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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

М. А. Углицкая, кандидат педагогических наук,
проректор по научной работе

ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования

Качество образования, его доступность и эффективность за-
висят от ряда субъективных и объективных факторов, важней-
шим из которых является инновационная деятельность образова-
тельных учреждений. Задачи, поставленные Концепцией модер-
низации российского образования, сделали инновационную
деятельность образовательных учреждений необходимым усло-
вием развития региональной системы образования.

Инновационные механизмы развития образования включают:
создание творческой атмосферы в образовательных учреждени-
ях, культивирование интереса в научном педагогическом сооб-
ществе к инициативам и новшествам; создание социокультурных
и материальных условий для принятия и действия разнообраз-
ных нововведений; инициирование поисковых образовательных
систем и механизмов их всесторонней поддержки; интеграцию
наиболее продуктивных проектов в реально действующие обра-
зовательные системы и перевод накопленных инноваций в режим
постоянно действующих поисковых и экспериментальных сис-
тем. Большинство названных механизмов в системе образования
Вологодской области работает достаточно продуктивно.

Инновационные процессы складываются в циклы развития:
становления, активного формирования и трансформации, – в ходе
которых формируется инновационный потенциал образователь-
ных систем. Под инновационным потенциалом понимается спо-
собность педагогов, педагогических коллективов, органов управ-
ления образованием, социальной сферы воспринимать, распрос-
транять, осваивать, порождать инновации. Инновационный
потенциал образовательных систем включает способность к са-
моразвитию, разнообразие культурно-образовательных сред и
условий для саморазвития личности, разнообразие типов обра зо-

вательных институций в сообществах, их многообразные и раз-
витые коммуникативные связи.

Анализ состояния системы образования Вологодской области
свидетельствует о том, что она характеризуется достаточно высо-
ким инновационным потенциалом специалистов этой сферы, стрем-
лением совершенствовать образовательный процесс на всех его эта-
пах: от дошкольного до профессионального. Это прекрасно иллюс-
трирует вторая областная выставка «Педагогическая инноватика».

Инновационная деятельность в регионе носит уровневый харак-
тер. Определенная часть педагогов и педагогических коллективов за ни-
мается опытной работой, актуальной для современного образователь-
ного учреждения. На уровне собственно исследовательской дея тель-
ности находятся образовательные учреждения, где проводится
научный эксперимент, осуществляются масштабные положительные
изменения в деятельности учреждения, обосновывается необходи-
мость данной инновации, определяются условия ее применения.

Сегодня в области 10 образовательных учреждений, получив-
ших в Совете по инновациям (Экспертный совет) при департа-
менте образования статус областных (региональных) инноваци-
онных площадок. Они осуществляют системные инновации. Темы,
которые разрабатывают педагоги-экспериментаторы, являются ак-
туальными и весьма значимыми для развития региональной сис-
темы образования:

– учет индивидуально-типологических особенностей тубин-
фицированных детей в процессе их оздоровления в специализи-
рованном детском саду (МДОУ «Детский сад № 1 компенсирую-
щего вида» г. Череповца);

– организационно-педагогические условия деятельности ин-
новационного образовательного учреждения художественно-эс-
тетического профиля (ГОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла “Школа искусств”» г. Вологды);

– педагогическая система деятельности сельского учебно-вос-
питательного центра (МОУ «Калининская СОШ» и «Великодвор-
ская СОШ» Тотемского муниципального района);

– социальная адаптация выпускников детского дома (ГОУ «Во-
логодский детский дом № 1»);
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– содержание процесса воспитания детей-сирот юношеско-
го возраста в период социально-профессиональной адаптации
(ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1»);

– структурно-функциональная модель образовательных про-
грамм Центра социальной адаптации и профессионального ста-
новления личности (ГОУ «ПУ № 8», г. Череповец);

– оптимизация образовательного процесса в училище адап-
тивного типа (ГОУ «ПУ № 29» г. Вологды).

МОУ «СОШ № 15» г. Вологды и ГОУ «Профессиональное
училище № 15 народных промыслов», успешно завершив опыт-
но-экспериментальную работу в 2005 году по темам, соответствен-
но, «Создание модели русской школы» и «Сохранение и разви-
тие традиционных народных промыслов в рамках системы про-
фессионального образования», стали научно-методическими
площадками. Цель работы данных площадок – внедрение резуль-
татов своего исследования в региональную систему образования.

