�2016��ода)�президент�РФ�В.В.�П�тин�не-

мало�времени��делил�системе�образования,�в�том

числе�поддерж�е�одарённых�детей.�Совершенно�чёт-

�о�сформ�лировал�приоритетное�направление�по�та-

�ой�работе:�«В�основе�всей�нашей�системы�образо-

вания� должен� лежать�ф�ндаментальный� принцип:

�аждый�ребёно��одарён,�рас�рытие�е�о�талантов�–

это�наша�задача.�В�этом��спех�России».

Нет�детей�неспособных:�если��аждом��ребён��

отводить�время,�соответств�ющее�е�о�личным�спо-

собностям�и�возможностям,�то�можно�обеспечить

�своение�необходимо�о��чебно�о�материала.

Задача�педа�о�а�дополнительно�о�образования�–

поддержать� ребён�а� и� развить� е�о� способности,

�� �аждо�о� педа�о�а� есть� свой� се�рет,� �а�� раз�ля-

деть�и�развить�способности�ребён�а�в�их�индивид�-

альном�своеобразии.

Се�одня� перед� педа�о�ами� дополнительно�о

образования�стоит�важнейшая�проблема:��а��сде-

лать�процесс�об�чения�ещё�более�интересным�и�про-

д��тивным,� чтобы�в�не�о�были�вовлечены�пра�ти-

чес�и� все� �чащиеся,� чтобы� не� было� среди� них

с��чающих�и�безразличных.�Ка��создать�на�занятии

та�ие��словия,�при��оторых��аждый��чени��ч�вство-

вал�бы�свою��спешность,�свою�интелле�т�альн�ю�со-

стоятельность?�Для� это�о� н�жна� самая�малость� –

найти�себе�интересное�дело,�и�то�да�жизнь�станет

�вле�ательной�и�полезной.�Одной�из�основных�пер-

спе�тивных� форм� э�оло�ичес�о�о� образования

и�воспитания�является�исследовательс�ая�деятель-

ность��чащихся.

Педа�о�и� естественно-на�чной� направленности

большое� внимание� �деляют� исследовательс�ой

деятельности��чащихся,��лавной�целью��оторой�яв-

ляется�не�толь�о�пол�чение�необходимо�о�объёма

знаний�и��мений,�но�и�формирование���детей�соот-

ветств�ющих�личностных��ачеств�и�способностей.

У�любо�о�педа�о�а�в�объединении�есть��чащиеся

с�разными�способностями�и�с�лонностями���том��или

ином��вид��деятельности,�что�очень�важно��читывать

при�эффе�тивной�ор�анизации�исследовательс�ой

деятельности� �а�� составляющей�образовательно�о

процесса.�Для�это�о�на�начальном�этапе�нам,�педа-

�о�ам,�необходимо�выявить�тех��чащихся,��то�обла-

дает�особым�типом�мышления�и�имеет�достаточный

�ровень�теоретичес�их�знаний�и�пра�тичес�их�навы-

�ов�для�выполнения�исследовательс�их�работ.

Исследовательс�ая� деятельность� �чащихся

является�составной�частью�образовательно�о�про-

цесса.� Она� пред�сматривает� достижение� та�их

задач,��а�:

–�развитие�творчес�их�способностей�и�выработ-

�а���них�исследовательс�их�навы�ов:

–�формирование�аналитичес�о�о�и��ритичес�о�о

мышления�в�процессе�творчес�о�о�поис�а�и�выпол-

нения��чебных�исследований;

–�выявление�одарённых��чащихся�и�обеспечение

реализации�их�творчес�о�о�потенциала;

–�воспитание�целе�стремлённости�и�системности

в��чебной�деятельности;

–�помощь�в�профессиональной�ориентации;

–�само�тверждение��чащихся�бла�одаря�дости-

жению�поставленной�цели.

Выявление� и� определение� �ровня� �отовности

�чащихся� �� исследовательс�ой�деятельности� про-

исходит�дифференцированно.

Не�с�ществ�ет�с�оль�о-ниб�дь�достоверных�тес-

тов� на� одарённость:� она� проявится� или� нет� в� ре-

з�льтате�деятельности.�Каждый�ребёно��–�это�ис-

следователь,�от�рывающий�для�себя�о�р�жающий

мир.�Он�стремится���а�тивной�деятельности,�и�важ-

но�не�дать�этом��стремлению���асн�ть,�а,�наоборот,

способствовать�е�о�развитию.

Идея� использования� исследования� �а��метода

об�чения� известна� со� времён� Со�рата� (беседа-

исследование):� ор�анизация� целенаправленно�о

об�чения,�при��отором��чени��ставился�в�положе-

ние�перво�о�исследователя�определённой�пробле-

мы�и�должен�был�самостоятельно�найти�решение

и�сделать�выводы.

Появившись� в� начале� прошло�о� столетия� для

решения� а�т�альных� то�да� задач� образования,

метод� прое�тов� не� �тратил� своей� привле�атель-

ности�и�в�наши�дни.�Он�становится�дида�тичес�им

инстр�ментом,��оторый�позволяет�в�лючить��чащих-

ся� в� а�тивный� познавательный� процесс,� ор�ани-

затором��оторо�о�является�педа�о�.
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При�планировании�исследовательс�ой�деятель-

ности� я� стараюсь� дать� возможность� рас�рыться

�аждом�� �чени��,� создаю� �словия� для� прочно�о

�своения� знаний� и�мотивации� �� из�чению� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы,

развития� творчес�их� способностей,� �мения� само-

стоятельно� приобретать� новые� знания,� работать

с�различными�источни�ами�информации,�планиро-

вать,�ор�анизовывать�и�анализировать�рез�льтаты

исследовательс�ой�деятельности.

След�ет�отметить,�что�немно�ие�дети�сраз��по-

�азывают�яр�о�выраженн�ю�талантливость�и�одарён-

ность:� приходится�выявлять�с�рытые�способности

и�давать�детям�возможность�дальнейше�о�развития.

Это� я� делаю� с� помощью�разных� диа�ностичес�их

методи�:� наблюдение,� э�сперимент,� тест,� творче-

с�ое� задание,� исследовательс�ая,� опытничес�ая

работа.

К�сожалению,�в�последние��оды����чащихся�сни-

зилась�заинтересованность�и�мотивация���исследо-

вательс�ой,�прое�тной�деятельности.�Моей��лавной

целью�является�повысить�интерес��чащихся�объе-

динения�«О�р�жающая�среда�и�здоровье�челове�а»

��выполнению�сначала�самых�простых�исследований

и� наблюдений,� затем� �же� выявляю� способности

детей���том��или�ином��вид��деятельности,�стара-

юсь�проб�дить���детей�желание�выполнить�сложные

задания,�а�затем�ощ�тить�способность�мыслить�твор-

чес�и,�ло�ичес�и.

Стремление�развить�в��с���об�чающихся���про-

е�тной�и�исследовательс�ой�деятельности,�проб�-

дить�желание�выполнения�сложных�заданий,�ощ�-

тить� способность�мыслить� творчес�и,� ло�ичес�и,

та�же���репить��веренность�в�своих�силах�–�именно

на�решение�этих�задач�направлены�мои�основные

�силия.�В� план� работы� я� в�лючаю� та�ие� задания,

�оторые�позволяют�при�работе�делать�выбор,�исхо-

дя�из��он�ретной�сит�ации,�при�этом��читываю�осо-

бенности�ребён�а,��ровень�е�о�знаний.

В�работе�с�одарёнными�детьми�я�использ�ю�прин-

цип��величения�объёма�знаний,��мений�и�навы�ов.

Конечно�же,�основной�формой�оцен�и�одарён-

ности�об�чающихся�являются�олимпиады�по�биоло-

�ии,�э�оло�ии,��оторые�призваны�выявить��чащих-

ся,� проявляющих� интерес� �� из�чению� данно�о

предмета.�Здесь� �роме� совместной�деятельности

�чени�а�и��чителя�большое�значение�имеет�само-

стоятельная�работа�ребён�а,�а�знания,�приобретён-

ные� самостоятельно� при� надлежащей�мотивации,

являются�наиболее�прочными.

С�азать,�что�педа�о��о�ончательно�дости��сво-

ей�цели,�можно�лишь�то�да,� �о�да��чащийся�сам

поймёт�значимость�исследовательс�ой�деятельно-

сти,�сам�б�дет�стремиться�её�выполнить.�О�высо-

�ом��ровне�рез�льтатов�совместной�исследователь-

с�ой�деятельности�об�чающихся�и�педа�о�ов�б�д�т

свидетельствовать�достижения�победителей��ород-

с�их,�ре�иональных,��раевых,�всероссийс�их,�меж-

д�народных� �онференций,� �он��рсов,� олимпиад,

имена� �оторых� прочно� войд�т� в� историю� наше�о

�чреждения.

Подводя�ито��с�азанном�,�можно�сделать�вывод,

что�в�решении�вопроса�ор�анизации�исследователь-

с�ой�деятельности��чащихся�с�разным��ровнем�под-

�отов�и�след�ет�исходить�из�то�о,�что�необходимо

подбирать�та�ие�приёмы�и�формы�работы,�в��ото-

рых��чени�и�смо�ли�бы�проявить�и�обо�атить�свой

индивид�альный�исследовательс�ий�опыт.
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Вопрос� профессионально�о� самоопределения

является� одним�из� наиболее� важных� и� определя-

ющих��а��для��чащихся�и�их�родителей,�та��и�для

общества� в� целом.�Дополнительное� образование

в�современных��словиях�обладает�значимыми�ре-

с�рсами�поддерж�и�процесса� профессионально�о

самоопределения��чащихся�с�различными�образо-

вательными�потребностями.

Системообраз�ющими�в�отношении�профессио-

нально�о� самоопределения� являются� понятия

«самоопределение»�и�«профориентация».

«Самоопределение»�хара�териз�ется��а��процесс

и�рез�льтат�выбора�личностью�своей�позиции,�це-

лей� и� средств� самоос�ществления� в� �он�ретных

обстоятельствах�жизни;��а��основной�механизм�об-

ретения�и�проявления�челове�ом�свободы�выбора

[2].� Рез�льтатом� самоопределения� является� осо-

знание�своих�целей,�жизненных�планов,�обществен-

ных� требований�и�их� сопоставление� [8].�Большой

в�лад�в�из�чение�процесса�самоопределения�внес

Л.С.� Р�биншейн,� что� отражено� в� е�о� работах� [7].

Мно�ообразие�и�сложность�процесса�самоопреде-

ления�приводит���том�,�что�выделяют�е�о�различ-

ные�виды:�жизненное,�профессиональное�и�личнос-

тное.�Жизненное� самоопределение� выражается

в�выборе�и�реализации�социальных�ролей,�жизнен-

но�о�стиля�и�образа�жизни,�а�личностное�–�в�нахож-

дении� индивид�альности� собственно�о� «Я»� и� е�о

�тверждении�среди�о�р�жающих.

Профессиональное� самоопределение�рассмат-

ривается��а��самостоятельное,�осознанное�постро-

ение,� необходимая� �орре�тиров�а� и� реализация

профессиональных�перспе�тив.�Кроме�это�о,�про-

фессиональное�самоопределение�–�это�построение

образа� желаемо�о� б�д�ще�о� в� области� профес-

сиональной� деятельности,� деловых� отношений

с�людьми�в��онте�сте�осознания�себя,�своих�личных

�ачеств,�интелле�т�ально�о�развития,�навы�ов,�зна-

ний�и��мений.�Профессиональное�самоопределение

способств�ет� самостоятельном�� и� осознанном�

нахождению�смыслов�выполняемой�работы�и�всей

жизнедеятельности�в��он�ретной���льт�рно-истори-

чес�ой�и�социально-э�ономичес�ой�сит�ации;�оно

имеет�большое�общественное�значение,�пос�оль��

связано�с�социально-э�ономичес�ими�по�азателя-

ми�развития�общества.�С�позиции�мно�их��чёных-

психоло�ов�(К.А.�Аб�льханова-Славс�ая,�М.Р.�Гинз-

б�р�,�А.Н.Леонтьев,�С.Л.�Р�бинштейн�и�др.)�профес-

сиональное�самоопределение�рассматривается��а�

вн�триличностный�процесс,�развитие��оторо�о�про-

является�в�появлении�новообразований�в�представ-

лениях��чащихся�о�собственном�профессиональном

становлении�и�изменении�осознанности�и�а�тивно-

сти�в�отношении�процесса�выбора�б�д�щих�вариан-

тов�профессионально�о�тр�да.

Профориентация��чащихся�призвана�поддержать

процесс�их�самоопределения.�«Профориентация»�–

целенаправленная� разноаспе�тная� �омпле�сная

деятельность�по�под�отов�е�молодёжи���обоснован-

ном��выбор��в�соответствии�с�личными�интереса-

ми,�способностями�и�общественными�потребностя-

ми�в�специалистах�различных�профессий�и�разно�о

�ровня� �валифи�аций.�В� педа�о�ичес�ой�пра�ти�е

профориентационная�деятельность,�объединяющая
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все��р�ппы��чащихся�и�предпола�ающая�примене-

ние�различных�подходов,�методов,�методи��и�форм

работы,� выст�пает� �онвер�ентным�фа�тором.�Под

терминами�«�онвер�енция»,� «�онвер�ентные�мето-

ды»� в� образовании� рассматривается� сближение,

схождение�различных�теорий�и�пра�ти�.�В�педа�о-

�и�е� назрела� потребность� �онвер�енции� теорий

традиционно�о� и� инновационно�о� развивающе�о

об�чения�и�воспитания�с�применением�современ-

ных� интернет-� и�медиарес�рсов.� Се�одня�можно

�оворить�о�новом�этапе�развития�российс�о�о�об-

разования�XXI� ве�а,� �о�да� педа�о�и�а� переживает

этап��онвер�енции�методоло�ии�и�методов,�то�есть

сближения�та�их�принципов�и�способов�ор�аниза-

ции�теоретичес�ой�и�пра�тичес�ой�деятельности,��о-

торые��читывают�техноло�ичес�ие�достижения�но-

во�о� информационно�о� �ровня.� Та�им� образом,

�онвер�енция� в� сфере� образования� предпола�ает

реализацию�инте�рированных�систем�образования,

а� �онвер�ентный� подход� в� об�чении� –� это� целе-

направленный�процесс�формирования��омпетенций,

необходимых�для�жизни�и� тр�довой�деятельности

в�эпох��развития��онвер�ентных�техноло�ий�[5].

Педа�о�ичес�ая� «методи�а»� определяется� �а�

сово��пность�методов�и�приёмов�об�чения;�целе-

сообразно�о� ос�ществления� деятельности� или

процесса� её� выполнения.� В�широ�ом� понимании

«методи�а»�–�это�форма�реализации�метода,�сово-

��пность� �он�ретных� приёмов� и� операций,� их� по-

следовательность�и� взаимосвязь,� а� та�же�форма-

лизованные� правила� сбора,� обработ�и� и� анализа

информации�[4].

Применение�техноло�ии�портфолио�в�профори-

ентационной�деятельности�создаёт�дополнительные

возможности�реализации�личностно�ориентирован-

но�о�подхода�и�создания��словий�осознанно�о�про-

фессионально�о�самоопределения�на�основе��омп-

ле�сной�оцен�и�достижений��чаще�ося�в�различных

областях�деятельности,�е�о�интересов,�с�лонностей

и�а�т�ально�о��ровня�развития�способностей.�При

этом�потенциал�возможностей�и�диапазон�ф�н�ций

техноло�ии�портфолио�в�поддерж�е�профессиональ-

но�о� самоопределения� �чащихся� с� �чётом� специ-

фи�и�дополнительно�о� образования� недостаточно

исследован� и� реализован.�В� данном� сл�чае� идея

состоит� в� применении� �онвер�ентно�о� подхода

в�образовании�для�создания�новых�возможностей

поддерж�и��чащихся�в�период�профессионально�о

самоопределения� об�чающихся� в� современном

информационном�и�медиапространстве.

Техноло�ия�портфолио�создавалась� �а�� способ

фи�сирования,�на�опления�и�оцен�и�индивид�альных

достижений.� Говоря�о� портфолио�индивид�альных

достижений��чащихся,�чаще�все�о�имеют�в�вид��со-

брание�работ��чащихся�и�способы�оцен�и��чебных

достижений.�Одна�о�возможности�метода�портфо-

лио�в�образовательной�пра�ти�е�обладают��ораздо

более�широ�им�потенциалом,��оторый�можно�напра-

вить�на�развитие�личности��чаще�ося�и�поддерж��

процесса�профессионально�о�самоопределения.

С�помощью�портфолио�педа�о�и�стремятся��он-

стр�ировать� и� реализовывать� индивид�альные

образовательные�маршр�ты� �чащихся.� При� этом

�роме� «на�опительной»� портфолио� выполняет

модельн�ю�ф�н�цию,� отражая� динами��� развития

�чаще�ося;�е�о�отношений,�рез�льтатов�е�о�само-

реализации;� демонстрир�ет� стиль� �чения,� свой-

ственный��чащем�ся,�по�азывает�особенности�е�о

общей���льт�ры,�отдельных�сторон�интелле�та;�по-

мо�ает��чащем�ся�проводить�рефле�сию�собствен-

ной� �чебной� работы;� сл�жит�формой� обс�ждения

и�самооцен�и�рез�льтатов�работы��чаще�ося�[6].

С�ществ�ют�различные�виды�портфолио,�одна�о

можно��веренно��оворить�о�том,�что�любое�портфо-

лио,�независимо�от�е�о�вида,�представляет�собой

одновременно�форм�,�процесс�ор�анизации�и�тех-

ноло�ию�работы��чащихся�с�прод��тами�их�собствен-

ной�творчес�ой,�исследовательс�ой,�прое�тной�или

познавательной� деятельности,� предназначенными

для�демонстрации,�анализа�и�оцен�и,�развития�реф-

ле�сии,� осознания� и� оцен�и� рез�льтатов� своей

деятельности�[3].

Представленная�методи�а�под�отов�и�портфолио

развития�и�достижений�нацелена�на�формирование

�� �чащихся� навы�ов� самоанализа,�мотивации� до-

стижения�и�самостоятельное�прое�тирование�пер-

спе�тив�свое�о�личностно�о�развития.�Под�отов�а

портфолио� строится� на� основе� объединённо�о

анализа�достижений��чаще�ося�ЦТиО�в�дополнитель-

ном� и� общем� образовании,� социальной� и� обще-

ственной�деятельности;�позволяет�решить�ряд�про-

фориентационных� задач:� пол�чение� данных� об

интересах,� профессиональных� предпочтениях,

с�лонностях�и�возможностях��чаще�ося;�планировать

о�азание� профориентационной� поддерж�и

в�процессе�выбора�профиля�об�чения�и�сферы�б�д�-

щей�профессиональной�деятельности;�способств�ет

профессиональном�� самоопределению� �чащихся

в� �словиях� свободы� выбора� сферы�деятельности,

в�соответствии�со�своими�возможностями,�способ-

ностями�и�с��чётом�особенностей�изменения�рын�а

тр�да�в�те��щий�период�времени.�В�настоящее�вре-

мя�портфолио�развития�и�достижений��отовят��ча-

щиеся�ЦТиО,��оторые�стали�победителями�прое�та

«Таланты�ЦТиО»�по�рез�льтатам�мониторин�а�те��-

ще�о� �чебно�о� �ода� и� имеют� высо�ие� творчес�ие

достижения�(ре�ионально�о�и�всероссийс�о�о��ров-

ней).�Та�им�образом,�под�отов�а�портфолио�разви-

тия�и�достижений�рассматривается��а��одна�из�форм

поддерж�и�одарённых�детей�и� талантливой�моло-

дёжи.�Одна�о�при�желании�портфолио��отовят�все

заинтересованные��чащиеся.