Заметим, что деятельность перечисленных образовательных
учреждений инновационна не только на уровне нашей области, но
и на уровне России. Актуальность, научная новизна и практичес-
кая значимость разработок большинства площадок оценена дис-
сертационными советами по педагогическим наукам, Российским
образовательным форумом, другими российскими конкурсами.

Руководители трех школ, являющихся областными иннова-
ционными площадками, защитили диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук. Инновационный
проект по воспитанию детей на основе ненасильственного взаи-
модействия МОУ «Детский сад № 124 – Центр развития ребен-
ка» г. Череповца и авторская программа «Малая родина», создан-
ная Т. А. Корсаковой в период работы в МОУ «СОШ № 15» г. Во-
логды, вышли в финал Конкурса инновационных разработок
Российского образовательного форума 2005 года. ГОУ «Вологод-
ский детский дом № 1», МОУ «Великодворская СОШ» и «Кали-
нинская СОШ» Тотемского района стали лауреатами (соответ-
ственно в 2004 и 2005 годах) Конкурса инновационных разрабо-
ток Российского образовательного форума.

Вологодский детский дом № 1 является и федеральной экс-
периментальной площадкой. В 2005 году его работа отмечена

Дипломом лауреата конкурса «Детский дом года» и Дипломом
знака качества образования за многолетние успехи в образова-
тельной деятельности и качественную подготовку выпускников.
В этот детский дом ездят учиться педагоги не только России, но и
стран ближнего зарубежья.

Важнейшим в деятельности областных инновационных площа-
док является поиск, в процессе которого создаются педагогические
условия, максимально способствующие развитию, воспитанию, оз-
доровлению детей. Среди таких учреждений и муниципальные ин-
новационные площадки МОУ «Детский сад № 14 “Теремок”» п. Ка-
дуй, МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды. Результаты их работы также
отмечены Российским образовательным форумом–2005.

Главными органами проведения инновационной политики
в области образования являются департамент образования Воло-
годской области (распорядительный орган) и Экспертный совет
при департаменте образования (общественно-научный консуль-
тативный орган). За последние три года члены экспертного сове-
та провели более 30 экспертиз программ и учебных пособий, де-
ятельности инновационных площадок. Совершенствовалась нор-
мативно-правовая база инновационной деятельности
региональной системы образования, что способствовало разви-
тию деятельности и муниципальных экспертных советов.

Анализ деятельности ряда муниципальных советов говорит
о том, что начинающие свою работу советы испытывают трудно-
сти в разработке нормативных документов, планировании деятель-
ности, осуществлении экспертизы. Аналогичные проблемы ха-
рактерны для инновационной деятельности ряда образователь-
ных учреждений. На помощь в их решении направлены
проблемные семинары и курсы, многочисленные консультации,
которые были проведены преподавателями и методистами ВИРО
в течение последних трех лет для руководителей образователь-
ных учреждений и педагогов-экспериментаторов.

Отмечается положительная динамика в инновационной дея-
тельности на муниципальном уровне. В настоящее время в горо-
дах и районах области функционирует 19 муниципальных экс-
пертных советов. Всего в области осуществляют инновационную
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деятельность в статусе муниципальной площадки 70 образова-
тельных учреждений, за последний учебный год их число увели-
чилось почти в два раза.

Темы инновационных проектов в целом соответствуют совре-
менным направлениям развития образования, главное – отвеча-
ют запросам педагогов, родителей, учащихся. Правда, темы ряда
проектов образовательных учреждений указывают лишь основ-
ное направление работы, необходима конкретизация и в форму-
лировке целей, задач.

Естественно, что города Вологда и Череповец имеют и успешно
реализуют значительный инновационный потенциал педагогичес-
ких кадров, привлекают в качестве научных консультантов ученых и
преподавателей вузов. В Вологде открыто 13, а в Череповце – 15
муниципальных инновационных площадок. Муниципальный экс-
пертный совет при Управлении образования мэрии г. Череповца при-
своил статус инновационных проектов 29 программам, в числе ко-
торых находятся программы дошкольного образования, дополнитель-
ного образования детей, учебные программы по различным
предметам общего образования. Постоянно отслеживается процесс
их реализации. Следует также отметить активную инновационную
деятельность в образовании Кадуйского, Сокольского, Вытегорско-
го, Нюксенского и ряда других муниципальных районов.

При научно-методической поддержке ВИРО и муниципаль-
ных методических служб около 100 образовательных учрежде-
ний, в том числе 10 учреждений начального профессионального
образования, в 2002–2005 годах успешно работали как базовые
площадки департамента образования по реализации основных
направлений модернизации регионального образования. Целесо-
образно самим результативным базовым площадкам, проекты
которых представлены на выставке, претендовать в 2006 году на
статус муниципальной или региональной инновационной площад-
ки. Многие из них уже стали экспериментальными площадками
кафедр, центров, лабораторий ВИРО.

Направления инновационной активности задаются органами
управления образованием и рождаются внутри самих образова-
тельных учреждений на основе анализа функций региональной
системы образования и проблем ее развития. В региональной си с-

теме образования осуществляются преобразования различного
масштаба – от локального изменения содержания образования и
освоения конкретных образовательных технологий до построе-
ния моделей единого образовательного пространства на уровне
микросоциума, микрорайона города, сельского поселения, муни-
ципального района, области.

Характер и тематика инноваций и экспериментальной рабо-
ты в образовательных учреждениях области разнообразны. Име-
ют распространение инновации, связанные с созданием новых
моделей образовательных учреждений. Среди инноваций – изме-
нение содержания и технологий по ряду образовательных облас-
тей на основе профилизации, национально-регионального ком-
понента, интеграции, гуманитаризации, гуманизации, индивиду-
ализации образования. Активно изучаются и осуществляются
процессы, связанные с экологическим образованием (многопред-
метный вариант изучения экологии в школе, экологические ис-
следовательские проекты в образовательных учреждениях различ-
ного типа и уровня, от дошкольных до высшей школы).

Опытная и опытно-экспериментальная деятельность направ-
лена, как уже отмечалось, на разработку здоровьесберегающих
технологий в образовании. Особенно хочется отметить СОШ № 3
г. Вологды, получившую звание «Школа – территория здоровья».
Расширяется спектр проектов социально-педагогического и кор-
рекционно-развивающего направлений.

Важным направлением активно развивающегося эксперимен-
тирования последние три-четыре года является создание новых
оптимальных систем управления образовательным процессом,
управления качеством образования. Интерес вызывают проекты
Управления образования Сокольского района по управлению ин-
новационной деятельностью на муниципальном уровне, по раз-
витию муниципальной службы комплексного сопровождения в
образовании. Готов к реализации научно обоснованный, обеспе-
ченный нормативно-правовой базой проект региональной служ-
бы комплексного сопровождения в образовании, разработанный
учеными и методистами Вологодского института развития обра-
зования в сотрудничестве со специалистами департамента обра -
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зования, муниципальных методических служб и педагогов-прак-
тиков со всей области.

Управленцы, педагоги и родители ориентируются на совмест-
ное инновационное творчество, направленное на реализацию прин-
ципа государственно-общественного характера управления обра-
зованием. Получили известность региональное общественное дви-
жение «Родительский комитет» и деятельность в этом направлении
Управления образования Администрации г. Вологды, Управления
образования Кадуйского муниципального района.

В этом году исполнилось 10 лет самому масштабному инно-
вационному проекту региональной системы образования «Исто-
ки», который давно вышел за пределы нашей области и, остава-
ясь по своей сути экспериментальным, широко внедряется в Рос-
сии. Неподдельный интерес к нему проявляют и русские самого
дальнего зарубежья. А. В. Камкину, автору цикла учебников «Ис-
токи» для 2–8 классов общеобразовательной школы, присуждена
государственная премия Вологодской области по образованию за
2005 год.

Областная выставка «Педагогическая инноватика–2005» с ее
тематическим экспозициями, конкурсом инновационных разра-
боток и разнообразными формами проведения научно-практичес-
кой конференции – это средство анализа и внедрения в регио-
нальную систему образования результатов деятельности большин-
ства областных, муниципальных и базовых площадок.

Государственные учреждения среднего профессионального
образования, в том числе педагогического, не имеют статуса ин-
новационных площадок, однако многие из них успешно работа-
ют в режиме развития, поиска, эксперимента. Их инновацион-
ный потенциал демонстрируют 37 заявок от 14 образовательных
учреждений, поданных на выставку. Четыре проекта вышли в
финал конкурса инновационных разработок выставки.