В�под�отов�е�портфолио�достижений�и�развития

�чаще�ося�можно�выделить�ряд�этапов.

Под�отовительный� этап� в�лючает� зна�омство

с� целями�и� задачами�предстоящей�деятельности,
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со� стр��т�рой� портфолио�развития� и� достижений

на�основе�л�чших�примеров�предыд�щих�лет.

Основной� этап� предпола�ает� сбор�материалов

и�оцифров���до��ментов�для�под�отов�и�портфолио

в�эле�тронном�виде�(фото�рафии,��опии�дипломов

и� бла�одарностей� и� т.п.);� стр��т�рирование� под-

�отовленных�материалов;��онс�льтации�педа�о�ов;

помощь� родителей� и� наставни�ов;� разработ��

дизайна�страниц;�под�отов���портфолио�развития

и� достижений� в� виде� м�льтимедиа� презентации

и�пап�и�эле�тронных�материалов.

Аналитичес�ий� этап� в�лючает� оцен��� степени

�отовности�портфолио��чаще�ося�педа�о�ом-настав-

ни�ом;� необходим�ю�доработ��;� анализ� �ачества

под�отов�и�портфолио��чаще�ося�и��ровня�осознан-

ности�предпола�аемо�о�профессионально�о�выбо-

ра�на�данном�этапе�совместно�с�э�спертами�про-

фориентационной�деятельности�в�образовательном

�чреждении.�Важнейшей�составляющей�в�под�отов-

�е�портфолио�является�процесс�самоанализа�и�про-

е�тирования�дальнейше�о�развития.

Стр��т�ра,� содержание� портфолио� развития

и�достижений��чащихся�ЦТиО�и��омпетенции,��ото-

рые�мо��т�быть�сформированы�в�период�е�о�под-

�отов�и�представлены�в�табл.�1.

Таблица�1

Структура портфолио 
Краткое  

содержание  
деятельности 

Личностные результаты:  
формирование гибких навыков  
и социально значимых компе-
тенций учащихся в процессе 

подготовки портфолио 

1. Титульный лист портфолио достиже-
ний содержит следующую информацию: 
Название учреждения. 

Фамилия и имя учащегося. 
Дата подготовки портфолио.  
2. Личная страничка 
ФИО учащегося, возраст и номер школы. 
Указание периода, за который представляют-
ся данные. 
Название или названия творческих коллекти-
вов (ансамбля, студии и т.п.) ГБУ ДО Центра 
творчества и образования Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга, в которых занимается 

учащийся. 
Фамилия, имя и отчество педагога или педа-
гогов, у которых обучается или обучался 
учащийся. 
Название иных ОУ дополнительного образо-
вания и творческого коллектива (или не-

скольких коллективов) в которых занимался 
и занимается учащийся 

Подготовка  
дизайна страниц 
и размещение 

личных данных 

Навыки оформления документов.  
Освоение ИКТ-технологий. 
Реализация конвергентного подхода 

к оценке достижений в различных 
областях академической и творче-
ской деятельности. 
Приобретение навыков самоанализа. 
Самооценка достижений. 
Воспитание уважения к педагогам 

Раздел 1. Наша семья 
представляется в свободной форме, по жела-
нию ребёнка. 
Семейные традиции, семейные праздники, 
наши общие дела и др. 
Подход к оформлению страницы свободный, 
по желанию учащегося. Например, в различ-

ных виде фотоколлажа или небольшого эссе: 
«Всегда рядом», «Мои первые успехи и под-
держка семьи» и др. 

Подготовка  

фотографий  
и оформление 
страниц-слайдов 

Формирование семейных ценностей. 

Развитие коммуникативных навы-
ков, опыта сотрудничества и взаим-
ной поддержки. 
Воспитание уважения к родителям. 
Сохранение семейных традиций. 
Формирование положительного об-

раза семьи и её ценности 

Раздел 2. Мой мир, мои интересы  
Раздел отражает интересы; увлечения; про-
фессии, которые привлекают и т.п. 
Составляющие раздела 2. 
«Мои интересы и увлечения». «Предметы, 
которые мне больше всего нравятся в шко-

ле».  
«Мои занятия в дополнительном образова-
нии». «Профессии, которые меня привлекают 
в настоящий момент» 

Заполнение  
страницы-слайда 
портфолио  
(или нескольких 
слайдов). 
Анализ взаимо-

связи интересов 
и увлечений,  
с достижениями  
и возможными 
профессиональ-
ными планами 

Умение анализировать и определять 
взаимосвязь образовательной и бу-
дущей профессиональной деятель-
ности 
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Стр��т�ра�данно�о�варианта�«Портфолио�разви-

тия� и� достижений� �чаще�ося�ЦТиО»� разработана

творчес�ой��р�ппой��частни�ов�методичес�о�о�со-

вета� образовательно�о� �чреждения,� рассматрива-

лась� на�методичес�ом�совете� �чреждения�и�была

ре�омендована� �� реализации.� «Портфолио�разви-

тия�и�достижений��чаще�ося�ЦТиО»��отовится�в�виде

м�льтимедиапрезентации�и�пап�и�эле�тронных�мате-

риалов,��оторая�содержит��опии�подтверждающих

до��ментов� (дипломов,� бла�одарностей,�фото�ра-

фий�творчес�их�работ,�видеозаписей�выст�плений

т.п.).�Ре�оменд�емый�возраст��чащихся�–�молодёжь

14–18�лет.�Старшие�подрост�и�12–13�лет�составля-

ют�портфолио�по�желанию.

Техноло�ия� «портфолио»� выст�пает� важной

составляющей� пра�ти�о-ориентированно�о,� дея-

тельностно�о� подхода� и� обладает� важным� пре-

им�ществом:�предметом�оцен�и�и�послед�юще�о

совершенствования�являются�не�толь�о�предмет-

ные�(а�адемичес�ие)�достижения�об�чающе�ося,

но�и�личностные�и�метапредметные�рез�льтаты.

На�основе�анализа�информации,�представленной

в�портфолио,�педа�о�ом-психоло�ом�составляется

индивид�альная��арта�профессионально�о�само-

определения��чаще�ося�(табл.�2,�с.�42).

Методи�а� под�отов�и� «Портфолио� развития

и�достижений��чащихся�ЦТиО»�отвечает�принципам

�онвер�ентно�о� образования,� способств�ет�фор-

мированию� аде�ватной� самооцен�и� и�мотивации

достижения;�стим�лир�ет�освоение��чащимися�ИКТ-

техноло�ий,�что�является�важной�составляющей��ом-

петенций�б�д�ще�о,�в�частности,�информационной

�омпетенции.� Под�отов�а� «Портфолио� развития

и� достижений� �чащихся� ЦТиО»� является� частью

системы� работы� по� поддерж�е� одарённых� детей

и�талантливой�молодёжи,�а�та�же�профессиональ-

но�о�самоопределения�об�чающихся�в��онвер�ент-

ном�информационном�и�медиапространстве�совре-

менно�о�дополнительно�о�образования.

Данная�методи�а��читывает�м�льтиф�н�циональ-

ность� техноло�ии� портфолио� �а�� важное� преим�-

щество.

•�Диа�ностичес�ая�ф�н�ция� позволяет�фи�си-

ровать�изменения�и�рост�достижений�в�различных

областях�за�определенный�период�времени.

•�Ф�н�ция� целепола�ания� поддерживает� �чеб-

ные�цели,�цели�саморазвития�и�профессионально�о

самоопределения.

•�Мотивационная�ф�н�ция�состоит�в�поощрении

достижений��чащихся.

Продолжение табл. 1 

Раздел 3. Мои достижения  
Мои успехи в школе (успеваемость, уча-
стие в предметных олимпиадах и общест-

венной деятельности, общешкольных ме-
роприятиях и др.).  
Успехи в дополнительном образовании: 
участие в конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях и т.п. 
Достижения и результаты: список доку-
ментов, подтверждающих достижения  

(дипломов, грамот, сертификатов, отзывов 
и т.п.) с указанием названия конкурса, 
уровня достижения и времени проведения 

Самооценка и са-
моанализ дости-
жений в академи-

ческой, творче-
ской, социальной 
и общественной 
деятельности 
 

Формирование адекватной само-
оценки, навыков самоанализа, мо-
тивации достижения. 

 
Навыки оформления документов.  
Освоение ИКТ-технологий. 
Реализация конвергентного подхо-
да к оценке достижений в различ-
ных областях академической и 
творческой деятельности 

 

Раздел 4. Участие в общественной  
и проектной деятельности ЦТиО  

Краткая информация об участии в меро-
приятиях и проектах ЦТиО; волонтерской, 
социально-культурной деятельности, про-
ектах духовно-нравственной и патриоти-

ческой направленности и т.п. 
Список документов, подтверждающих  
достижения: дипломов, грамот, благодар-
ственных писем, сертификатов, отзывов  
и т.п. с указанием названия мероприятия 
и даты 

Самооценка и са-
моанализ соци-

альной активно-
сти, личного 
вклада в общест-
венную деятель-

ность ЦТиО 
 

Мотивация социальной активности. 
Духовно-нравственное и патриоти-

ческое воспитание. 
Приобретение навыков проектиро-
вания, планирования и реализации 
социально-культурной и общест-

венной деятельности. 
Формирование Soft-skills компетен-
ций в процессе проектной деятель-
ности: креативности, критического 
мышления, развитие коммуника-
тивных навыков и приобретения 

опыта сотрудничества 

Раздел 5. Будущее строится сейчас 
Мои ближайшие и долгосрочные цели,  
пути их достижения.  
Краткий самоанализ и план саморазвития 
на окончание текущего и следующий 

учебный год 

Определение 
ближайших и дол-
госрочных целей. 
Планирование 
саморазвития на 

учебный год и до 
окончания школы 

Приобретение опыта целеполага-
ния. 
Проектирование целей и средств 
их достижения. 
Планирование саморазвития и само-

реализации личностного потен-
циала 
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Таблица�2

Пример�заполнения��арты�профессионально�о�самоопределения��чаще�ося

на�основе�анализа�интересов,�с�лонностей�и�достижений

в�различных�сферах�деятельности

Карта профессионального самоопределения учащегося 
 

Дата составления:  

Название детского коллектива:  

Педагоги:  

Личные данные учащегося:  

ФИО  

Дата рождения 

Возраст 

Школа 

Период времени, за который представляются данные 

Количество лет обучения в данном коллективе 

 

Достижения  

и результаты  

образовательной 

и общественной 

деятельности 

Сферы интересы 

Проф-

ориента-

ционная 

направ-

ленность 

Проф-

ориента-

ционная  

активность 

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

Уровень 

профориен-

тационного 

самоопре-

деления  

(высокий, 

средний,  

низкий) 

Обучение в школе  

с углубленным изу-

чение иностранного 

языка. 

Грамоты за отлич-

ную учебу в школе 

с 1-го по 4-й класс. 

Грамоты за хоро-

шую успеваемость  

с 5-го по 8-й класс. 

Многократная побе-

дительница город-

ских и всероссий-

ских конкурсов  

по хореографии, 

исполнительница 

сольных партий. 

Участие в общест-

венной и проектной 

деятельности ЦТиО:  

- участница инно-

вационных соци-

ально-культурных  

и патриотических 

проектов ЦТиО; 

- участница город-

ских проектов 

Основное увлечение – хореогра-

фия. Очень нравится заниматься  

в хореографической студии, кото-

рую посещает с четырех лет, при-

нимать участие в концертах и кон-

курсах, репетировать новые пар-

тии. Особенно много впечатлений 

оставили поездки на конкурсы  

в другие города и страны. Нравится 

дружный коллектив, в котором 

появилось много друзей. Интересно 

ходить в театр на балетные спек-

такли. 

Когда есть свободное время, любит 

читать книги про приключения  

и историю нашей планеты. Любит 

заниматься рукоделием, шить мяг-

кие игрушки, делать поделки из 

бумаги.  

Девочка растет в дружной семье. 

Всей семьей любят вместе гулять, 

выезжать на природу, отдыхать. 

Родители всегда рядом, они могут 

дать нужный совет, очень радуются 

успехам и переживают, когда что-

то не получается, но всегда под-

держивают 

 

Профес-

сии, кото-

рые при-

влекают:  

профес-

сии, свя-

занные  

с хорео-

графией; 

учитель; 

врача, но 

пока точно 

не знает, 

что выбе-

рет 

 

Высокая 

профори-

ентацион-

ная актив-

ность:  

активное 

участие  

в проф-

ориента-

ционных 

мероприя-

тиях ЦТиО 

и школы 

Средний уро-

вень проф-

ориентаци-

онного само-

определения  
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•�Развивающая�ф�н�ция�обеспечивает�непрерыв-

ность�процесса�об�чения�и�развития,�е�о�прое�ти-

рование�на�основе�те��щих�достижений�и�планир�-

емых�целей,�в�том�числе�целей�профессионально�о

самоопределения.

•�Рейтин�овая�ф�н�ция�по�азывает�диапазон�раз-

вития�навы�ов�и��мений��чащихся�в��р�ппе,�форми-

р�ет�аде�ватн�ю�самооцен����чаще�ося.

•�Профориентационная�ф�н�ция� обеспечивает

поддерж���профессионально�о�самоопределения�на

основе� самоанализа� интересов,� способностей� и

а�т�альных�достижений�в�различных�областях�дея-

тельности.

Всё�перечисленное�подводит��чени�а���осознан-

ном��профессиональном��выбор�,�формир�ет��ри-

тичес�ое�мышление�и�аде�ватн�ю�самооцен��;�спо-

собств�ет� развитию� самостоятельности,� навы�ов

прое�тирования�деятельности�и�собственно�о�б�д�-

ще�о.

Метод�портфолио�способств�ет:

–�повышению�самооцен�и�и��веренности�в�соб-

ственных�возможностях;

–�ма�симальном��рас�рытию�потенциала��чаще-

�ося�на�данном�этапе�развития;

–�развитию�познавательных�интересов��чащихся

и�формированию��отовности���самопознанию;

–�формированию�мотивации�достижения�и�даль-

нейшем��творчес�ом��рост�;

–�воспитанию�положительных�моральных�и�нрав-

ственных��ачеств�личности;�стим�лированию���са-

мосовершенствованию;

–�формированию�навы�ов�самоанализа�интере-

сов,� с�лонностей,� способностей� и� потребностей;

�мению�соотносить�их�с�реально�имеющимися�воз-

можностями;

–�выявлению�причин�не�спешности�в�об�чении

и��становлению�причин,��оторые�приводили�ребён-

�а���не�дачным�рез�льтатам�[1].

В� за�лючение� важно� с�азать� о� том,� что�метод

портфолио� –� это� современная� инновационная

техноло�ия,�основой��оторой�является�метод�а�тен-

тично�о� оценивания� рез�льтатов� собственной

деятельности.�Цель�данной�техноло�ии�–�об�чение

�чащихся�самоор�анизации�и�самооцен�и�деятель-

ности;�формирование�рефле�сивных��мений,�моти-

вации� достижений,� а�тивной�жизненной� позиции,

познавательной�и�творчес�ой�деятельности;�способ-

ности� ос�ществлять� аде�ватн�ю� самооцен��� соб-

ственных�достижений�и�сопоставлять�их�с�б�д�щи-

ми�планами.
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Продолжение табл. 2 

Выводы: 

У девушки стойкие интересы к хореографическому искусству. Характеризуется разносторонним  

развитием. Творческий коллектив и семья способствуют формированию важнейших компетенций. 

Отмечается высокая профориентационная активность: активное участие в профориентационных  

мероприятиях ЦТиО и школы. В настоящее время привлекают различные профессии сферы  

«Человек – человек» и «Человек – художественный образ»: профессии, связанные с хореографией; 

учитель; врач, но пока точно не знает, что выберет. Уровень достижений в академической, художе-

ственной и социальной сферах деятельности высокий. Уровень профессионального самоопределения 

средний, соответствует старшему подростковом возрасту. 

Выявленные компетенции: сотрудничество, коммуникативность, владение ИКТ, креативность, разви-

тое критическое мышление. 

 

Рекомендации: способствовать дальнейшему осознанному выбору сферы будущей профессиональ-

ной деятельности и личностному самоопределению на основе способностей, склонностей и уровня 

достижений. Предложить посетить индивидуальную профориентационную консультацию педагога-

психолога или профориентационное занятие в группе, познакомиться с материалами профориента-

ционного сайта ЦТиО 
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Мышление� не� толь�о� теснейшим� образом� связано

с�пра�тичес�ой�деятельностью,� но�оно�формир�ется

на�деятельности.

С.Л.�Р	бинштейн

Пра�тичес�ое�об�чение,�тр�довая�деятельность

�чащихся�общеобразовательных�ш�ол�и�ст�дентов

�олледжей�и�в�зов�призваны�не�толь�о�формировать

систем��пра�тичес�и�значимых��мений,�но�и�явля-

ются� инте�ративной� эмпиричес�ой� диа�ности�ой

освоения�общих�интелле�т�альных�и�пра�тичес�их

�мений,� являющихся� основой� множества� видов

деятельностей,�а�та�же�средством�развития�твор-

чес�о�о� потенциала,� освоения� основ� рационали-

заторства.

Для�под�отов�и��он��рентоспособно�о�вып�с�ни-

�а�с��отовностью���творчес�ой�деятельности�в��сло-

виях� современной�динамично�изменяющейся�дей-

ствительности� необходимо� создание� специальных

�словия,�способств�ющих�развитию��реативности��а�

основы�б�д�щей�прое�тно-творчес�ой�деятельности.

Развитие�творчес�их�способностей�об�чающих-

ся�треб�ет�особо�о�внимания�и�специально�о�педа-

�о�ичес�о�о� воздействия,� создания� творчес�ой

атмосферы�об�чения.�Именно�содержание�произ-

водственно�о,�пра�тичес�о�о�об�чения�распола�ает

значительными� потенциальными� возможностями

ор�анизации�и�формирования�пра�тичес�и�освоен-

но�о�опыта�рационализаторс�ой�деятельности,�про-

фессиональная� деятельность� в� «сит�ации� ново�о

вида».

На� а�т�альность� ��азывает� ряд� постановлений

Правительств�Российс�ой�Федерации.�Та�,�в�2015

�од��был�разработан�ГОСТ�Р�56407-2015,�в��отором

были�определены�самые�основные�направления�бе-

режливо�о�производства�[1].�А�бережливое�произ-

водство,��а��известно,�базир�ется�на�массовой�ра-

ционализации� всех� сотр�дни�ов� предприятия,

ор�анизации,�следовательно,�подрастающее�по�о-

ление�–�б�д�щих�высо�о�валифицированных�рабо-

чих�и�специалистов�необходимо��же�с�ранних�лет

об�чать�рационализаторств��[7].