Педагогические колледжи области ориентированы на инно-
вационную и научно-методическую работу, активно сотруднича-
ют с ВГПУ и ЧГУ, серьезно занимаются подготовкой кадров выс-
шей квалификации, направляя своих педагогов в аспирантуру и
институт соискательства. В развитии региональной системы об -

разования важную роль играет реализация совместного проекта
ВГПУ и Вологодского педагогического колледжа «Подготовка
современного специалиста в системе непрерывного педагогичес-
кого образования «педколледж–педвуз». Его результаты можно
рекомендовать для разработки системы взаимодействия между
разноуровневыми образовательными учреждениями.

Итак, в опытной и опытно-экспериментальной деятельности
принимают участие образовательные учреждения области всех
типов и видов, что является важной характеристикой инноваци-
онного потенциала региональной системы.

Кроме того, инновационная деятельность осуществляется в фор-
ме диссертационных исследований руководителей и педагогов об-
разовательных учреждений. Более 100 работников региональной
системы образования являются аспирантами и соискателями уче-
ной степени кандидата наук. Следует отметить, что подготовка дис-
сертации часто выступает не как индивидуальная цель соискателя, а
как цель и средство развития образовательного учреждения.

Результаты инновационной деятельности апробируются в ходе
научно-практических конференций различного уровня. В облас-
ти ежегодно проводится 8–10 научно-практических конференций
с участием не только ученых, но и двух и более тысяч педагогов-
практиков, что свидетельствует об инновационной активности
работников образования. Материалы конференций убеждают в
том, что участие образовательных учреждений в инновационной
деятельности оказывает позитивное влияние на научно-методи-
ческую подготовку педагогических коллективов, на совершенство-
вание педагогического мастерства, а в конечном итоге – на каче-
ство образования и развития личности обучающихся.

Научно-методическое сопровождение развития региональной
системы образования осуществляет Вологодский институт раз-
вития образования. Среди основных направлений научно-педа-
гогических исследований особое место занимает «Национально-
региональный компонент в содержании образования», в рамках
которого исследуются этнолингвистические и культурологичес-
кие аспекты в изучении русского языка, разрабатываются учеб-
но-методические комплекты по географии Вологодской области,
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истории, культуре и литературе Вологодского края, экономике ре-
гиона, создается концепция регионального компонента в содер-
жании дошкольного образования.

Ежегодно институт издает учебные и научно-методические
пособия по различным вопросам обучения, воспитания и разви-
тия детей, управления педагогическими системами более чем 50
наименований объемом 400–500 п. л. тиражами от 100 до 1000
экземпляров. Региональные учебники выпускаются тиражами
более 10 тысяч экземпляров.

Особенностью научно-методической работы института пос-
ледних лет является расширение участия в ней педагогов-прак-
тиков в качестве сотрудников научно-исследовательских лабора-
торий, соисполнителей проектов на общественных началах, экс-
пертов и рецензентов. С каждым годом издается все больше
методической продукции, авторами которой являются педагоги-
практики, а редакторами – преподаватели и методисты ВИРО.

На основании анализа практики можно выделить не только
наши успехи, но и ряд трудностей в осуществлении инновацион-
ной деятельности. Последние помогают сформулировать перво-
очередные задачи.

Существует проблема освоения теоретических основ иннова-
ционной деятельности. Педагог и руководитель образовательного
учреждения, работающего в режиме поиска, эксперимента, долж-
ны быть готовы к осуществлению нового типа деятельности. ВИРО
решает эту проблему, в течение двух лет апробируя образователь-
ные программы для субъектов инноваций. Поставлена задача со-
здания разноуровневых, вариативных моделей подготовки педаго-
гов к экспертной, исследовательской, научно-методической деятель-
ности. Необходимо также разработать диагностические методики
инновационного потенциала образовательных учреждений, опре-
деления мотивационной, когнитивной и деятельностной готовно-
сти педагогов к опытно-экспериментальной работе, программу
постепенного приобщения педагогического коллектива к освоению
поисковой деятельности, включающую в себя психологическое со-
провождение процесса преодоления педагогами «антиинноваци-
онного барьера». Учет тенденции старения педагогических кад -

ров позволяет спрогнозировать усиление действия этого барьера
в системе образования. Предупредить развитие синдрома конеч-
ности творческой жизни возможно, на наш взгляд, постановкой и
поиском решения проблемы творческого долголетия педагогов.

Следует отметить, что инновационные процессы в образова-
тельных учреждениях иногда носят спонтанный характер. Отсут-
ствует организационное единство требований и действий, целе-
сообразности и планомерности инноваций и экспериментов, уп-
равляемости и эффективности преобразований. Эту задачу
призваны решать научно-методические советы образовательных
учреждений, муниципальные и областной экспертные советы.