Анализ�пра�ти�и�использования�применения�раз-

личных�техноло�ий,�форм,�средств�и�методов�ор�а-

низации�об�чения,�развитию��реативности,�форми-

рованию� рационализаторс�их� �мений,� особенно,

в� пра�тичес�ом,� тр�довом� об�чении,� �чёные

(Э.В.�Ильен�ов,�А.М.�Нови�ов,�С.А.�Новосёлов�и�др.)

отмечают,�что�по�а�ещё�этом���деляется�недоста-

точное�внимание.�Более�то�о,�известные�зар�беж-

ные�исследователи�в�области�творчес�ой�деятель-

ности�(М.�Трин�,�Э.Лейт�эйт)�подчёр�ивают�особ�ю

важность�и�эффе�тивность�развития��реативности,

формирования�творчес�их,�изобретательс�их�и�ра-

ционализаторс�их��мений�именно�в�пра�тичес�ой,

тр�довой�деятельности�подростов�[13].

На�особ�ю�важность�тр�да�в�процессе�об�чения,

воспитания,�развития�мышления�и��армонично�о�раз-

вития�личности� ��азывали� та�ие� выдающиеся�оте-

чественные��чёные,��а��Л.С.�Вы�отс�ий�и�К.Д.�Ушин-

с�ий�[2,�14].

Пра�тичес�ое,� тр�довое,� производственное

об�чение�строится�в�соответствии�с�операционно-

�омпле�сной� системой.�Соответственно,� процесс

об�чения� в�лючает� овладение� �ниверсальными

и�специфичес�ими�тр�довыми�приёмами�за�репле-

ния�и�выполнения�пра�тичес�их�работ�в��омпле�се.

Отечественные�и�зар�бежные��чёные�(П.Я.�Галь-

перин,�И.�Гилфорд,�И.П.�Калошина,�В.�О�онь,�Е.�Тор-

ранс,�Э.�де�Боно�и�др.)��бедительно�до�азали,�что

новые�виды�деятельности,�особенно�деятельности

творчес�ой,� первоначально� �сваиваются� во� внеш-

ней,�материальной�форме,�а�затем�преобраз�ются

в�форм��вн�треннюю,�психичес��ю.

Та�им�образом,�в�соответствии�с�теорией�поэтап-

но�о�формирования��мственных�действий,�любая�де-

ятельность,� тем� более� деятельность� творчес�ая,

определяется��а���чение,�и�толь�о�в�рез�льтате�пра�-

тичес�ой�деятельности���её�исполнителя�формир�-

ются,� развиваются�и� за�репляются� новые� знания,

�мения,�навы�и�или�прежние�знания�и��мения�при-

обретают�новые��ачества.�В�этом�сл�чае�происхо-

дит�переход,�трансформация�первоначально�осво-

енных� знаний-�мений� в� пра�тичес�и� освоенный

опыт.

В�данной�статье�мы�остановимся�лишь�на�не�о-

торых�особенностях�развития��реативности�и�ор�а-
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низации� пра�тичес�о�о� об�чения�формирования

основ�рационализаторс�их�навы�ов-�мений�об�ча-

ющихся�в�процессе�их�пра�тичес�ой,�тр�довой�дея-

тельности�в�мастерс�их��чебно�о�заведения.

Необходимо�пояснить,�что�термин�«тр�довое�об�-

чение»�в�нашем�исследовании�означает�не�просто

пра�тичес��ю�деятельность��чаще�ося,�а�«деятель-

ность�тр�дов�ю,�рез�льтатом��оторой�становится�из-

�отовление��ачественно�о�и�востребованно�о�полез-

но�о�изделия»,��оторое�можно�подарить�близ�им�или

продать�на�рын�е,�применить�в��чебном�процессе

в� �ачестве� на�лядно�о� пособия� или� э�споната� на

выстав���и�др.

Отметим�та�же,�что�современный�ш�ольный��чеб-

ный�предмет�«Техноло�ия»�в�советс�ой�ш�оле�име-

новался��а��«Тр�д»,�«Тр�довое�об�чение».

Ита�,���особенностям�перехода�от�теоретичес�их

основ���завершающем��этап��–�пра�тичес�и�освоен-

ном��опыт��–�относится�прежде�все�о�тщательный

отбор�содержания�об�чения,�в��отором�соблюдена

�омпле�сная,�ло�ичес�ая�и��армоничная�последова-

тельность�освоения��чебно�о�материала�и�оптималь-

ное�соотношение��чебных�дисциплин�[6].

Прое�тирование�содержания�об�чения�опреде-

ляется�требованиями�современно�о�и�перспе�тив-

но�о� социально-э�ономичес�о�о� развития� страны

и� ре��лир�ется� та�ими� принципами,� �а�� принцип

на�чности,�интернационализации,�пра�ти�оориенти-

рованности,�социально�о�партнёрства,�ориентации

на� саморазвитие,� интенсифи�ации,� инте�рации,

рационализаторства,� ре�иональности,� дифферен-

циации,� вариативности,� опережающе�о� развития

личности�и�др.

Та�,� при� отборе� содержания� об�чения� необхо-

димы�раз�мный�баланс�и�ориентир�на�перспе�тив�,

на��станов��:�чем��и��а���чить�и��а�ие��ачества�лич-

ности�при�этом�формировать.�Это,�в�свою�очередь,

пред�сматривает�взаимодействие�педа�о�а�с�рабо-

тодателями,� освоение�им�передово�о�опыта,� спо-

собность�про�нозировать�перспе�тивные�направле-

ния� общественно�о� развития,� выявлением� новых

и� нарождающихся� в� перспе�тиве� видов� деятель-

ности,���числ���оторых�относится�деятельность�твор-

чес�ая,�рационализаторс�ая.

Эффе�тивность� данно�о� процесса� во� мно�ом

зависит�от��валифи�ации�педа�о�а�(�чителя�техно-

ло�ии�ш�олы,�мастера� профессионально�о� об�че-

ния��олледжа,�преподавателя�в�за)�в��олле�тивном

взаимодействии�всех�педа�о�ов�[5].

Колле�тивное�взаимодействие�педа�о�ов�особен-

но� важно� в� �становлении�межпредметных� связей,

соотношении�теоретичес�о�о�и�пра�тичес�о�о�об�-

чения,� последовательности� освоения� �чащимися

знаний-�мений,�полезном�обмене�инновационным

авторс�им�педа�о�ичес�им�опытом.

На�эффе�тивность�развития�рационализаторс�их

�мений�об�чающихся�влияет�та�же�взаимовы�одное

социальное�партнёрство,�д�альный�подход�в�ор�а-

низации�образовательно�о�процесса,��оторый�в�от-

личие�от�традиционных�подходов,�более��он�ретен,

персонализирован�ориентирован�на�личность�[4].

Особенно�полезным�д�альный�подход�становит-

ся�в�системе�под�отов�и�рабочих��адров�(СПО),�спо-

собств�ющий� решению�материальных,� �адровых

проблем,�а�та�же�и�постоянном��обновлению�содер-

жания�об�чения.

Особая�а�т�альность�развития� творчес�их�спо-

собностей,�рационализаторс�ой�деятельности�б�д�-

щих�рабочих�за�лючается�в�том,�что:

во-первых,��валифицированные�рабочие�состав-

ляют� наиболее�мно�очисленн�ю� часть� персонала,

сотр�дни�ов� предприятия,� что� является� основой

массой� творчес�ой� рационализаторс�ой� деятель-

ности�и�тем�самым�вносят�наибольший�в�лад�в�ин-

новационн�ю�деятельность�предприятия;

во-вторых,�рационализаторс�ая� деятельность

наполняет� новым� содержанием� тр�д� рабоче�о,

способств�ет�саморазвитию�личности,�на�важность

�оторо�о�в�деятельности���азывают�известные�спе-

циалист� в� области�рационализаторства� на� произ-

водстве�Масаа�и�Имаи�и�Ян�Ш�шанс�и�[9,�12];

в-третьих,�индивид�альное�рационализаторство

современно�о�рабоче�о�является�одним�из�фа�то-

ров�е�о��он��рентоспособности,�социальной�защи-

щённости� в� �словиях� не��лонной� цифровизации,

соответственно,� рационализаторс�ая� инновацион-

ная�деятельность�оптимизации�производства�и�пер-

сонала,�со�ращения�рабочих��адров;

в-четвёртых,�массовая�рационализаторс�ая�ин-

новационная� деятельность� рабочих� предприятия,

способств�ющая�реализации�принципов�бережли-

во�о�производства,�становится�значимым�фа�тором

�он��рентоспособности,�выживаемости�и��спешно-

сти�предприятий�в�современных��словиях�рыночной

э�ономи�и�и�жест�ой��он��ренции�производителей.

В�связи�с�тем,�что�лидир�ющие�позиции�занима-

ет�э�ономи�а�знаний�и�всё�более�а�т�ализир�ется

инновационная,� творчес�ая,� рационализаторс�ая

деятельность�современно�о�работни�а,�независимо

от� �ровня� образования� и� профиля� деятельности,

сфере�образования� необходимо� �читывать� посто-

янные�изменения,�выявлять�перспе�тивы�социаль-

но-э�ономичес�о�о�развития�и�под�отавливать�об�-

чающихся�в�соответствии�с�этими�требованиями.

На�предварительном�этапе�определились�с��ри-

териями�и�по�азателями.

В�процессе�развития�рационализаторс�их�навы-

�ов�и��мений��чащихся�нами�были�определены�сле-

д�ющие��ритерии�и�соответств�ющие�им�по�азате-

ли� сформированности� рационализаторс�ой

деятельности.�В�соответствии�с�данными��ритерия-

ми�и�по�азателями�было�разработано�и�определе-

но�пять��ровней�рационализаторс�ой�деятельности

об�чающихся� (ал�оритмичес�ий,� ал�оритмичес�и-

проблемный,� вариативно-поис�овый,� проблемно-

поис�овый,� творчес�о-�онстр��торс�ий),� �оторые
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были�подразделены�на�два�бло�а�(репрод��тивный,

прод��тивный)�(табл.�1).

Отметим,�что�данные��ритерии�и�по�азатели�при-

менимы�и� в� педа�о�ичес�их� в�зах�при�под�отов�е

педа�о�ов� для�СПО� (преподаватель� специальных

дисциплин,�мастер�профессионально�о�об�чения),

а� та�же� на� занятиях� по� предмет�� «Техноло�ия»

в�ш�олах,�пос�оль����беждены,�что�тр�довое�об�че-

ние�должно� сопровождаться� деятельностью� твор-

чес�ой.

Об�чение�рационализаторств��возможно�в�раз-

ных�направлениях� �чебной�и� вне�рочной�деятель-

ности:�на�теоретичес�их�занятиях,�в�пра�тичес�ом

об�чении,� в� �р�ж�ах� техничес�о�о� творчества� при

�чебных�заведениях,��он��рсы�профессионально�о

мастерства� �чебно-производственных� э�с��рсиях.

Разработанная� в� нашем� в�зе�методи�а� развития

рационализаторс�их��мений�в�лючает�все�выше��а-

занные�направления�и�по�азала�высо��ю�эффе�тив-

ность�[8].

Важное�место�в�об�чении�основам�рационали-

заторства�занимают��он��рсы�профессионально�о

мастерства�и�творчес�ое�прое�тирование.�Но�если

творчес�ое�прое�тирование�периодичес�и�применя-

ется�в�общеобразовательной�ш�оле,�то�потенциал

�он��рсов,���сожалению,�использ�ется�в�основном

в�системе�под�отов�и�рабочих��адров.�Хотя��он��р-

сы,��а��отмечают�исследователи,�являются��ни�аль-

ной�формой�повышения��валифи�ации�[10].�Более

то�о,� �он��рсы� становятся� системообраз�ющим

�словием�повышения��валифи�ации��а��об�чающих-

ся,�та��и�педа�о�ичес�их�работни�ов�и�становятся

важным�фа�тором�мотивации�саморазвития�и�фор-

мирования� потребности� в� личностно-профессио-

нальном�самосовершенствовании.

Более�широ�о� в� образовательном� процессе,

особенно�в�ш�олах,�применяется�метод�прое�тов,

творчес�ое�прое�тирование,�способств�ющее�фор-

мированию�развития� рационализаторс�их� знаний

и��мений,�индивид�ализации�об�чения,�личностно

Уровень 
сформированности  

Качественная характеристика уровня сформированности  
проектно-творческой деятельности обучающихся  

Проектно-

творческий 

V уровень  

(наивысший) 

Деятельность проектно-творческая  

Культура труда: творческое отношение к труду. 

Выполнение творческого проекта с элементами изобретения. 

Производственная система: «Кайдзен-менеджмент».  

Конкурсы профессионального мастерства уровня Федерального округа – 

финалист 

Проблемно-

поисковый 

IV уровень  

(высокий) 

Деятельность проблемно-поисковая 

Культура труда: профессиональная самостоятельность, мобильность.  

Выполнение творческого проекта с рацпредложением. 

Производственная система кайдзен. Рационализаторское предложение. 

Микрорационализация. Брейнсторминг. 

Конкурсы профессионального мастерства уровня региона – призёр П
р
о

д
у
к
т
и

в
н

ы
й

 

Вариативно-

поисковый 

III уровень  

(повышенный) 

Деятельность поисково-операциональная  

Культура труда: качество.  

Выполнение творческого проекта с элементами рационализации. 

Производственная система кайдзен – «Метод 5 почему?». 

Конкурсы профессионального мастерства уровня региона – участник 

Алгоритмически-

проблемный 

II уровень  

(средний) 

Деятельность алгоритмически-проблемная 

Культура труда: производительность труда. 

Выполнение проекта с элементами микрорационализации. 

Технологии бережливого производства («lean production»). 

Микроэкономический эффект. Решение проблемных задач. 

Конкурсы профессионального мастерства уровня группы – призёр 

Р
е
п

р
о
д

у
к
т
и

в
н

ы
й

 

Алгоритми-

ческий  

I уровень  

(начальный,  

основной,  

базовый) 

Деятельность алгоритмическая 

Культура труда: безопасное выполнение  

учебно-производственных работ.  

Основы культуры труда, рациональная организация труда.  

Репродуктивная деятельность. Воспроизведение знаний и способов  

деятельности по предъявленным образцам. 

Конкурсы профессионального мастерства уровня группы – участник 

 

Таблица�1

Уровни,��ритерии�и��ритериальные�по�азатели

рационализаторс�ой�деятельности�об�чающихся�СПО



47МЕТОДИСТ   № 8   2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ориентированном�� подход�� и� выстраиванию

индивид�альной�образовательной�трае�тории,�осо-

бенно�в��словиях�дистанционно�о�об�чения.

На�предварительном�этапе��чащимся�предла�а-

ется�выбрать�соответств�ющ�ю�их�интересам�и�воз-

можностям� тем�� творчес�о�о� прое�та� и� выдаётся

перечень�составляющих�прое�та�и�требований���ним.

Затем�составляется�списо��с�перечнем� тем� твор-

чес�их�прое�тов�(табл.�2).

Таблица�2

Кр�жо��техничес�о�о�творчества

(творчес�ий�прое�т)

Обязательными��словиями�при�выполнении�про-

е�та�были�след�ющие:

•�под�отов�а�реально�о�материально�о�изделия;

•� наличие� рационализаторс�их� идей,� предло-

жений;

•�под�отов�а�презентации�с�описанием�рацио-

нализаторс�их�идей;

•�выст�пление�с�до�ладом�в�сопровождении�пре-

зентации;

•�самоанализ�творчес�о�о�прое�та,�достоинства

и�недостат�и.

Та�ие� занятия� проводились� та�же� и� в� дистан-

ционном�формате�с��р�ппами�ст�дентов,�б�д�щих

педа�о�ов�пра�тичес�о�о�об�чения.

Отметим,�что�наиболее��реативные,�интересные

идеи,�методы,�ори�инальные�прое�ты�были�оп�бли-

�ованы�в�поп�лярных�на�чно-методичес�их,�педа�о-

�ичес�их�и�на�чно-техничес�их�изданиях,�та�их��а�

«Методист»,� «Ш�ола� и� производство»,� «Среднее

профессиональное�образование»,�«Профессиональ-

ное�образование�и�рыно��тр�да»,�«Профессиональ-

ное�образование�в�России�и�за�р�бежом»,�«Техни-

чес�ое�творчество�молодёжи»�и�др.

Опыт�развития�творчес�их�способностей��чащихся,

формирования� рационализаторс�ой� деятельности

�а��основы� �онцепции�бережливо�о�производства

был�обобщён�и�оп�бли�ован�в�виде��чебно-методи-

чес�о�о�пособия�[8].

Та�им�образом,�можно��онстатировать,�что�ди-

нами�а� стремительных� социально-э�ономичес�их

�словий,� инновационное� развитие� современно�о

производства�а�т�ализир�ют�новые�виды�деятель-

ности,� �� числ�� �оторых� относится� и� деятельность

рационализаторс�ая.�Причём�тенденция�востребо-

ванности�рационализаторства�та�ова,�что�это�позво-

ляет� предположить� появление� та�ой� педа�о�иче-

с�ой��ате�ории��а��принцип�рационализаторства.

Следовательно,� на� основе�принципа� рационали-

заторства�ос�ществляется�инновационное�развитие

современно�о� производства,� а� это� значит,� что� на

данном�принципе�необходимо�прое�тирование�обра-

зовательно�о�процесса,�и�на�этот�принцип�должна

ориентироваться�сфера�образования�и�под�отовить

вып�с�ни�а�с��отовностью���тр�д��в��словиях�инно-

вационной�деятельности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

НА  ПУТИ  К  КРЕАТИВНОСТИ

ПЕТУХОВ�В.А.,��.э.н.,�старший�преподаватель�Департамента�э�ономичес�ой�теории
Финансово#о�	ниверситета�при�Правительстве�РФ,�#.�Мос�ва,�valeripetuhov@mail.ru

В�статье�	�азывается,�что�исследования�ряда�специалистов�до�азывают,�что�нет�жёст�ой��орреляционной

связи�межд	�интелле�том�и� �реативностью.� Та�же�определено�нес�оль�о� 	словий�с	ществования� твор-

чес�ой��реативной�личности.�Автор�на�примере�собственно#о�педа#о#ичес�о#о�опыта�по�азывает,�что�#лав-

ное�в�самом�начале�определить�точ�и�интереса�ст	денчес�ой�#р	ппы�по�данном	�предмет	.�Автор�та�же

приводит� �он�ретные�бло�и� вопросов,� помо#ающих�определить�основные�подходы�в�преподавании�для

развития��реативно#о�мышления�ст	дентов�при�из	чении�ма�роэ�ономи�и.

Ключевые� слова:� взаимосвязь� интелле�та� и� �реативности,� выявление� предпочтений� 	чебной� #р	ппы
по�определенном	�предмет	,�систематизированный�набор�вопросов�по�ма�роэ�ономи�е,��реативное�мыш-

ление�ст	дентов.

The�article�points�out�that�the�research�of�a�number�of�specialists�proves�that�there�is�no�strict�correlation�between

intelligence�and�creativity.�Several�conditions�for�the�existence�of�a�creative�creative�personality�are�also�defined.

The�author�shows�by�the�example�of�his�own�pedagogical�experience�that�the�main�thing�at�the�very�beginning

is�to�determine�the�points�of�interest�of�the�student�group�on�this�subject.�The�author�also�provides�specific�blocks

of� questions� that� help� determine� the�main� approaches� in� teaching� for� the� development� of� creative� thinking

of�students�in�the�study�of�macroeconomics.

Keywords:�interrelation�of�intelligence�and�creativity,�identification�of�preferences�of�the�study�group�in�a�certain
subject,�a�systematic�set�of�questions�on�macroeconomics,�creative�thinking�of�students.

В�своей�статье�«Первый�ша����выявлению��реа-

тивно�о�мышления�ст�дентов»1 �автор�проанализи-

ровал� значение� ряда� паради�м� в� педа�о�ичес�ой

деятельности,�а�та�же�понятия�«творчество»�и�«�ре-

ативность».�Данные� понятия� отличаются� тем,� что

творчество�–�это�самовыражение,��оторое�не�свя-

зано�ни�а�ими�о�раничениями,�а��реативность�–�это

способность�решения�задач�при�довольно�жёст�их

о�раничениях�(при�о�раниченном�рес�рсе�времени,

определённом� �он�ретном� за�азе� задачи� и� т.д.).

По�образном��определению�С.Н.�Безбородих,�твор-

чество�можно�представить��а��х�дожни�а,��оторый

пишет��артин��свободно�по�своем��желанию,�а��реа-

тивность�–��а��х�дожни�а,�пиш�ще�о�под��он�ретный

за�аз� �� определённом�� времени�и� на� �он�ретн�ю

тем�.�[1,�с.�34].�Но,��а��это�зачаст�ю�бывает�с�близ-

�ими�по�смысл��терминами,�мнения�специалистов

часто�расходятся�–�та��Джон�Гилфорд�(1897–1987)

определял� �реативность� �а�� �ниверсальн�ю� твор-

чес��ю�способность.

В�целом�в�современном�динамичном�мире�тема

творчества� и� �реативности� становится� всё� более

а�т�альной.�Современные�исследователи�отмечают:

«Эта� тема� все�да� волновала� �мы� человечества,

особенно�на�переломных�моментах�развития�чело-

вечес�ой� цивилизации.� Р�беж� II� и� III� тысячелетий

«подарил»�человечеств���словия�неопределённости,

распада� старых� и� с�ладывания� новых� общностей

людей.�Челове��о�азался�в��словиях,��о�да�ем��для

жизни� необходимо� находить� себя� в�меняющемся

мире»�[2,�с.�99–100].

Теперь�необходимо�определиться�с�тем,��а��со-

относятся��реативность�и�интелле�т.�В�настоящее

время�в�литерат�ре�имеется�нес�оль�о�сотен�опре-

делений�интелле�та.�Та�,�авторы��чебни�а�«Основы

педа�о�и�и�и�психоло�ии»�дают�след�ющ�ю�тра�тов-

���данно�о�понятия:�«…интелле�т�челове�а�(от�лат.

intellectus� –� понимание,� познание)� определяется

сово��пностью�е�о�познавательных�процессов.�Ин-

телле�т� –� это� инте�ральная� способность,� �оторая

в�лючает�в�себя�очень�мно�ое:�и�широт���р��озора,

и�способность�ло�ично�мыслить,�и�знание�то�о,��а�

добиться�поставленной�цели.�То�есть�интелле�т�–

это�общая��мственная�способность�челове�а.�В�этом

плане�данное�понятие�в��а�ой-то�степени�синони-

мично� понятию� «�м».� [4,� с.� 229].� Дэвид�Ве�слер

(1896–1981)� рассматривал� интелле�т� �а�� способ-

ность�индивид��ма�адаптироваться���о�р�жающей

обстанов�е�на�основе�раз�ма�[3].

Одним� из� важнейших� свойств,� мотивир�ющих

человечес��ю� личность,� является� стремление

�� самореализации� вн�тренне�о� потенциала� своих

задат�ов.�Я.�Пономарёв� (отечественный� психоло�

(1920–1997))�определял��реативность��а��интелле�-

т�альн�ю�а�тивность� и� ч�вствительность� челове�а

��побочным�явлениям�своей�деятельности,� т.е.� �о

всем�� новом�� и� нестандартном�,� но� что� �асается

обычно�о�нетворчес�о�о�индивид��ма,�то�для�не�о

важны�рез�льтаты,�а�не�новизна.�Последнее�есть�не

что�иное,��а��все�о�лишь�интелле�т�альное�поведе-

ние.�Отсюда�след�ет,�что�нет�жёст�ой��орреляци-

онной�связи�межд��интелле�том�и��реативностью.

Это�подтвердили�исследования�М.�Воллаха�и�К.�Ко-

�ана,� �оторые� по�азали,� что� �реативность� имеет

свойство�полной�независимости�от�интелле�та.1�См.�ж�рнал�«Методист»�№�7,�2021�.
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Современные�исследователи�С.Я.�Подопри�ора

и�М.П.�Челомбиц�ая�на�основе�серьёзно�о�анализа

подтвердили�этот�вывод:�«Ита�,�можно�за�лючить,

что��реативность�и�интелле�т��а��общие�способно-

сти�хотя�и�взаимосвязаны,�но�в�то�же�время�являют-

ся�орто�ональными�фа�торами,�т.е.�они�относитель-

но�независимы�др���от�др��а�и�противоположны�по

своим� хара�теристи�ам�и� сит�ациям�проявления»

[5,�с.�336].�Вполне�возможно,�что�этим�можно�объяс-

нить�то,�что�нобелевс�ий�ла�реат�Альберт�Эйнштейн

в�ш�ольные��оды�считался�посредственным�сред-

ним� �чени�ом,� а�Иссаа��Ньютон�два�раза� ч�ть� не

был�отчислен�из�ш�олы�за�т�пость�(на�самом�деле

он�очень��л�бо�о�обд�мывал�то,�что�с�азал��читель,

но�со�стороны�это�вы�лядело�явным�т��од�мством).

Авторы� �чебни�а� «Основы�педа�о�и�и�и� психо-

ло�ии»�определяют�нес�оль�о��словий�с�ществова-

ния�творчес�ой�личности�[4,�с.�233–234]:

1.�Достаточно�широ�ий��р��озор�в�своей�области

деятельности.�В�противном�сл�чае�можно�постоян-

но�«изобретать�велосипед».

2.�Иметь�смелость�и�сил��воли�перест�пить��ста-

новленные��раницы,��меть��ритичес�и�смотреть�на

авторитетов,���азывать�на�их�ошиб�и�и�недостат�и.

Помнить,�что�они�тоже�обы�новенные�люди,��ото-

рым�свойственно�иметь�свои�предпочтения�и�недо-

стат�и.

3.� Создавая� что-то� новое,� не� бояться� это�о

делать.

4.�Помнить,� что� зачаст�ю� прорывы�рождаются

не� из-за� ло�ичес�их� расс�ждений,� а� в� рез�льтате

инт�иции�и�озарения.

Автор� по� повод�� «изобретения� велосипеда»

хочет�заметить,�что�не�н�жно�бояться�подобных�по-

пыто�.�Подобные�«изобретения»�создают�в�челове�е

�веренность� в� своих� силах,� причём� зачаст�ю� это

«новшество»�обладает�рядом�черт,�не�пред�смот-

ренных� в� «стандартном� известном� велосипеде».

Здесь�важен�сам�процесс�самостоятельно�о�мыш-

ления,�а�послед�ющие�попыт�и�вполне�мо��т�при-

вести���новым�неизвестным�от�рытиям.

Ка�им�же�образом�развивать��реативное�мыш-

ление���ст�дентов?�Уильям�Джеймс�(амери�анс�ий

философ�и�психоло�)�отмечал,�что�из�одно�о�и�то�о

же�множества��виденных�объе�тов��аждый�выберет

именно�те,��оторые�б�д�т�ем��интересны.�Значит,

в�основе��реативности�лежит�интерес�индивид��ма

���а�ой-либо�сфере�деятельности.

Поэтом��на�первом�занятии�(семинаре)�препо-

давателю�необходимо�выяснить�интересы�и�пред-

почтения�ст�денчес�ой��р�ппы�по�данной�дисцип-

лине.� Но� интерес� �р�ппы� в� целом� пра�тичес�и

все�да�расходится�с�интересами�отдельных�ст�ден-

тов.� Поэтом�� вполне� раз�мной� альтернативой

б�дет�определение�предпочтений���а�тивной�части

�р�ппы,�в�то�время��а��пассивная�часть��р�ппы�при-

мет�пра�тичес�и�любые�аде�ватные�методы�пре-

подавателя.� Та�же� преподаватель� должен� иметь

в�запасе�дополнительные�сложные�и�интересные

вопросы� и� задачи� для� наиболее� под�отовленных

ст�дентов.

Автор�статьи,��а��преподаватель�э�ономичес�ой

теории,�считает�необходимым�по�азать�выявление

предпочтений� на� своих� �он�ретных� примерах� при

проведении�первых�занятий�со�ст�денчес�ой��р�п-

пой� по� ма�роэ�ономи�е.� Первый� бло�� вопросов

посвящён�выяснению��ровня�математичес�ой�под-

�отов�и��р�ппы�и,�следовательно,�пониманию�пре-

подавателем�то�о,��а���р�ппа�в�дальнейшем�сможет

осваивать��чебный�материал�посредством�матема-

тичес�их�методов.�Ведь�широ�о�известно,�что�хоро-

ший�математи��–�наполовин���отовый�э�ономист.

Бло��математичес�их�вопросов�(в�поряд�е��слож-

нения):

1.�Цена�на�товар�выросла�в�4,4�раза.�На�с�оль�о

процентов�выросла�цена?

2.�Цена�на� товар� �пала� в� 1,5�раза.�На� с�оль�о

процентов��пала�цена�на�товар?

3.�Прибыль��пала�на�20%.�Во�с�оль�о�раз��пала

прибыль?

4.�По�данным�статисти�и,�с�1913��.�по��патель-

ная�способность�доллара�США��пала�на�95%.�Чем�

равен�темп�инфляции�(��азать�в�разах�и�процентах)?

5.�Все�цены�выросли�в�4,7�раза,�а�номинальная

зарплата��величилась�на�220%.�На�с�оль�о�процен-

тов�реально�стал�бо�аче�(беднее)�челове�?

Более�сложные�вопросы�(например,�пра�тичес-

�ое�применение�ло�арифмов,�с�щность�инте�риро-

вания�и�т.д.)�должны�находиться�в�запасе.�Их�можно

использовать�в�дальнейшем�для�наиболее�сильных

ст�дентов�или�для��р�ппы,�если�она�по�ажет�по�это-

м��бло���вопросов�хорошие�рез�льтаты.�За�ончив

выше��азанный� опрос,� след�ет� выставить� баллы

(оцен�и)� выст�павшим� ст�дентам�и� похвалить� их,

а�та�же���азать�ст�денчес�ой��р�ппе,�что���них�есть

математичес�и� сильные� ст�денты,� �� �оторым�они

мо��т� обратиться� по�математичес�им� вопросам,

имеющим�отношение���э�ономи�е.

Автор�пола�ает,�что�второй�бло��вопросов�дол-

жен�быть�связан�с�определением��ровня�остаточ-

ных�знаний�по�ми�роэ�ономи�е�(та���а��преподава-

ние�ма�роэ�ономи�и�след�ет�за�ми�роэ�ономи�ой,

и�эти�обе�дисциплины�неразрывно�связаны).�При-

чём��пор�н�жно�делать�на�понимании�с�щества�дан-

но�о� вопроса,� а� не� на� стандартном�определении,

�оторое� по� истечении� нес�оль�их�месяцев� после

прохождения� ми�роэ�ономи�и� мо��т� вспомнить

толь�о� единицы.� Та�ой� подход� даёт� возможность

выявить�именно�понимание�с�щности�вопроса.

Бло��вопросов�по�выявлению�остаточных�знаний

по�ми�роэ�ономи�е�(ид�т�в�поряд�е��силения�слож-

ности):

1.�С�щность�маржинально�о� анализа� в�ми�ро-

э�ономи�е.

2.�Смысл�форм�лы�MR=MC?�Почем��она� часто

использ�ется�в�ми�роэ�ономи�е?
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3.�При�достижении�фирмой�равновесия�в�точ�е

MR=MC� чем�� равна� прибыль� фирмы� в� данной

точ�е?

4.�С�щность�дис�онтирования�денежных�пото�ов

в�разных�периодах�времени.

Др��ие�более�сложные�вопросы�(например,�при-

зна�и�совершенной��он��ренции,�монополии,�оли-

�ополии,�монополистичес�ой��он��ренции,�значение

��ла�на�лона��ривой�спроса�в�данных�моделях�и�т.д.)

мо��т�быть�далее�даны�преподавателем�или�остав-

лены�в�резерве.�Ка��и�в�первом�бло�е,�н�жно�соот-

ветственно� поработать� со� ст�дентами�–� отметить

и�похвалить�выст�павших�и�т.д.

Третий�бло��вопросов�может�быть�связан�с�при-

менением�э�ономичес�ой�ло�и�и,��о�да�от�ст�ден-

тов� не� треб�ются� специальные� знания,� но� н�жна

способность� делать� ло�ичес�ие� �моза�лючения.

Например,�преподаватель�ставит�вопрос:�«Чем�б�-

дет�р��оводствоваться�частная�фирма�при�выборе

наиболее�эффе�тивно�о�инвестиционно�о�прое�та

при�выборе�из�нес�оль�их�имеющихся�вариантов?».

К� очень� сложном�� вопрос�� в� этом� бло�е� можно

отнести�вопрос�о�том,�что�является�товаром�в�пла-

новой�э�ономи�е.

Не� менее� сложным� вопросом� третье�о� бло�а

является� след�ющий,� состоящий� из� нес�оль�их

частей:�«Что�важнее�для�общества�номинальное�или

реальное�бо�атство?».�Ст�денты�(по�анало�ии�с�но-

минальной�и�реальной�заработной�платой)��верен-

но�отвечают�–�реальное.�Преподаватель��точняет�–

�величивает�ли�печатание�излишней�денежной�мас-

сы� реальное� бо�атство� общества?�Нет,� �веренно

�оворят�ст�денты,�это��величивает�толь�о�номиналь-

ное� бо�атство.� Преподаватель� задаёт� �лавный

вопрос:�«Почем��же�сейчас�мно�ие�правительства

печатают�излишнюю�денежн�ю�масс�,�ведь�обще-

ство�в�рез�льтате�это�о�не�становится�реально�бо-

�аче?».�Отмеч�� сраз�:� правильный�ответ� вы� �слы-

шите� дале�о� не� от� �аждо�о� дипломированно�о

э�ономиста� или� финансиста.� Попыт�и� ответов

ст�дентов� на� данный� вопрос� ясно� по�азывают

преподавателю� �ровень� �реативно�о� ло�ичес�о�о

мышления�ст�дентов.

След�ющий�бло��может� состоять� из�историче-

с�их�анало�ий�и�примеров,��оторые�тесно�связаны

с� современной� российс�ой� пра�ти�ой.� Самый

яр�ий�пример�–�дебаты�в�ан�лийс�ом�парламенте

(прения� о� хлебных� за�онах)� в� первой� половине

XIX�ве�а�о�том,�что�л�чше�для�развития�э�ономи�и

Вели�обритании�–�производить�своё�зерно,�но�до-

ро�ое,�или�по��пать�дешевое,�но�иностранное.�В�дан-

ном� сл�чае� видна� полная� анало�ия� с� импорто-

замещением�в�современной�России.

В�зависимости�от�мно�их�фа�торов�преподава-

тель�может� создавать� и� др��ие�бло�и,� например,

�асающиеся�российс�ой�э�ономи�и,�мировой�э�о-

номи�и,�истории�дене��и�инфляции�и�т.д.

По�мере��своения��чебно�о�материала�ст�ден-

тами�автор�старается�переходить�на�более�высо�ий

�ровень,� задавая� «вредные»� вопросы.�Например,

после�прохождения�темы�«Классичес�ое��ейнсиан-

ство»,�он���азывает�ст�дентам,�что�высо�ий�сово-

��пный�спрос�в�э�ономи�е�означает�не�что�иное,��а�

высо�ий��ровень�инвестиций.�А�инвестиции,��а��все

знают,�мо��т�быть�прибыльными�или��быточными,

но�форм�лы,� использ�емые�в� �лассичес�ом� �ейн-

сианстве,� чёт�о� по�азывают,� что� все� инвестиции

прибыльны,�что�в��орне�противоречит�э�ономиче-

с�ой�пра�ти�е.�Налицо�явное�противоречие�и�пара-

до�с:� пра�ти�а� идёт� в� одн�� сторон�,� а� теория� –

в�противоположн�ю.�Ка��разрешить�данное�проти-

воречие?

Вывод:�выяснение�предпочтений��р�ппы�и�ряда

отдельных� ст�дентов� по� ма�роэ�ономи�е� даёт

возможность�понять,��а��л�чше�вести�дальнейшие

занятия:�делать��пор�на�математичес�ие�методы�при

изложении�материала,� по�азывать� историчес�ие

примеры� или� использовать� в� основном� э�ономи-

чес��ю�ло�и��,�и�т.д.�В�дальнейшем�основные��си-

лия�должны�быть�приложены�в�этих�направлениях,

что�одна�о�не�ис�лючает��орре�цию�и��омбинацию

данных�направлений�в�зависимости�от�ряда�меня-

ющихся�фа�торов.�Следовательно,�ряд�тем,�вызы-

вающих�интерес���ст�дентов,�может�быть�пройден

более�основательно,�а�остальные�темы�–�в�со�ра-

щенном�варианте.�Выявление�и�поддержание�инте-

реса� ст�дентов� лежат� в� основе� их� �реативно�о

и�творчес�о�о�подхода.
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Современная�жизнь�предъявляет�се�одня�чело-

ве���жёст�ие�требования.�Если�посмотреть�портрет

вып�с�ни�а�современной�ш�олы,��оторый�прописан

в�Федеральном��ос�дарственном�образовательном

стандарте�средне�о�обще�о�образования,�мы�обна-

р�жим�след�ющие��лючевые��ачества�вып�с�ни�а:

�омм�ни�абельность,�целе�стремлённость,��реатив-

ность,��мение�ориентироваться�в�большом�пото�е

информации,�адаптироваться�в�любом�обществе.

Все� эти� навы�и� за�ладываются� ещё� в�ш�оле,

в��оторой�всё�ещё�царит�авторитарность�педа�о�ов

и�администрации�ш�олы.�Но��а��может�развиться

�реативность,��омм�ни�абельность,�целе�стремлен-

ность�в�жёст�их�рам�ах,��оторые�насаждает�ш�ола….

Напомним,�что�основной�задачей�современной

ш�олы�является�развитие�творчес�их�способностей

челове�а,� способно�о� самостоятельно� принимать

решения,�аде�ватно�оценивающе�о�себя,�отвечать

за�собственн�ю�деятельность�и�т.д.�[1,�с.�6].

Нормативные�требования�постоянно�подстраива-

ются�под�требования�времени.�Ка��вырастить�чело-

ве�а�б�д�ще�о�в�ш�олах,��де�работают�«по-старом�»?

Под�отов�а� �� б�д�щей� жизни� за�ладывается

в�ш�оле,�поэтом��требования���образованию�се�о-

дня�меняют�свои�приоритеты.�Та��пол�чается,�что

ш�ола�сейчас�не�может�сформировать�личность�но-

во�о�формата�без�помощи�дополнительно�о�обра-

зования,� родителей,� поэтом�� предла�ается� не�ая

взаимосвязь,�в�рам�ах��оторой�в��омпле�се�б�д�т

развиваться�способности�и�таланты�детей.�То�есть

для�достижения�планир�емых�рез�льтатов�необхо-

димо�объединение�в�сообщества�на��ровне��ласса,

ш�олы,�совместно�с�родителями,�с�ор�анизациями

дополнительно�о�образования.�При�этом�не�б�дем

забывать�и�о�цифровизации�все�о�общества,�то�есть

назрела� необходимость� пересматривать� «старые»

методы�и�техноло�ии�в�образовании.