Весьма актуальна проблема организации рациональной управ-
ленческой поддержки инновационных процессов, требующая деталь-
ного изучения видов инноваций, разработки сетевого механизма их
осуществления, развития инновационных процессов в зависимости
от их сущности и условий использования, анализа возможностей оп-
тимального внедрения и финансирования проектов.

Тема сетевого взаимодействия в образовании очень популяр-
на в педагогическом сообществе. Под сетевым взаимодействием
понимают разные по типу и масштабам связи между организаци-
ями и людьми в одном пространстве: это и образовательные сай-
ты в сети Интернет, и осуществляемые совместно несколькими
учреждениями программы повышения квалификации, и коллек-
тивная работа нескольких сельских школ по организации про-
фильного обучения старшеклассников.

Для нашей области сетевое взаимодействие образовательных
учреждений не является пока достаточно распространенным и ха-
рактерным. Однако представляется, что в нем есть, и немалый,
ресурс для развития всей региональной системы образования.
Партнерско-сетевое взаимодействие образовательных учрежде-
ний и других организаций при координирующей функции регио-
нальной ассоциации (ассоциаций) инновационного образования
может стать новым этапом в реализации инновационного потен-
циала региональной системы образования. Выставка должна под-
готовить почву для рождения ассоциаций школ укрепления здо-
ровья, русских школ, сельских образовательных систем, школ
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практической экологии, школ профильного обучения и т. п. Тем
более, что определенный опыт подобного взаимодействия у нас
есть, есть и образовательные учреждения, которые могут стать
узлами соответствующих сетей. Полагаю, что институт развития
образования в содружестве с муниципальными методическими
службами, университетами поможет сделать эти сети  прочными
и продуктивными.

Нуждается в дальнейшем развитии деятельность по пропа-
ганде педагогического опыта, создаваемого в процессе иннова-
ционной деятельности. Для достижения высокого эффекта при
внедрении инноваций в практику работы образовательных учреж-
дений требуется вывести на уровень региональных научно-мето-
дических площадок педагогические коллективы образовательных
учреждений, успешно завершивших эксперимент.

Итак, в основу планомерного развития образования необходи-
мо положить комплексную программу развития инновационной
деятельности в региональной системе образования. В программе
должны быть интегрированы важнейшие условия реализации и раз-
вития инновационного потенциала региональной системы образо-
вания: стратегическое планирование развития инновационной де-
ятельности; нормативно-правовое обеспечение инновационной
деятельности на всех уровнях (региональном, муниципальном,
институциональном); мониторинг готовности образовательных
учреждений к инновациям и успешности их осуществления; под-
готовка педагогических кадров к осуществлению опытной работы
и педагогического эксперимента; научно-методическое сопровож-
дение инновационной деятельности; материально-техническое
и финансово-экономическое обеспечение инноваций.

Вторая областная выставка «Педагогическая инноватика»
способствует созданию условий развития инновационного потен-
циала региональной системы образования. Регулярное проведе-
ние подобных форумов станет важней шим фактором управления
инновациями в региональном образовании.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. И. Касаткина , кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой педагогики и психологии детства ГОУ ДПО

«Вологодский институт развития образования»;
О. В. Лисенкова, ст. преподаватель кафедры;

И. В. Лыскова, методист кафедры

За последние десятилетия произошли серьезные изменения
в содержании образования детей дошкольного возраста. Все боль-
шее распространение получают вариативные программы, техно-
логии, системы и средства взаимодействия детей и взрослых на
принципах гуманистической педагогики.

Одновременно актуализировались проблемы регионализации
содержания дошкольного образования. Дело в том, что мир соци-
альных, нравственных, духовных ценностей нельзя навязывать
ребенку, ценности вырабатываются собственными усилиями в
процессе присоединения человека к той среде, в которой он жи-
вет. Надо, чтобы он знал свою родословную и свой край, имел
интерес к тому, что непосредственно его окружает – от природы
до малейшего творения рук человеческих, а еще важнее, чтобы
он любил все это и хотел сберечь. Важно, чтобы ребенок понял
прошлое и увидел себя и свой народ на фоне настоящего.