В�федеральных��ос�дарственных�образовательных

стандартах�обще�о�образования�(далее�–�Стандарт)

прописана��лавная�цель�образования�–�«обще��льт�р-

ное,�личностное�и�познавательное�развитие��чащих-

ся»,�собственно,�обеспечивающее�та��ю��лючев�ю

�омпетенцию�образования,� �а�� «на�чить� �читься».

В�том�числе�в�основе�Стандарта�лежит�системно-

деятельностный�подход,��оторый�является�основной

развивающе�о�об�чения.

В�частности,�реализация�системно-деятельност-

но�о� подхода� предпола�ает� не� толь�о� изменение

целей�образования,�развитие�сетево�о�сообщества,

но�и�«признание�решающей�роли��чебно�о�сотр�д-

ничества�в�достижении�целей�об�чения».

Разложим� понятие� «системно-деятельностный

подход»� и� дадим�определение� системе,� деятель-

ности�и�подхода.

«Система�–�множество�элементов,�находящихся

в�отношениях�и�связях�др���с�др��ом�и�образ�ющих

определённ�ю�целостность�–�единство:

–�определённый�порядо�,�основанный�на�плано-

мерном�расположении�и�взаимной�связи�че�о-либо;

–�принятый�порядо�,��становление,�распростра-

няющееся�на��р����а�их-либо�явлений,��а�их-либо

отношений;

–�обычный,�привычный�порядо�,�распорядо��че�о-

либо;
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–�сово��пность�принципов,�сл�жащих�основанием

�а�о�о-либо��чения,�сово��пность�методов,�приёмов

ос�ществления�че�о-либо;

–� сово��пность� �а�их-либо�элементов,� единиц,

объединяемых�по�общем��призна��.

Системный�–�относящийся���системе,�входящий

в�неё»�[2,�с.�99].

«Деятельность� –� работа,� занятие� в� �а�ой-либо

области»�[3,�с.�395].

«Подход� –� сово��пность� способов,� приёмов

в�рассмотрении�че�о-либо,�в�воздействии�на��о�о-

либо,�что-либо�и�т.п.»�[4,�с.�228].

То�есть�системно-деятельностный�подход�–�это

специфичес�ая�деятельность�по�системном��приме-

нению�методов�и�техноло�ий�в�об�чении,�при��ото-

рой�об�чающийся�должен�дости�ать� планир�емых

рез�льтатов,�заложенных�в�Стандартах.

В� до�азательство� нашим� выводам� обратимся

��Федеральном��за�он��ФЗ-273,�в��отором�пропи-

сано,�что�педа�о��свободен�в�применении�методов,

форм�и�техноло�ий,�применяемых�в�об�чении,�од-

на�о�выбранные�формы,�средства,�методы�должны

в�полной�мере�«обеспечивать�в�полном�объёме�реа-

лизацию� основных� образовательных� про�рамм»,

«обеспечивать� высо�ое� �ачество� образования»,

«развивать� �� об�чающихся�познавательн�ю�а�тив-

ность,�самостоятельность,�инициатив�,�творчес�ие

способности,�способность���тр�д��и�жизни�в��сло-

виях�современно�о�мира»�[5,�ст.�48,�п.�1].

Одна�о�планир�емые�рез�льтаты�треб�ют�изме-

нения� приоритетов� в� самой� профессиональной

деятельности�педа�о�а�–�в�правильной�ор�анизации

�чебной�деятельности.�А�эффе�тивное�обеспечение

формирования� �ниверсальных� �чебных� действий

может�обеспечить�развивающее�об�чение�[6,�с.�7].

В�развивающем�об�чении�ребёно��мотивирован

на�об�чение,�на�развитие�само�о�себя,�на�чен��чить-

ся,�добывать�знания�самостоятельно.�В�настоящее

время�–�это�сложная�задача,��де�мотивация�в�об�-

чении�становится�сложным�фа�тором�в�а�тивизации

личности.�Но� та�ая� задача� становится� посильной,

если�педа�о��изменит�ло�и���построения�собствен-

ной� профессиональной� деятельности� в� рам�ах

взаимодействия��чителя�и��чени�а�[7,�с.�3–4].

Необходимо�со�ласиться,�что�про�рамма�разви-

вающе�о�об�чения�и�требования���построению�ор�а-

низации��чебной�работы�тяжела�для�педа�о�а,�ни-

�о�да�не�работавше�о�по�данной�системе,�одна�о

если�он�подойдёт���этом��творчес�и,�переосмыслит

отношение� �� об�чающимся,� то� е�о� деятельность

станет�направленной�на�развитие��аждо�о��чени�а

индивид�ально.

Ещё�один�по�азатель��спешной�работы�в�развива-

ющем�об�чении�–�это�постоянный�анализ�собствен-

ной�деятельности,�при��отором�вносятся��орре�тивы

не�толь�о�в�содержание�об�чения,�но�и�во�взаимо-

отношения� с� �аждым�об�чающимся,� а� та�же� про-

ведение�диа�ности�и�та�их�изменений.�При�та�ой

деятельности�процесс�об�чения�«приобретает�хара�-

тер�совместной�деятельности�об�чающе�о�и��чаще-

�ося,�то�есть�их�реально�о�сотр�дничества.�При�этом

�отовых�знаний����чителя�нет,�они�возни�ают�в�про-

цессе� �чебной� деятельности� самих�ш�ольни�ов»

[1,�с.�10–11].

Каждый��ро��в�развивающем�об�чении��ни�ален

по�содержанию�и�ор�анизационной�стр��т�ре�и�не

похож�на� предыд�щие�и� послед�ющие.�На� �ро�ах

дети�вед�т�себя��веренно,�работают�в��р�ппах,��ча-

ств�ют�в�дис��ссиях,�ар��ментированно�до�азыва-

ют�собственн�ю�точ���зрения.�При�этом�основной

особенностью� развивающе�о� об�чения� является

решение�задач,�проблем�в�сотр�дничестве.

Определим�виды�деятельности��чителя�и�об�ча-

ющихся�при�формировании��ниверсальных��чебных

действий:

–� совместная� деятельность� �чителя� и� об�чаю-

щихся�–�от�сит�ации��спеха���сит�ации�разрыва;

–� обязательное� совместное� решение� �чебной

задачи;

–�ор�анизация��чебно�о�сотр�дничества�при��он-

стр�ировании� ново�о� обще�о� способа� действий,

фи�сир�емый�в�модели;

–�использование�на��ро�ах�заданий-лов�ше�;

–�решение��чебно-пра�тичес�их�и��чебно-позна-

вательных�задач;

–�обязательное�использование�принципа�иссле-

дования�и�поис�а.

Ка��видим,�меняется�и�роль��чителя�–�он�превра-

щается�из�авторитарной�личности�в�наставни�а,�ор�а-

низатора� �чебной�деятельности,� в� равноправно�о

�частни�а�образовательных�отношений�[8,�с.�5].

Заметим,�что��аждый��ро��становится��ни�аль-

ным.�Но�основная�цель�в�развивающем�об�чении�–

воор�жение�об�чающихся�знаниями,�применяемы-

ми�в�сит�ациях�неопределённости,��мение�анали-

зировать,��мение�ос�ществлять�поис��необходимых

знаний.

В�современной�ш�оле�большое�внимание��деля-

ется�повышению��ачества�профессиональной�дея-

тельности� не� толь�о� педа�о�а,� но� и� �правления

педа�о�ичес�ой� деятельностью.� Каждый� педа�о�

стремится���построению�та�ой�педа�о�ичес�ий�дея-

тельности,�при��оторой�всеми�об�чающимися�б�д�т

дости�н�ты�планир�емые�рез�льтаты.�Одна�о��лав-

ной� проблемой� на� се�одняшний� день� становится

нежелание�детей��читься,�что�объясняется�несфор-

мированностью�потребности�в�об�чении,�в�поис�е

знаний.�Очень�часто,�одарённые�об�чающихся�при

отс�тствии�интереса���об�чению�переходят�в�раз-

ряд�слабомотивированных,�а�в�последствии�и���сла-

бо�спевающим�об�чающимся.

В�этом�сл�чае�педа�о���необходимо�пересмот-

реть� всю� свою� профессиональн�ю� деятельность,

в� том� числе� и� применение� техноло�ий� и�методов

в� об�чении.� Именно� техноло�ия� развивающе�о

об�чения� позволяет� рас�рыть� все� способности
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об�чающихся�не�толь�о�с�целью�высо�о�о�обще�о

развития�личности,�но�и�создания�основы�для�раз-

вития�познавательных�и�творчес�их�способностей.

Стараться� строить� �ро�� та�,� чтобы� новые� знания

и�способы�деятельности�ш�ольни�и�от�рывали�в�ре-

з�льтате�решения�проблемных�сит�аций,�нахожде-

ния�вариантов�правильных�решений.

Та�им� образом,� педа�о�ам� необходимо� пере-

смотреть� цели� профессиональной� деятельности

с�точ�и�зрения�её�эффе�тивности,�разверн�ть�свою

деятельность�от�педа�о�и�и�требований���педа�о�и-

�е�отношений,�использ�я�об�чение�в�сотр�дничестве.
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П	бли�ация�представляет�собой�сценарий�вне�лассно#о�познавательно-развле�ательно#о�мероприятия�для

	чени�ов�старших��лассов,�преим	щество��оторо#о�за�лючается�в�а�тивном�	частии�всех�	чени�ов��ласса.

Ключевые� слова:� вне�лассное�мероприятие,� вовлечение,�познавательный�интерес,�и#ра,� естественные
на	�и,�физи�а,�математи�а,�астрономия.

The�publication�is�a�scenario�of�an�extracurricular�educational�and�entertainment�event�for�high�school�students,

the�advantage�of�which�is�the�active�participation�of�all�students�in�the�class.

Keywords:�extracurricular�activities,�involvement,�cognitive�interest,�game,�natural�sciences,�physics,�mathematics,
astronomy.

Проведение�вне�лассных�тематичес�их�вечеров

все�да�вызывает�позитивный�от�ли�����чащихся.�Они

с� энт�зиазмом� принимают� �частие� в� под�отов�е

мероприятия,�особенно�если�это�новое�и�необыч-

ное�по�форме�и�ровое�действо.

Преим�ществом�данно�о�сценария�является�то,

что�в�и�р��б�дет�вовлечён�весь��ласс,�и�второй�ве-

сомый�плюс�–�интелле�т�альная�битва�б�дет�про-

тив�их�любимых��чителей-предметни�ов.

Цель:�способствовать�развитию�познавательной

и�творчес�ой�а�тивности��чащихся.

Задачи:

1.� Стим�лировать� поис�ово-познавательн�ю

деятельность.

2.�Повысить�интерес�об�чающихся���предмет�.

3.�Расширить��р��озор��чащихся.

Под�отовительный�этап:�формир�ется��оманда

помощни�ов,�преподавателей�математи�и�и�физи�и,

сообщается� время� и�ры� и� темы� для� под�отов�и

��и�ре.

Оформление�зала,�сцены�и�др.

Вед�щие,�выст�пающие�и�помощни�и

В�роли�вед�ще�о�–�преподаватель.�Ассистенты�–

3��чени�а�старших��лассов.

Время�реализации:�1�час.

•�Вид�медиапрод��та�–�на�лядная�презентация,

Microsoft�Office�Power�Point.

Необходимое� обор�дование� и� материалы

для�проведения:

•�Б�ма�а,�фломастеры,�набор��арточе��с�циф-

рами�от�1�до�4;

•�дипломы�для�победителей�и��частни�ов;

•� персональный� �омпьютер,� медиапрое�тор,

э�ран.
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Ход� сценария

1.�Ор�анизационный�момент

Рассаживание��чени�ов�по�местам,�обеспечение

их�фломастерами�и�чистыми�листами�б�ма�и,�раз-

мещение�счётной��омиссии,��частни�ов�и�ры�–�при-

�лашённых�преподавателей.

2.�Вст�пительное�слово�вед�ще�о

Приветств�ем��частни�ов�интелле�т�альной�бит-

вы� «30� спартанцев»!� (Участни�и� распола�аются

на�своих�местах�за�партами.)

За�ходом�и�ры�б�д�т�пристально�следить�ассис-

тенты�в�составе…�(представление�членов�счётной

�омиссии).�Они�б�д�т�внимательно�следить�за�со-

блюдением�правил.

3.�Постанов�а�цели�и�задач

Цель�и�ры�–��олле�тивно�победить��оманд��пре-

подавателей-предметни�ов.

4.�Зна�омство�с�правилами�и�ры

И�ра�состоит�из�дв�х�т�ров.

В�про�рамме��частв�ет�один�и�ро��–�смелый�пре-

подаватель,�бросивший�вызов�нашим�спартанцам.

Е�о�соперни�и�20–30�бойцов�–�они�распределены

на�5–6�рядов�(та�,��а��сидят�за�партами).�В��аждом

ряд��по�6�челове�.

1�т�р

Главном�� и�ро��� предла�ается� на� выбор� 6� во-

просов,�выбрав��оторый�он�пол�чит�задание�с�вари-

антами�ответов.�Каждый�вопрос�содержит�по�4�ва-

рианта�ответа.�Отвечая�на�вопрос,�преподаватель

соревн�ется� с� одним�из� рядов� �чени�ов.� Каждый

�чени�� и�рающе�о� ряда� выбирает� вариант� ответа

и�по�азывает��арточ���с�номером�от�1�до�4.�Главный

и�ро��делает�свой�выбор�ответа,�и�в�сл�чае�верно�о

ответа�и�ро�а��чени�и,��оторые�ошиблись,�выбыва-

ют�из�и�ры,�а�ответившие�верно�проходят�во�2�т�р,

пол�чают�от�помощни�ов�фломастер�и�чистые�лис-

ты�б�ма�и.�Если��лавный�и�ро��ошибётся,�то�весь

ряд� проходит� во� второй� т�р.�Далее� весь� процесс

повторяется�для�остальных�рядов��чащихся.

2�т�р

И�ро��� (преподавателю)� предла�ают� на� выбор

6�вопросов�по�6�темам,��частни��должен�выбрать

один� из� них.� Учени�и� не� видят� варианты� ответа,

но�им�н�жно�написать�свою�версию�ответа�на�этот

вопрос�на�лист�ах�б�ма�и�за�20�се��нд.�Ка��толь�о

время,�отведённое��чени�ам�на�ответ,�исте�ло,�и�-

ро���по�азывают�варианты�ответов.�Если� �лавный

и�ро��отвечает�неверно,�то�е�о�выбор�на�послед�-

ющих�вопросах�со�ращается�на�1.�Если�же�он�даст

правильный�ответ,�то�он�может�постепенно�выби-

вать��чени�ов�из�и�ры,�прося�по�азать�их�свой�от-

вет�на�лист�е,�если�ответ�неверный,�то��чени��по�и-

дает�и�р��(помощни�и�забирают���не�о�фломастер

и�листоч�и),�процесс�идёт�до�тех�пор,�по�а�и�ро��не

выберет��чени�а,�чей�написанный�на�б�маж�е�ответ

о�ажется�верным.�Ка��толь�о�и�ро��выберет�верно

ответивше�о��чени�а,�ем��вновь�придётся�выбирать

след�ющий�вопрос,�далее�процесс�повторяется.

В�общей�сложности�во�втором�т�ре�может�быть

задано�6�вопросов.�Если�в�и�ре�осталось�не�более

трёх��чени�ов,��частни��считается�победителем.

5.�Вопросы�для�перво�о�т�ра

Техни�а

1.�Ка�ова�частота�переменно�о�то�а�в�российс-

�ой�эле�тросети?

1)�100�Гц 3)�50�Гц

2)�60�Гц 4)�40�Гц

2.� Власти�Ира�а� ре�оменд�ют� своим�жителям

держать�на�солнцепе�е�сос�ды�с�водой�примерно

пять�часов.�Это�делается�для�э�ономии�че�о?

1)�Воды

2)�Свободно�о�времени

3)�Топлива

4)�Хлор�и

3.�При� �а�ом� �словии� подводная� лод�а� начнет

по�р�жение?

1)�Капитан�при�ажет�поднять�перис�оп

2)�Капитан�при�ажет�отдать�швартовы

3)�Капитан�при�ажет�принять�балласт

4)�Капитан�при�ажет�с�шить�вёсла

4.�Ка��называется�линия�на��орп�се�с�дна,��ото-

рая���азывает�на�ма�симально�доп�стим�ю�осад��?

1)�Клиренс

2)�Ватерлиния

3)�Ба�борт

4)�Галс

5.�Ка�им�прибором�измеряют�сил��то�а?

1)�Манометр

2)�Авометр

3)�Омметр

4)�Амперметр

Изобретения�и�изобретатели

1.�Ка�ой�способ�обработ�и�прод��тов�для��нич-

тожения� ба�терий� и� ми�роор�анизмов� пол�чил

название�по�имени�е�о�изобретателя?

1)�Дезинфе�ция

2)�Стерилизация

3)�Консервация

4)�Пастеризация

2.�Ка�ое�изобретение�было�сделано�не�в�Китае?

1)�Порох

2)�Фарфор

3)�Гама�

4)�Б�ма�а

3.�Ка�ое�изобретение�впервые�позволило�людям

взлететь�в�возд�х?

1)�Ра�ета

2)�Аэроплан

3)�Возд�шный�шар

4)�Парашют

4.�Юный�техни��Серёжа�Вол�ов,�построил�башен-

���из�деревянных��ат�ше��для�нито�,�продел�вн�трь
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верёвоч���и�т��о�натян�л�её.�Назовите�самое�зна-

менитое�соор�жение,�построенное�по�предложен-

ном��Серёжей�принцип�.

1)�Небос�рёб

2)�Эйфелева�башня

3)�Остан�инс�ая�телебашня

4)�Ш�ховс�ая�башня

5.�В�2008��.��раждане�Швейцарии�пол�чили�Шно-

белевс��ю�премию�за� то,� что�отстояли�принцип...

Ка�ой?

1)�…что���растения�есть�верш�и�и��ореш�и;

2)�…что���растения�есть�специальное�приспо-

собление�для�по�лощения���ле�исло�о��аза;

3)�…что���растения�есть�ч�вство�собствен-

но�о�достоинства;

4)�…что�растения�способны�дышать.

Физи�а

1.�Каждые�с�т�и�Земля�«поправляется»�на�400�т.

За�счёт�че�о?

1)�Космичес�ой�пыли

2)�Прироста�населения

3)�Извержения�в�л�анов

4)�Таяния�ледни�ов

2.�Ка�ое�поле�появляется� во�р��� любо�о�пред-

мета?

1)�Гравитационное

2)�Эле�тричес�ое

3)�Ма�нитное

4)�Биополе

3.�Л�па�имеет�4-�ратное��величение.�Ка�им�б�-

дет���ол�25о,�рассматриваемый�через�эт��л�п�?

1)�25 3)�100

2)�50 4)�200

4.�Что�помо�ает�нам�нормально�пить�вод�?

1)�Язы�

2)�З�бы

3)�Атмосферное�давление

4)�Земное�притяжение

5.�Ка�ая�жид�ость�самая�лё��ая?

1)�Сжиженный�водород

2)�Вода

3)�Жид�ий�аммиа�

4)�Спирт

Математи�а

1.�Во�с�оль�о�раз�триллион�триллионов�больше,

чем�миллион�миллионов?

1)�В�миллион

2)�В�миллиард

3)�В�триллион

4)�В�триллиард

2.� Ка�ой�математичес�ий� символ� обязательно

содержится�в�иррациональном��равнении?

1)�С�об�и

2)�Корень

3)�Ло�арифм

4)�Инте�рал

3.�С�оль�о�раз�цифра�3�использ�ется�в�записи

дв�значных�чисел?

1)�20 3)�10

2)�15 4)�19

4.�Что�та�ое�число�ПИ?

1)�Длина�о�р�жности�/диаметр

2)�Длина�о�р�жности/ради�с

3)�Площадь��р��а/ради�с

4)�Площадь��р��а/диаметр

5.�С��а�ой�средней�с�оростью�движется�велоси-

педист,� если� за� �аждые�пять�мин�т� он�проезжает

один��илометр?

1)�10��м/час 3)�12��м/час

2)�15��м/час 4)�20��м/час

Астрономия

1.� Ка�ое� из� этих� явлений� нельзя� наблюдать,

находясь�на�Л�не?

1)�Кометы

2)�Звёзды

3)�Метеоры

4)�Затмения

2.�Ка�ое�место�по�массе�среди�планет�Солнеч-

ной�системы�занимает�Марс?

1)�7 3)�6

2)�5 4)�4

3.� Назовите� приблизительный� возраст� Все-

ленной.

1)�3,5–4,5�млрд�лет

2)�43–45�млрд�лет

3)�13–14�млрд�лет

4)�670–700�млн�лет

4.�В�водородно-�елиевой�атмосфере�этой�пла-

неты� с�орости� э�ваториальных� ветров� приближа-

ются���2000��м/ч,�а�это�в�1,5�раза�больше�с�орости

зв��а�в�возд�хе!�Что�это�за�планета?

1)�Сат�рн

2)�Венера

3)�Мер��рий

4)�Марс

5.�До�24.08.2006�считалось,�что�в�Солнечной�си-

стеме�9�планет.�Но�теперь�их�8�потом�,�что�Межд�-

народный�астрономичес�ий�союз�ис�лючил�из�спис�а

одн��из�них.�О��а�ой�планете�идёт�речь?

1)�Непт�н

2)�Пл�тон

3)�Церера

4)�Титан

Единицы�измерения

1.�С�оль�о�метров�в�дециметре?

1)�0,1 3)�10

2)�0 4)�100

2.�В��а�их�единицах�измеряют���ол?

1)�Градиент

2)�Меридиан

3)�Б�тадиен

4)�Радиан
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3.�С�оль�о���бичес�их�сантиметров�в���бометре?

1)�Десять�тысяч

2)�Миллион

3)�Тысяча

4)�Сто�тысяч

4.�Ка��называется�древнер�сс�ая�мера�длины?

1)�Фалан�а 3)�Плечо

2)�Ло�оть 4)�Дюйм

5.�Что�моря�и�измеряют��злами?

1)�Гл�бин�

2)�С�орость

3)�Расстояние

4)�Время

6.�Вопросы�для�второ�о�т�ра

Математи�а

1.�Из� тел� заданно�о� объема� эта�фи��ра� имеет

наименьш�ю�площадь�поверхности.

1)�Цилиндр

2)�Пирамида

3)�Шар

4)�К�б

2.�Лист�б�ма�и�прямо��ольной�формы�пере�н�ли

пополам�шесть�раз.�В�средней�части�это�о�сложен-

но�о�листа�просверлили�нас�возь�отверстие.�С�оль-

�о�отверстий�можно�б�дет�насчитать�на�листе�после

е�о�разворачивания�в�исходное�положение?

1)�36 3)�64

2)�12 4)�128

3.�Именем�это�о�франц�зс�о�о�философа�назва-

на�прямо��ольная�система��оординат.

1)�Франс�а�Виет

2)�Андре-Мари�Ампер

3)�Рене�Де�арт

4)�Пьер-Симон�Лаплас

4.�Посадили� 8� деревьев� с� интервалом� в� 7�м.

С�оль�о�все�о�метров��шло�на�посад���деревьев?

1)�56 3)�12

2)�49 4)�7

5.�Все�знают,�что�22�=�4,�32�=�9,�а���ол�в��вадрате

чем��равен?

1)�360 3)�90

2)�180 4)�45

Физи�а

1.�Ка�ой�металл�является�самым�т��оплав�им?�

1)�Ни�елин 3)�Платина

2)�Рт�ть 4)�Вольфрам

2.�Ка�ая�из�элементарных�частиц�является�анти-

частицей�эле�трона?

1)�Протон

2)�Фотон

3)�Позитрон

4)�Гравитон

3.�Ком��принадлежит�честь�от�рытия�за�она�все-

мирно�о�тя�отения?

1)�Галилео�Галилей

2)�Альберт�Эйнштейн

3)�Исаа��Ньютон

4)�Роберт�Г��

4.�Вещество,�обладающее�самой�большой�тепло-

ём�остью?

1)�Возд�х 3)�Вода

2)�Сталь 4)�Дерево

5.� Кто� пол�чил� перв�ю�Нобелевс��ю� премию

по�физи�е� в� 1901� �од�� за� от�рытие� ново�о� вида

изл�чения?

1)�Альфред�Нобель

2)�Эрнест�Резерфорд

3)�Виль�ельм�Рент�ен

4)�Нильс�Бор

Техни�а

1.�Ка��называется�прибор�для�измерения�эле�т-

ричес�о�о�напряжения?

1)�Вольтметр

2)�Амперметр

3)�Омметр

4)�Ваттметр

2.�Ка��называется�подвижная�часть�эле�тро�ене-

ратора?

1)�Ротор 3)�Лопасти

2)�Статор 4)�Ш�ив

3.�Ка�ими�измерительными�приборами�в�мире

польз�ются�чаще�все�о?

1)�Часы

2)�Весы

3)�Спидометр

4)�Термометр

4.�Ка��называется�современное��стройство,�ана-

ло�� �иперболоида� из� произведения� А.� Толсто�о

«Гиперболоид�инженера�Гарина»?

1)�Телес�оп 3)�Лазер

2)�Ми�рос�оп 4)�Перфоратор

5)�Система�опор,�необходимых�для�разбе�а�са-

молёта�при�взлёте,�пробе�а�при�посад�е,�а� та�же

передвижения�и�стоян�и�е�о�на�земле.

1)�Шасси

2)�Взлётная�полоса

3)�Крылья

4)�Кар�ас

Изобретения�и�изобретатели

1.�Ка�ое�изобретение�впервые�позволило�людям

взлететь�в�возд�х?

1)�Аэроплан

2)�Ра�ета

3)�Возд�шный�шар

4)�Парашют

2.�Ка�ая��оловолом�а�признана�и�рой�двадцато-

�о�столетия?

1)�Пасьянс�Косын�а

2)�К�би��Р�би�а

3)�Шахматы

4)�Пятнаш�и
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3.�Древняя� Греция.� Третий� ве�� до� нашей� эры.

Римс�ие�пол�оводцы�пытаются�захватить�Сира��зы.

Но� нашёлся� челове�,� �оторый� смо�� с� помощью

своих�изобретений��держивать�возле�стен��орода

мо��щественн�ю�рать.�О��ом�речь?

1)�Пифа�ор

2)�Герон�Але�сандрийс�ий

3)�Фалес�Милетс�ий

4)�Архимед

4.�Это�известный�в�мире�э�сперт�в�сфере�IT-бе-

зопасности.�Создатель�антивир�сно�о�про�раммно�о

обеспечения,�защищающе�о�от�вир�сов,�троянс�их,

шпионс�их�про�рамм�и�неизвестных���роз.�Кто�этот

челове�?

1)�Ев�ений�Касперс�ий

2)�Владимир�Краснопольс�ий

3)�Дмитрий�Свер��н

4)�Павел�Д�ров

5.�Дэвид��Коллинз��пришла�в��олов��идея�запи-

сывать�номера�ва�онов�специальным��одом,�состо-

ящим�из��расных�и�синих�полос,�а�при��чете�осве-

щать� их� проже�торами� и� считывать� с� помощью

фотоэлементов.� Что� было� изобретено� п�тейс�им

инженером�Дэвидом�Коллинзом?

1)�Светофор

2)�Семафор

3)�Штрих-�од

4)�Ло�отип

Астрономия

1.� Ка�ое� животное� первым� попало� на� орбит�

Земли?�

1)�Ля��ш�а

2)�Обезьяна

3)�Соба�а

4)�Кош�а

2.�Ш�ольный��читель,��оторый�является�осново-

положни�ом�теоретичес�ой��осмонавти�и?

1)�К.Э.�Циол�овс�ий

2)�Ф.А.�Цандер

3)�М.В.�Келдыш

4)�Н.Е.�Ж��овс�ий

3.�Ка�ой�объе�т�Солнечной�системы�самый�мас-

сивный?

1)�Юпитер

2)�Пояс�астероидов

3)�Солнце

4)�Ганимед

4.�По�мнению��фоло�ов,�специалисты�NASA�спе-

циально��таивают�информацию�обо�всех�необычных

явлениях,� �оторые� встречаются� на� этой� планете,

начиная�с�известно�о�«лица�сфин�са».�О��а�ой�пла-

нете�идёт�речь?

1)�Марс

2)�Венера

3)�Л�на

4)�Юпитер

5.�Самая�жар�ая�планета�нашей�Солнечной�сис-

темы:�4650°С�–�средняя�температ�ра�на�её�поверх-

ности.�На�планете�обнар�жили�настоящий�парни�о-

вый�эффе�т.

1)�Мер��рий

2)�Венера

3)�Юпитер

4)�Марс

Единицы�измерения

1.�С�оль�о�сантиметров�составляет�одна�тысяч-

ная�часть��илометра?

1)�100�сантиметров

2)�1000�сантиметров

3)�1�сантиметр

4)�10�сантиметров

2.�С�оль�о�мин�т�в�с�т�ах?

1)�1440

2)�3600

3)�2400

4)�1200

3.�В� честь� �а�о�о� из� этих� �ченых� названа� еди-

ница�эле�тричес�о�о�сопротивления?

1)�Але�сандро�Вольта

2)�Геор��Ом

3)�Андре-Мари�Ампер

4)�Джеймс�Уатт

4.�Что�измеряют�в��иловатт-часах?

1)�Мощность

2)�Энер�ию

3)�Сил��то�а

4)�Напряжение

5.�Мера�для�лиха�и�изюма?

1)�Аршин

2)�Ф�нт

3)�Ф�т

4)�Кило�рамм

7.�За�лючение,�на�раждение�победителей

Обычно�и�ра�проходит�весело�и�динамично,�осо-

бенно�если�потратить�немно�о�времени�и�под�ото-

вить�яр��ю�презентацию�с�анимированным�выведе-

нием�рез�льтата.�Учени�и,�стремясь�достичь�общей

цели�–�победить�и�рающе�о�против�них�преподава-

теля,�обычно�поддерживают�и�болеют�др���за�др�-

�а,�что�позитивно�с�ажется�на�вн�треннем��лимате

их�небольшо�о��олле�тива.
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Дош�ольный� возраст� �ни�ален� по� своей� с�ти.

Он�является�ф�ндаментом,�на��оторый�впоследствии

настраиваются��ирпичи�и�личностных�образований.

В� период�дош�ольно�о� детства� происходит� соци-

альная�ориентация�ребён�а,�ребён�а,��оторый�мо-

жет�быть�творцом�собственной�жизни,�своих�соб-

ственных�решений�и�быть�ответственным�за�свой

выбор.�В�этой�связи�а�т�альным�является�проблема

развития�с�бъе�тности�ребён�а�в�дош�ольном�воз-

расте.�Та���а��в�этом�возрасте�имеются�все�пред-

посыл�и� для� становления� ребён�а� �а�� с�бъе�та

своей� деятельности,� развития� е�о� с�бъе�тности.

Потребность� быть� с�бъе�том� является� основопо-

ла�ающей�потребностью.

К.А.� Аб�льханова-Славс�ая� �тверждает,� что� а�-

тивность�в�деятельности�и�в�общении�это�«способ

самовыражения�и�самоос�ществления�личности,�при

�отором�обеспечивается�и�сохраняется�её�с�бъе�т-

ность»�[5,�с.�378].

Современное�дош�ольное�образование�созда-

ёт� �словия�для�разнообразных�взаимоотношений

межд��ребён�ом�и�взрослым,�причём�хара�тер�их

об�славливается� с�бъе�тной� позицией� ребён�а.

Вследствие� та�ой� сит�ации� �� ребён�а� возни�ают

значимые�хара�теристи�и�личности:�самостоятель-

ность� в� построении�и� преобразовании� собствен-

ной�жизнедеятельности,�способность�моделировать

свою�деятельность,�быть�с�бъе�том�различных�ви-

дов�деятельности,�в�том�числе�общения�с�др��ими

людьми.

Концепция� д�ховно-нравственно�о� развития

и� воспитания� предла�ает:� в� сфере� личностно�о

развития� воспитание� детей� должно� обеспечи-

вать� способность� �� самостоятельным� пост�п�ам

и�действиям,�совершаемым�на�основе�морально�о

выбора,� принятие� ответственности� за� их� рез�ль-

таты,� а� та�же� осознание� ценности� др��их� людей,

ценности�человечес�ой�жизни�[1,�с.�12].

Важно� в� период� дош�ольно�о� детства� создать

основ��для�формирования� этих� �ачеств� личности.

Одной�из�задач�д�ховно-нравственно�о�воспитания

ребён�а�дош�ольно�о�возраста�является�создание

�словий� для� становления� самосознания� ребён�а,

а� именно:� воспитание� деятельностной� позиции

��мир�,�формирование� предпосыло�� �� развитию

самоанализа,�самооцен�и,�формирования�позитив-

но�о�«Я-образа»,�в�соответствии�д�ховно-нравствен-

ными�ценностями.

В� этой� связи� представляет� интерес� антропо-

�осмичес�ие� идеи�К.Э.�Циол�овс�о�о.� Константин

Эд�ардович�Циол�овс�ий,�являясь�основоположни-

�ом� антропо�осмичес�ой� �онцепции,� пола�ал,� что

�лавной�задачей�педа�о�ичес�ой�а�сиоло�ии�явля-

ется�решение�вопросов,�связанных�с�определени-

ем�целой�системы�ценностей.�Он�призывал�разра-

батывать�цели�образования�и�воспитания�с��чётом

ф�ндаментальных�проблем�жизни�челове�а.�К.Э.�Ци-

ол�овс�ий�был� �беждён� в� том,� что,� �а�ие� идеалы

и�ценности�б�д�т�положены�в�основ��образования

и�воспитания�ребён�а,�от�это�о�б�дет�зависеть�с�дь-

ба�человечества�и�с�дьба�Вселенной.

В�современном�обществе�в�эпох���лобализации

востребован�челове�,�не�просто�обладающий�инфор-

мацией,�с�оль�о�познающий�социальное�о�р�жение

и�себя,�челове�,�ценностно�осмысливающий�рез�ль-

таты�собственной�деятельности,�своих�взаимодей-

ствий�с�соци�мом,�поэтом���же�на��ровне�дош�оль-

но�о�образования�важно�в�лючать�ребён�а�в�процесс
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приобретения� знаний� о� собственном� развитии,

выбора�аде�ватных�способов�отношения���о�р�жа-

ющим.� К.Э.� Циол�овс�ий� в� своих� антропо�осми-

чес�их� вз�лядах� определил� ценностные� �ачества,

�оторые� необходимо� формировать� �� ребён�а:

«доброжелательство�и�сострадание»�[3,�с.�111].

Д�ховно-нравственное�воспитание�должно�стать

своеобразным���ладом�жизни�дош�ольно�о��чреж-

дения,�должно�быть�инте�рировано�в�разные�виды

детс�ой� деятельности,� в� том� числе� совместной

с�педа�о�ом.�Ребёно��и�педа�о��–�с�бъе�ты�обра-

зовательно�о�процесса.�Та�ая�позиция�двойствен-

ности� определяется� в� дош�ольном� образовании

�а�� важнейший� п�ть� становления� с�бъе�тности

ребён�а.

Современное� дош�ольное� образование� ставит

перед� педа�о�ами� цель� воспитания� –� личностное

развитие�дош�ольни�ов�и�создание��словий�для�их

позитивной�социализации�на�основе�базовых�цен-

ностей�российс�о�о�общества.�Реализовать�эт��цель

можно�через�след�ющие��омпоненты�[4,�с.�4]:

1.�Формирование� ценностно�о� отношения

��о�р�жающем��мир�,�др��им�людям,�себе.

В�этой�связи�с�бъе�тные�проявления�дош�оль-

ни�а�мо��т�выражаться�в�оформляющемся�отноше-

нии���о�р�жающем��е�о�мир�,�сверстни�ам,�значи-

мым�взрослым,���себе�самом�.

2.�Овладение�первичными�представлениями

о� базовых� ценностях,� а� та�же� выработанных

обществом�нормах�и�правилах�поведения.

У�ребён�а�начинает�проявляться�интерес���мир�

и���льт�ре,�собственное�отношение���социо��льт�р-

ным�объе�там�и�разным�видам�деятельности,�начи-

нает� проявляться� собственная� инициативность

и�желание�осваивать�т��или�ин�ю�деятельность.�Фор-

мир�ется� самостоятельность� выбора� и� способов

деятельности.

3.�Приобретение�первично�о�опыта�деятель-

ности�и�поведения�в�соответствии�с�базовыми

национальными�ценностями,�нормами�и�прави-

лами,�принятыми�в�обществе.

Развитие�ребён�а� �а�� с�бъе�та�ос�ществляется

в�процессе�пол�ченно�о�и�на�опленно�о�им�социо-

��льт�рно�о�опыта.�Это�и�д�ховно-ценностное�отно-

шение���мир��и���льт�ре,�нравственный�и�эмоцио-

нальный�опыт,��мение�взаимодействовать�с���льт�рой

и�миром,�а�та�же�творчес�ое�преобразование�о�р�-

жающей� действительности.� Василий� Васильевич

Давыдов�писал:� «Воспитание�сл�жит�необходимой

и�всеобщей�формой�развития�ребён�а.�Воспитание

дости�ает�своих�целей,�если��меет�направить�соб-

ственн�ю�деятельность�ребён�а»�[2,�с.�43].

На�п�ти�становления�с�бъе�тности�ребён�а�важ-

но��читывать�социальные�направления�воспитания,

�оторые�за�лючаются�в�формировании�ценностно-

�о�отношения�детей���семье,�др��ом��челове��,�раз-

витии�др�желюбия,�создания��словий�для�реализа-

ции�в�обществе,�а�та�же�формировании�целостной

�артины�мира,� в� �оторой�инте�рировано�ценност-

ное,�эмоционально�о�рашенное�отношение���мир�,

людям,� природе,� деятельности� челове�а.� Ч�вство

общности�и�способность�видеть�свое�о�сверстни�а,

�а�� равно�о� партнёра� по� общению� является� тем

ф�ндаментом,�на��отором�базир�ется�нравственное

отношение� �� др��ом�,� сверстни��� и� взрослом�.

Именно�об�этом��оворят�нам�и�основные�направле-

ния� социально�о� воспитания� детей� дош�ольно�о

возраста:

1.�Формирование� �� ребён�а� дош�ольно�о� воз-

раста�представлений�о�добре�и�зле,�позитивно�о�об-

раза�семьи�с�детьми,�озна�омление�с�распределе-

нием�ролей�в�семье,�образами�др�жбы�в�фоль�лоре

и�детс�ой�литерат�ре,�примерами�сотр�дничества

и�взаимопомощи�людей�в�различных�видах�деятель-

ности� (на�материале�истории�России,� её� �ероев),

милосердия�и�заботы.

2.�Формирование� навы�ов,� необходимых� для

полноценно�о�с�ществования�в�обществе:�эмпатии

(сопереживания),� �омм�ни�абельности,� заботы,

ответственности,�сотр�дничества,��мения�до�овари-

ваться,��мения�соблюдать�правила.

Развитие���ребён�а�дош�ольно�о�возраста�цен-

ностно�о�отношения�����льт�ре�и�мир�,�способности

поставить�себя�на�место�др��о�о,�эмпатии,�ответ-

ственности,� позитивно�о� «Я-образа»,� самооцен�и

является�проявлением�собственной�с�бъе�тности,

и,��а��следствие,�происходит�становление�личност-

ной�зрелости.

Одной� из� техноло�ий� социально�о� воспитания

детей�дош�ольно�о�возраста�мы�предла�аем�про-

ведение��р�ппово�о�сбора� «Всем-всем�доброе

�тро!».�С�точ�и�зрения�психоло�о-педа�о�ичес�о�о

сопровождения�дош�ольни�ов�назначение��р�ппо-

во�о� сбора� с�целью� создания� общности� детей

и�взрослых,�воспитания��важения�и�интереса���лич-

ности��аждо�о�члена��р�ппы.�Соответственно,��р�п-

повой�сбор�может�решать�след�ющие�задачи:�фор-

мирование� �мения� слышать� свое�о� собеседни�а,

привлечение�внимания���собеседни��,���е�о�инди-

вид�альным�особенностям;� развитие� �мения� рас-

познавать,� определять� словом� и� �орре�тировать

эмоциональное�состояние�своё�и�др��их�людей,�фор-

мирование� навы�ов� и� ��льт�ры� общения� (�мение

использовать�различные�формы�приветствий,��ом-

плиментов� и� т.п.),� создание� позитивно�о� эмоцио-

нально�о�настроя.

Каждое�занятие��р�ппово�о�сбора��словно�мож-

но�разделить�на�этапы.

Стр��т�ра��тренних�встреч:

1.� Приветствие� детей� педа�о�ом� (беседа� или

речевая�настрой�а)�–�1–2�мин.�Цель�речевых�настро-

е��–�создание�в��р�ппе�положительно�о�эмоциональ-

но�о�фона,� атмосферы�доброжелательности�и� за-

щищённости.�Основное� предназначение� речевых

настрое��–��станов�и�на�хорошее�настроение.�При

произнесении� речевых� настрое�� �олос� педа�о�а
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полностью�должен�соответствовать�том�,�о�чём�он

�оворит,�то�есть��олосом�и�мими�ой�должны�переда-

ваться�доброжелательность,�радость�встречи�и�т.д.

2.� Комм�ни�ативная�и�ра.�И�ры,� направленные

на�создание�сит�ации�общения�и�взаимодействия

детей�др���с�др��ом.�В�и�рах�мо��т�использоваться

и�р�ш�и�и�др��ие�атриб�ты.�Задача�этих�и�р:�фор-

мировать���детей��мения�общаться�др���с�др��ом,

на�читься�слышать�др���др��а,�видеть�партнёра�по

общению.

3.�И�ры�на�внимание.�Это�а�тивизир�ющие�под-

вижные�и�ры,��оторые�помо�ают�перейти�в�след�ю-

щий�этап,�развивают�виды�и�свойства�внимания.

4.�Психо�имнастичес�ие�этюды.�Психо�имнасти-

�а�помо�ает�детям�осознать�связь�с�собственным

телом,�помо�ает�развивать�мими���и�пантомими��.

Предла�аем�примерный�тематичес�ий�план�про-

ведения��тренних�встреч�«Всем-всем�доброе��тро!»,

составленный�для�об�чающихся�средне�о�дош�оль-

но�о�возраста�(табл.).

Таблица

Примерный�тематичес�ий�план�проведения��тренних�встреч

«Всем-всем�доброе��тро!»

Приветствие 
Коммуникативные  

игры 

Активизирующие  

игры 

Психогимнастические 

этюды 

I квартал (осень) 

Ритуал  
приветствия 

– «Мячик и имя» 
– «Здравствуй, …» 
– Игра «Туфелька» 

– «Клубочек» 
– «Доброе животное» 
– «Колокольчик» 
– «Узнай по голосу» 
– «Разноцветные ленточки» 
– «Волна» (Дети встают в круг  
и берутся за руки) 
– «Хвост змеи» 

– «Солнечный зайчик» 
– Психогимнастика 
«Медвежата в берлоге» 
– «Цветок на поляне» 
 

II квартал (зима) 

Ритуал  
приветствия 

– «Девочки и мальчи-
ки умеют» 
– «Что любят мальчи-
ки, что любят девоч-
ки» 
– «Руки-волны» 
 

– «Танцы для пальцев» 
– «Хозяин чувств» 
– «Театр» (инсценировка стихо-
творений) 
– «Волк-волчишко, пусти пере-
ночевать» 
– «Убираем кулачки» 
– «Большой круг– маленький круг» 

– «Ручеек радости» 
– Психогимнастические 
этюды «Медвежата  
в берлоге» 
– «Добрая кошечка – 
злая кошечка» 
– «Бабочки» 

III квартал (весна) 
Ритуал  
приветствия 

– «Кто пришел?» 
– «Кто живет в нашем 
общем доме» 
– «Крылья» 
– «Магнит» 
– «Паутинка дружбы» 

– «Пересядьте все, кто» 
– «Тихий колокольчик» 
– «Кто спрятался?» 
– «Хитрый филин и мыши» 
– «Кошечки и собачки» 
– Игра «У оленя дом большой» 

– «Макароны» 
– «Сосулька» 
– «Акулы и рыбки» 
– Психогимнастика  
«Ёжики» 

 

Завершим�статью�обращением���педа�о�ичес�им

выс�азываниям�К.Э.�Циол�овс�о�о.�Ка��б�дет�вос-

питан�челове�,��а�ие�нравственные�идеалы���не�о

сформир�ются,�то�он�и�понесёт�с�собой�в�Космос.

По��беждению��чёно�о,�смысл�воспитания�за�люча-

ется�в�том,�чтобы�«сделать��а��можно�больше�по-

лезно�о� для� людей� и� стремиться� �� собственном�

д�ховном��совершенств�»�[3,�с.�105].
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Современная�пра�ти�а�дош�ольно�о�образования

хара�териз�ется�поис�ом�и�разработ�ой�эффе�тив-

ных�техноло�ий�в��онте�сте�развивающе�о�образо-

вания.�Постоянные��онта�ты�с�педа�о�ами�дош�оль-

ных�образовательных�ор�анизаций� (ДОО)�в�рам�ах

деятельности�Центра�«Восхождение»�позволили�вы-

делить�наиболее�важные�направления�это�о�поис�а.

Ка��ни�банально�это�зв�чит,�но�для�них�по-прежнем�

наиболее�значимой�проблемой�является�инте�рация

образовательных�областей�познавательно�о�и�рече-

во�о�развития�в�работе�с�дида�тичес�ими��артинами.

Особое�затр�днение�в�этом�плане�представляет

работа�с��артинами�о�животных.�Педа�о�и�отмеча-

ют,�что�дети�привы�ли���восприятию�яр�ой,�дина-

мичной�и�занимательной�информации�(видео,�теле-

видение),� сопровождаемой� �омментариями.�Они

смотрят,�сл�шают,�и���них�формир�ются�определён-

ные�представления.�Казалось�бы,�для�развития�по-

знавательной�деятельности�это�неплохо,�но�в�то�же

время�педа�о�и��оворят,�что�с�ждения�детей�о�жи-

вотных�поверхностны,�а��становление�связи,�напри-

мер,�внешних�особенностей�животных�с�образом�их

жизни,�затр�днительно.�Статичное�реалистичес�ое

изображение�животно�о,� позволяющее� подробно

рассмотреть�все�детали,� тем�не�менее�восприни-

мается�детьми�х�же.�Педа�о�и�сет�ют,�что�следова-

ние�традиционным�формам�работы�при�рассматри-

вании� и� расс�азывании� о� животных� по� �артине,

в� �оторых� нет� яр�о�о� и� занимательно�о� сюжета,

не�приводит���ожидаемым�рез�льтатам�обо�ащения

опыта�детей�и�их�познавательно-речево�о�развития.

В�связи�с�этим,�обращаясь�за�помощью�в�Центр

«Восхождение»,� они� задают�множество� вопросов.

Например,�та�их:

1.�В��а�ой�последовательности�л�чше��омпле�-

товать� �артины� для� озна�омления� с� ними� детей

в��аждой�возрастной��р�ппе?

2.�Ка��разработать�систем��работы�с��артинами,

чтобы� она� соответствовала� идеям� развивающе�о

образования�в�детс�ом�сад�?

3.�По��а�им�направлениям�должно�идти�обо�а-

щение�познавательно�о�опыта�ребён�а?

4.�Ка��при�работе�с�дида�тичес�ими��артинами

ос�ществлять� инте�рацию� образовательных� об-

ластей?

5.�Ка�их�рез�льтатов�след�ет�ожидать�и��а��их

планировать?

6.�Ка��обеспечить�мотивацию�детей���освоению

содержания��артины?

7.�Ка�ие�приёмы�след�ет�применять,�чтобы�дети

«за�оворили»� по� с�ществ�� содержания� �артины,

чтобы�поняли�идею�х�дожни�а�и�т.п.?

8.�По�всем�ли��артинам�о�животных,�с��оторыми

зна�омят�детей,�они�должны�составлять�расс�аз?

Хара�тер�подобных�вопросов,�постоянно�зада-

ваемых�нам�сл�шателями���рсов�повышения��ва-

лифи�ации,�свидетельств�ет�о�том,�что�в�дош�оль-

ной� пра�ти�е� проблема� ор�анизации� работы

с� дида�тичес�ими� �артинами� о�животных� весьма

а�т�альна,�и�эта�деятельность�педа�о�ов�н�ждается

в�переосмыслении�и�обновлении.�Пытаясь�о�азать

педа�о�ам�ДОО� пра�тичес��ю� помощь� в� работе
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с�дида�тичес�ими��артинами�о�животных,�мы�раз-

работали�базовые�техноло�ичес�ие�подходы���раз-

решению�этой�проблемы.

Основные�техноло�ичес�ие�подходы���разработ-

�е� системы�работы� с� дида�тичес�ими� �артинами,

воплощающей� идеи� развивающе�о� образования

в�детс�ом�сад�,�за�лючаются�в�след�ющем:

1.�Прежде�чем�начинать�работ��с�дида�тичес�ими

�артинами�о�животных,�их�след�ет�отобрать�и�с�ом-

пле�товать�по�возрастным��р�ппам.�Основные��ри-

терии�отбора:

1)�размер��артины,�позволяющий�демонстриро-

вать�её�всей��р�ппе�детей;

2)�чёт�ость�и�яр�ость�изображения,�обле�чающие

её�зрительное�восприятие;

3)�реальность�изображения�внешне�о�вида�жи-

вотно�о,�детализация�о�р�жающе�о�фона,�позволя-

ющая�с�дить�об�особенностях�е�о�жизни�в�природе

или�с�челове�ом;

4)�предпочтительность��артин,�на��оторых�живот-

ное�изображено�со�своими�детёнышами,�а�та�же�на-

личии�возможности��видеть�е�о�в�реальной�жизни,

в�том�числе�в�зоопар�е;

5)�содержание�и�способы�передачи�образа�жи-

вотно�о�должны�помо�ать�педа�о���а�тивизировать

мыслительн�ю�деятельность�детей.

Этим��ритериям,�по�нашем��мнению,�наиболее

полно�отвечают�серии��артин�х�дожни�а-анималис-

та�В.В.�Бастры�ина�«Домашние�животные�и�их�детё-

ныши»�и�«Ди�ие�животные�и�их�детёныши».

2.�Ло�ичным�и�отвечающим�содержанию�основных

общеобразовательных� про�рамм,� ре�оменд�емых

��реализации�в�детс�ом�сад�,�является�распределе-

ние� �артин� по� возрастным� �р�ппам,� представлен-

ное� ниже.�Причём� со� средне�о� дош�ольно�о� воз-

раста�мы�предла�аем�часть��артин�рассматривать

в�сравнении,�чтобы�дети�мо�ли�опираться�на�сфор-

мированный�ранее�опыт�(табл.�1).

3.� Пос�оль��� любая� система� представляет� не

толь�о�последовательность�из�чения�объе�тов,�но

и� последовательность� решения� образовательных

задач� (от� простых� �� сложным,� от�формир�ющих

представления���формир�ющим�знания,�от�об�ча-

ющих���развивающим�и�т.д.),�то�след�ющим�этапом

ор�анизации�работы�с�дида�тичес�ими��артинами

должна�стать�выбор�а�задач�познавательно�о�и�рече-

во�о�развития�детей�в�соответствии�с�реализ�емой

в�детс�ом�сад��образовательной�про�раммой.�При-

чём� эт�� выбор��� необходимо� сделать� «с�возной»:

от�младшей��р�ппы�до�под�отовительной.�При�фор-

мировании� выбор�и� след�ет� �лассифицировать

задачи��а��образовательные�(пред�сматривающие

об�чение�и� воспитание),� та�� и� развивающие.�Это

с�щественно� �простит� в� дальнейшем� разработ��

�онспе�тов� НОД� с� дида�тичес�ими� �артинами.

Кроме�то�о,�подобная�выбор�а�позволит�«монито-

рировать»�динами���познавательно-речево�о�разви-

тия�детей�и�при�необходимости�своевременно��ор-

ре�тировать�этот�процесс.�Б�д�чи�о�раниченными

рам�ами�данной�п�бли�ации,�мы�приводим�пример

выбор�и� задач� толь�о� по� дв�м� �артинам� «Кош�а

с��отятами»�и�«Соба�а�со�щенятами»�х�дожни�а-ани-

малиста�В.В.�Бастры�ина�в�младшей��р�ппе�детс�о-

�о�сада.�Но�и�эта��орот�ая�выбор�а�позволяет��ви-

деть� �сложнение� и� обо�ащение� образовательных

и�развивающих�задач.�При�этом�об�чающие�задачи

б�д�т� трансформироваться� быстрее,� нежели�раз-

вивающие�и�воспитательные.

В.В.�Бастры�ин�«Кош�а�с��отятами»

Таблица�1

Примерное�распределение��артин�серий�«Домашние�животные�и�их�детёныши»

и�«Ди�ие�животные�и�их�детёныши»�по�возрастным��р�ппам�детс�о�о�сада

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Автономно: 

1. «Кошка с котя-
тами». 
2. «Собака со ще-
нятами». 
3. «Петухи и кури-
ца с цыплятами». 
4. «Крольчиха  
с крольчатами» 

В сравнении: 

1. «Кошка с котятами»  
и «Собака со щенятами». 
2. «Крольчиха с кроль-
чатами» и «Зайцы». 
Автономно:  

3. «Корова с теленком». 
4. «Лошадь с жеребён-
ком». 
5. «Утки и гуси» 

В сравнении: 
1. «Корова с телёнком» и 
«Лошадь с жеребёнком». 
2. «Медведица с медве-
жатами» и «Белая мед-
ведица с медвежатами».  
Автономно: 

3. «Ёж с ежатами». 
4. «Свинья с поросятами» 

В сравнении: 
1. «Белка с бельчатами» 
и «Лиса с лисятами». 
2. «Коза с козлятами»  
и «Овцы с ягнятами». 
3. «Северный олень  
с олененком» и «Лоси». 
Автономно: 

4. «Волки» 
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Таблица�2

Пример�выбор�и�задач�по�дида�тичес�им��артинам�в�младшей��р�ппе

Классификация 

задач 

Картина 

«Кошка с котятами» 

Картина  

«Собака со щенятами» 

Образовательные Учить детей: описывать внешний 

вид животного, опираясь на вопросы 

педагога; называть основные отли-

чия взрослой кошки и котят. 

Формировать: первичные пред-

ставления о понятии «домашнее  

животное» и основаниях отнесения 

кошки к этой категории; понятие  

о том, что котята – это детеныши 

кошки. 

Закрепить представления детей  

о повадках и образе жизни кошки, 

сформированные в ходе предвари-

тельной работы; 

Воспитывать: стремление оберегать 

и заботиться о своем домашнем  

питомце; не обижать животных, 

встреченных на улице, а также  

осторожность при общении с ними 
 

Учить детей последовательно описы-

вать внешний вид животного по кратко-

му плану, предложенному педагогом 

(расскажи какого цвета шерсть собаки, 

какая у него голова, какие лапы, хвост, 

какое туловище); называть основные 

отличия взрослой собаки от щенят. 

Формировать первичные представле-

ния о домашних животных как питомцах 

человека;  

Закрепить: базовые характеристики 

понятия «домашнее животное» и при-

знаки, по которым собаку относят к этой 

категории; знания о повадках и образе 

жизни собаки, полученные в ходе пред-

варительной работы.  

Воспитывать дружелюбное отношение 

к домашним животным, но и осторож-

ность при общении с ними 

Развивающие Обогатить и активизировать сло-

варный запас детей: кошка, котята, 

детеныши, домашнее животное,  

веселая, ласковая, пушистая, мур-

лычет, мяукает, маленькие котята 

пищат; кличка. 

Развивать звуковую культуру 

речи посредством стимулирования 

четкого и внятного называния объ-

ектов, изображенных на картине,  

и упражнений в артикуляции по-

средством имитации голоса живот-

ного. 

Развивать связную речь детей 

посредством описания действий жи-

вотных: кошка лежит и наблюдает  

за котятами, черный котенок играет 

с клубочком и пр.  

Способствовать развитию мысли-

тельных операций сравнения, 

обобщения на элементарном уровне: 

кошка большая, а котята маленькие; 

кошка одна, а котят много; котята – 

это детеныши кошки; кошка – это 

домашнее животное. 

Развивать целостное восприятие 

картины, запоминая расположение 

основных объектов и деталей 

 

Обогатить и активизировать словар-

ный запас детей: детеныши, щенки,  

домашнее животное, кличка, морда,  

лапы, хвост, рычит, лает; 

Развивать звуковую культуру речи 

посредством стимулирования четкого  

и внятного называния объектов, изо-

браженных на картине, а также упраж-

нений в артикуляции посредством ими-

тации голоса животного. 

Развивать связную речь детей по-

средством описания действий животных 

и деталей картины, а также в соответст-

вии с действиями животных называть 

особенности их характера: собака лежит 

возле собачьей будки и наблюдает вме-

сте со щенками за птичками. Один ще-

нок лежит возле мамы, другой сидит  

и смотрит, как птички хотят попробовать 

из мисочки собачий корм; собака и щен-

ки добрые – они не обижают птичек. 

Способствовать дальнейшему разви-

тию мыслительной операции сравнения: 

собака больше щенков, а щенки меньше 

взрослой собаки; собака лает и рычит,  

а щенки пищат. 

Активизировать мыслительную дея-

тельность детей посредством вопросов, 

требующих размышления: Зачем люди 

заводят себе собаку? Почему щенки  

не рычат, не лают, а пищат? Почему  

собаке ставят миску с едой на пол,  

а не на стол? 
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В.В.�Бастры�ин�«Соба�а�со�щенятами»

4.�В�соответствии�с�выбор�ой�базовых�задач�не-

обходимо�определить�содержание�работы,�предва-

ряющей�восприятие��артин�детьми.�Это�может�быть:

наблюдение�животных�в�реальной�жизни�или�зоо-

пар�е;�возможность��онта�тов�с�не�оторыми�из�них

при�соблюдении��словий�безопасности�(�ормление,

и�ры).�В�отдельных�сл�чаях�есть�смысл�обратиться

��видеозаписям.�Обязательно�использование�х�до-

жественной� литерат�ры,� персонажами� �оторой

являются�из�чаемые�животные.�Её�анализ�по�азы-

вает,� что� для� �аждо�о� возраста�можно�подобрать

и� с�аз�и,� и� расс�азы,� и� стихи,� и� песен�и�об� этих

животных.

Например,� перед� рассматриванием� в� старшей

�р�ппе��артины�В.В.�Бастры�ина�«Свинья�с�порося-

тами»� след�ет� ор�анизовать� наблюдение� свиньи

в�естественных��словиях.�Если�та�овой�возможности

нет,�посмотреть�видеороли�.�Детям�б�дет�интерес-

но�просл�шивание�а�диозаписи� �олоса�животно�о

и�подражание�ем��(хрю�анье,�виз�),�рассматривание

фото�рафий,�иллюстраций�и�просмотр�м�льтфиль-

ма�«Три�поросён�а».�Предварительн�ю�работ��дол-

жна�завершить�беседа�о�поросятах.�Её�цель�–��точ-

нение�и�обобщение�представлений�детей�об�этом

домашнем�животном,�формирование�положитель-

но�о�эмоционально�о�отношения���нем�.�Чтобы�эти

представления�смо�ли�посл�жить�средством�а�ти-

визации�мыслительной�деятельности�детей,�вс�оре

должно�быть�ор�анизовано�зна�омство�с��артиной.

5.�Реализация�идей�развивающе�о�образования

в�детс�ом�сад�� треб�ет�соблюдения�психоло�иче-

с�ой�стр��т�ры�НОД�и�её�профессионально�о�дида�-

тичес�о�о�обеспечения.�След�ет�отметить,�что�в�тра-

диционной�пра�ти�е�дош�ольно�о�образования�это

требование�не�все�да�соблюдалось.�Например,�при

ор�анизации�НОД�педа�о�и�не�мотивировали�детей

��освоению�её�содержания.�Восприятию�отводилась

львиная� доля� занятия.� Достаточно�о� времени� на

осмысление�детьми�содержания�образовательной

деятельности�не�оставалось.�О�дида�тичес�ом�обес-

печении�психоло�ичес�ой�стр��т�ры�НОД�педа�о�и,

�а��по�азала�пра�ти�а�общения�с�ними,�имели�та�-

же�довольно�см�тное�представление.�Но�подобное�–

не�вина�педа�о�ов,�просто�их�та���чили.

Психоло�ичес�ая�стр��т�ра�любой�образователь-

ной�деятельности�–�это�своеобразная�цепоч�а,�зве-

ньями� �оторой� являются�мотивация,� восприятие,

осмысление.�Разъединять�эти�звенья�нельзя,�иначе

о�развитии�ребён�а,�особенно�о�развитии�е�о�мысли-

тельной�деятельности,�и��оворить�не�стоит.�Моти-

вацию� детей� �� образовательной� деятельности� не

след�ет�п�тать,��а��это�неред�о�бывает�в�педа�о�и-

чес�ой�пра�ти�е�дош�ольных�работни�ов�с�и�ровы-

ми�ор�анизационными�приёмами.�Мотивация�–�это

стим�лирование���ребён�а�осмысленно�о�желания

деятельности�–�«Я�хоч��это�делать,�потом��что…».

Она�обеспечивает� �спешность�восприятия� детьми

предъявляемо�о�в�любой�форме�образовательно�о

материала.�Е�о�правильная�ор�анизация�обеспечи-

вает��ачественное�осмысление�детьми�содержания

образовательной�деятельности.�Каждое�звено�пси-

холо�ичес�ой� стр��т�ры�НОД� треб�ет� профессио-

нально�о�дида�тичес�о�о�обеспечения.

6.�Дида�тичес�ое�обеспечение�психоло�ичес�ой

стр��т�ры�НОД�за�лючается:

–� в� правильном� подборе� приёмов�мотивации

детей���познавательно-речевой�деятельности�–�это

мо��т�быть�приёмы�личностной�мотивации�в�млад-

шем�дош�ольном�возрасте,�социальной�мотивации

в�средней�и�старшей��р�ппе�и�приёмы�познаватель-

ной�мотивации�в�под�отовительной��р�ппе;

–�в�дост�пности�и�соблюдении�объёма�воспри-

нимаемо�о� содержания� познавательно-речевой

деятельности� и� аде�ватностью� использования

педа�о�ичес�их�техни�;

–�в�создании��словий�для�осмысления�содержа-

ния�образовательной�деятельности,�в�перв�ю�оче-

редь,�использованием�а�тивных�методов�об�чения.

7.�При�под�отов�е��онспе�та�по�работе�с�дида�-

тичес�ими��артинами�о�животных�педа�о���след�ет

правильно� рассчитать� время� �аждой� части�НОД.

Примерные�временные�ориентиры�для�составления

�онспе�тов�представлены�в�табл.�3.В.В.�Бастры�ин�«Свинья�с�поросятами»
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8.�Разработ�а�модели�опорно�о��онспе�та�ор�а-

низации�НОД�с�дида�тичес�ими��артинами�позво-

ляет�стр��т�рировать�работ��педа�о�а�и�помо�ает

ем��в�реализации�идей�развивающе�о�образования

в�данном�виде�образовательной�деятельности.�Пред-

ла�аемая�ниже�модель��онспе�та�работы�с��артина-

ми�(табл.�4)�прошла�апробацию�в�детс�их�садах�ряда

�ородов�России�и�пол�чила�одобрение�пра�ти�ов.

Таблица�3

Временные�ориентиры�для�составления��онспе�тов�по�работе�с��артинами�серий

«Домашние�животные�и�их�детёныши»�и�«Ди�ие�животные�и�их�детёныши»�(мин.)

Возраст 
детей 

Общая  
длительность 

НОД 

Игровой  
организующий 

прием 

Мотивация Восприятие Осмысление 
Обыгрывание, 

подведение  

итогов 

3–4 г. 15 1 1-2 3 7 2 

4–5 л. 15 0,5 – 1 1 4 7 2 

5–6 л. 20 0,5 – 1 2 4 – 5 10 2 

6–7 л. 25 0,5 – 1 2-3 5 – 6 10 – 12 2 – 3 

 

Таблица�4

Модель�опорно�о��онспе�та�НОД

Тема�НОД�_________________________________________________________�� � �Возрастная��р�ппа__________

Предварительная работа Указать, что наблюдали дети, какие иллюстрации и видео просмат-
ривали, с какими художественными произведениями знакомились,  
о чём беседовали 

Программное содержание В формулировании ориентироваться на образовательную программу, 
реализуемую в детском саду 

Интеграция образовательных 
областей 

Указать области 

Программные задачи Образовательные:  

Развивающие:  

Основные структурные  
компоненты НОД 

Мотивация детей к образовательной деятельности, организация  
восприятия, организация осмысления содержания картин 

Основные методические 
приёмы 

Указать приёмы от организации детей до обыгрывания содержания 
НОД  

Дидактические материалы Указать картины, вспомогательные материалы 

 
 

Ход непосредственной образовательной деятельности 
 

№ 
п/п 

Этапы НОД 
Время 
(мин) 

Действия педагога: 
ключевые понятия,  
вопросы, указания,  
игровые приёмы,  
прямая речь и пр. 

Предполагаемые
действия детей 

Планируемые 
результаты 

1 Игровой орга-
низующий 
приём 

 По усмотрению педагога Дети охотно со-
бираются возле 
педагога 

Педагог овладевает 
вниманием детей,  
дети готовы к НОД 

2 Мотивация 
детей к обра-
зовательной 
деятельности 

 Приемы мотивации соот-
ветствующие возрастным 
возможностям детей 

У детей возника-
ет желание по-
знавать новое  

Обеспечивается готов-
ность детей к воспри-
ятию картин и желание 
следовать указаниям 
педагога 

3 Организация 
восприятия 
изображенного 
на картинах 

 Вопросы по описанию  
изображения: 
Вопросы на сравнение 
внешнего вида животных 
(если организуется  
сравнение): 

Указать, какие 
ответы предпола-
гает получить 
педагог от детей 

Указать, развитие  
каких качеств, способ-
ностей и пр. ожидает 
педагог. 
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10.�В�процессе�НОД�с�дида�тичес�ими��артина-

ми�педа�о��должен��мело�оперировать�разнообраз-

ными�методичес�ими�приёмами,�чтобы��держивать

внимание�детс�ой�а�дитории�и�пред�преждать�её

�томление.�Например,� чередовать� прямые�об�ча-

ющие�приёмы�с�и�ровыми�приёмами,�хоровые�и�ин-

дивид�альные� ответы� детей;� в�лючать� задания,

позволяющие�детям�подви�аться,�сменить�поз�,�дать

возможность� при�осн�ться� �� животном�,� изобра-

жённом�� на� �артине� и� др.�Обязательны� вопросы,

стим�лир�ющие�размышления�детей�и�форм�лиро-

вание��моза�лючений.�Кроме�то�о,�педа�о���н�жно

демонстрировать�детям�своё�эмоциональное�отно-

шение���предмет��познания�и�поощрять�выражение

ч�вств�детей,�признавать�их�достижения.

Та�� что�же� представляет� собой�разработанная

нами�система�работы�с�дида�тичес�ими��артинами

о�животных?

Эта�система�в�лючает�четыре�образовательных

мод�ля� соответственно� возрастным� �р�ппам�дет-

с�о�о� сада.�В� свою�очередь,� в� стр��т�р�� �аждо�о

мод�ля�входят�темати�а�НОД�(в�соответствии�с��ом-

пле�тацией��артин);�общее�про�раммное�содержа-

ние;�про�раммные�задачи� (по�линии��сложнения);

ор�анизационно-педа�о�ичес�ие� �словия� деятель-

ности;�формы,�методы,�приёмы,�на�лядно-дида�ти-

чес�ие�материалы�и�пр.;�планир�емые�рез�льтаты

обо�ащения� личностно�о� опыта� детей� (знания,

�мения,�навы�и)�и�достижения�в�развитии�познава-

тельно-речевой�деятельности�(�а��способность�и��о-

товность).

В��ачестве�про�раммно-методичес�о�о�обеспе-

чения����аждом��мод�лю�разработаны�опорные��он-

спе�ты�НОД,�содержание�образовательной�деятель-

ности��оторых�основано�на�работах�В.Г.�Алямовс�ой,

В.В.� Гербовой,� Л.Н.� Зимониной,� С.Н.� Петровой,

Л.И.�П�шниной,�Л.Г.�Нис�анен�и�др.�Эти��онспе�ты

создают�педа�о���методичес�ие�«рам�и»�образова-

тельной�деятельности,�не�позволяя�нар�шить�психо-

ло�ичес��ю�стр��т�р��занятий�и�её�дида�тичес�ое

обеспечение.�Но�с�др��ой�стороны,� опорные� �он-

спе�ты�являются�отправной�точ�ой�для�разработ�и

педа�о�ами�собственных�моделей�НОД,�и,�расши-

ряя�эти�«рам�и»,�они�мо��т�творчес�и�использовать

собственные�инновационные�наработ�и.

Система� работы� с� дида�тичес�ими� �артинами

о�животных�построена�на�принципе�инте�рации�об-

разовательных�областей:�познавательно�о,�речево-

�о,�х�дожественно-эстетичес�о�о�развития.�Содер-

жание� деятельности�формир�ется� на� принципах

«От�просто�о���сложном�»�и�«От�об�чения���развитию».

Если�в�младшей��р�ппе�дети�осваивают�порядо�

рассмотрения��артины,��чатся�отвечать�на�неслож-

ные�вопросы�воспитателя,�то�в�средней��р�ппе�пе-

ред�ними�ставится�более�сложная�задача�–�на�читься

элементарном�� сравнению� животных.� Поэтом�

Продолжение табл. 4 

   Содержание игрового  
приёма, если он вводится. 

Обобщение ответов и суж-
дений детей (кратко опи-
сать). Рассказ педагога  
по картине 

 Например, дети замеча-
ют основные и второсте-

пенные объекты и их 
расположение относи-
тельно друг друга; заме-
чают основные внешние 
отличия животных и т.д. 

4 Организация 

осмысления 
детьми  
содержания 
картин 
 

 Вопросы на осмысление 

содержания картин о жи-
вотных: 
Можно использовать игро-
вой прием, как дополни-
тельную мотивацию. Рас-
крыть его содержание. 

Обобщение ответов и суж-
дений детей в форме ко-
роткого рассказа, заканчи-
вая его фразой, дающей 
оценку картин в целом:  
Например, «Да, трудно 
было бы нам без коров  

и лошадей!». 
Составление рассказов 
детьми 

Указать,  

какого рода 
суждения 
ожидает  
педагог. 
Указать,  
какого рода 

рассказов 
ожидает  
педагог 

Например, дети способ-

ны удерживать в памяти 
план рассказа и следо-
вать ему.  
Приступая к рассказу, 
дети сначала говорят,  
о чем они будут расска-

зывать, затем составляют 
рассказ об этом, а закан-
чивают его короткой 
фразой, раскрывающей 
оценку картины ребёнком  
в целом  

5 Подведение 
итогов НОД 

1–2 Указать ключевые фразы 
типа: «Что нового вы  

сегодня узнали?» и др. 
Указать форму оценки  
и виды поощрения актив-
ности детей 

Высказыва-
ние детьми 

своих впе-
чатлений 

Например, дети должны 
испытывать удовлетворе-

ние от занятия и прояв-
ляют дальнейший инте-
рес к его теме 
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и�работа�с�дида�тичес�ими��артинами�сраз��начи-

нается�с�их�сравнения.�Сначала�сравниваются��ар-

тины,�зна�омые�детям�с�младшей��р�ппы�(«Кош�а�с

�отятами»�и�«Соба�а�со�щенятами»).�Затем�сравни-

ваются� �артины,� одна� из� �оторых� та�же� зна�ома

детям�с�младшей��р�ппы�(«Крольчиха�с��рольчата-

ми»),� а� др��ая� после� соответств�ющей� предва-

рительной� работы� предъявляется� детям� впервые

(«Зайцы»).� Остальные� �артины� рассматриваются

автономно,�но�с��чёом�то�о,�что�в�старшей��р�ппе

они� та�же� б�д�т� использованы� для� сравнения.

Основная�задача,��отор�ю�должен�решить�педа�о�,�–

это�об�чение�детей�расс�аз��по��артине�с�исполь-

зованием�е�о�образца.

В�старшей��р�ппе���детей�за�репляются�навы�и

сравнения�животных�по��артинам,�а�та�же�а�тиви-

зир�ется�их�об�чение�составлению�самостоятель-

ных�расс�азов�по�план�,�предложенном��педа�о�ом.

В�под�отовительной��р�ппе�дети�должны�на�читься

самостоятельно� составлять� план� свое�о� расс�аза

и�следовать�ем�.�Кроме�то�о,�они�должны�на�читься

сообщать� сл�шателям� то,� о� чём� хотят�им�расс�а-

зать� («Я�расс�аж��вам�о�том,�почем��олени�мо��т

жить�на�севере»)�и�завершать�свой�расс�аз�фразой,

дающей�оцен����артины�в�целом�(«Да,�тр�дно�было

бы�оленям�жить�в�одиноч���на�севере!»).�За�лючи-

тельные�занятия�по�работе�с�дида�тичес�ими��ар-

тинами� в� под�отовительной� �р�ппе� должны� быть

ориентированы�на�составление�детьми�творчес�их

расс�азов�на�основе�содержания��артины.�В�этом

плане� хороша� �артина�В.В.� Бастры�ина� «Вол�и».

Сюжета�в�ней�пра�тичес�и�нет.�Просто�изображена

стая�вол�ов�на�о�раине�деревни.

Представляя�детям�эт���артин�,�мы�сомневались,

что���них�пол�чатся�расс�азы.�Но�о�азалось,�что�это

не�та�.�Дети�смо�ли,�не�выходя�за�рам�и�содержа-

ния��артины�и��читывая�все�её�детали,�самостоя-

тельно�составить�расс�азы.�Потом�они��оворили�нам,

что�это�их�самая�любимая��артина.�Вероятно,�пото-

м�,�что�здесь�есть,��де�раз��ляться�воображению.

Завершая�изложение�техноло�ичес�их�подходов

�� разработ�е� системы� работы� с� дида�тичес�ими

�артинами�о�животных,�хотелось�бы�обратить�вни-

мание�педа�о�ов�на�то,�что�сначала�н�жно�подобрать

�артины,� с�омпле�товать� их� назначение� по� воз-

растам�детей� и� толь�о� потом,� основываясь� на� их

содержании,� создавать� парциальн�ю� про�рамм�,

техноло�ию�или�целостн�ю�систем�.

Б�дем�признательны�за�отзывы.

Л и т е р а т � р а
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средственной�образовательной�деятельности�по�работе
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ� АВТОРЫ!

При
 под�отове
 материалов
 для
 п�блиации,

пожал�йста,
 соблюдайте
 след�ющие
 требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения�об�авторе�(авторах):

•�фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лийс�ий�язы�

ос�ществляется�автоматичес�и,�но�вы�можете�сами���азать�вариант�написания);

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•� место� работы� (обязательно� ��азать� полное� название� �чреждения� без� со�ращений

и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,�стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются�в�реда�ции).

Те�ст� статьи� набирается� в� те�стовом� реда�торе�Microsoft�Word.�Шрифт�–� Times

New� Roman;� размер� шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные� по� �молчанию.

Рис�н�и�и�фото�рафии�предоставляются�отдельными�файлами�в�формате�jpg�с�разрешением

не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Название�рис�на).

Таблицы�должны�иметь� названия� сверх�� и� быть� прон�мерованными� (Таблица� 1).� В� те�сте

должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На�все�источни�и�литерат�ры�в�те�сте�работы�должны�быть�зате�стовые�ссыл�и:�например,

[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы� на� р�сс�ом� язы�е,

не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление
 статьи

За
олово�
Фамилия�И.О.�автора(ов),

сведения�о�нём�(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные� положения

статьи� и� помо�ает� читателю�определить,� отвечает� ли� полный� те�ст� статьи� е�о� интересам.

Аннотация� является� основным� источни�ом� информации� в� отечественных� и� зар�бежных

информационных�системах�и�базах�данных,�инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые�слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.
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