Введение регионального компонента в содержание до-
школьного образования обосновывается необходимостью форми-
рования личности выпускника детского сада как достойного пред-
ставителя своего края, умелого хранителя, пользователя и созда-
теля его социокультурных ценностей и традиций; гарантирует
право на получение знаний о природе, истории, экономике и куль-
туре Вологодской области каждым ребенком, повышает статус
образования как фактора развития региона; расширяет комплекс
научных методов познания, содействует формированию деятель-
ностной структуры личности: познавательной, коммуникативной,
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нравственной, трудовой, эстетической и физической; расширяет,
углубляет и конкретизирует знания, предусмотренные федераль-
ным компонентом с учетом возрастных, физиологических и пси-
хологических особенностей детей дошкольного возраста.

Содержание регионального компонента ориентировано на раз-
витие и воспитание детей старшего дошкольного возраста с уче-
том культурных региональных традиций, которые будут способ-
ствовать развитию у детей познавательной активности, любозна-
тельности, патриотических и гражданских чувств на основе
культурно-исторических, краеведческих фактов и событий как ос-
новных частей общей национальной культуры России .

Любой уголок нашей страны неповторим. Однако и в особен-
ностях родного края непременно находит отражение то, что ти-
пично, характерно для всей страны. Поэтому, чтобы дети, узна-
вая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь,
могли путем простейшего анализа, обобщения впечатлений луч-
ше представить себе, что их родной город или поселок является
частью страны, необходимо дать им некоторые первоначальные
сведения из географии, экономики, истории страны, рассказать
о том, что они не могут видеть в непо средственном окружении.

Краеведческий подход в образовании дошкольников дает воз-
можность гуманизировать воспитательный процесс, то есть не
только насытить детей информацией, но и эмоционально их обо-
гатить. Знакомясь с особенностями родного края, ребенок учится
осознавать себя живущим в определенных этнокультурных усло-
виях и в то же время приобщаться к богатствам национальной
культуры.

Центральным звеном социализации личности является гума-
нистическое воспитание ребенка с опорой на общечеловеческие
ценности, на любовь к родителям, семье, родному краю, где он
вырос, и, безусловно, к Родине. Успешность развития дошколь-
ников при знакомстве с родным городом будет возможной только
при условии их активного взаимодействия с окружающим миром
эмоционально-практическим путем, то есть через игру, предмет-
ную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды дея-
тельности, свойственные дошкольному возрасту. Используя кра е-

ведение как одно из средств патриотического воспитания дош-
кольников, нужно учитывать следующее:

– знакомство с особенностями своего края должно входить в
образовательный процесс, выстраиваемый на основе определе-
ния доминирующих целей базовой программы;

– введение краеведческого материала в работу использовать
с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ре-
бенку, личностно-значимого («дом», «семья») к менее близкому
(культурно-историческим фактам);

– осуществление деятельного подхода в приобщении детей к
истории, культуре, природе родного края, то есть выбор ими са-
мими той деятельности, в которой они хотели бы выразить свои
чувства, представление об увиденном и услышанном (творчес-
кая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочине-
ние загадок, аппликация, лепка, рисование, деятельность по бла-
гоустройству, охране окружающей природы);

– осознанный выбор методов знакомства с родным краем, по-
вышающих познавательную и эмоциональную активность детей;

– создание в группе специальной развивающей среды, кото-
рая способствовала бы развитию личности ребенка на основе
народной культуры с опорой на краеведческий материал (мини-
музеи русского быта, предметы декоративно-прикладного искус-
ства, музыка и т. д.).

Система краеведческих знаний постигается дошкольником
постепенно, опосредуясь разными видами деятельности: органи-
зованной и самостоятельной, индивидуальной и коллективной,
игровой и учебной, репродуктивной и творческой. Чем разнооб-
разнее способы познания мира, формы и приемы его осознания,
отражения, тем выше уровень не столько информированности,
сколько любознательности, увлеченности, радости познания.

Для решения проблемы разработки и введения регионально-
го содержания дошкольного образования в педагогический про-
цесс ДОУ в ВИРО при кафедре педагогики и психологии детства
в сентябре 2004 года была открыта научно-исследовательская
лаборатория «Региональный компонент содержания дошкольно-
го образования».
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В течение года сотрудниками лаборатории разработаны концеп-
ция регионального содержания дошкольного образования и проект
программы «Я вологжанин – гражданин России»; определено реги-
ональное содержание дошкольного образования по направлениям:
«Вологжане в истории и культуре», «Природа Вологодской облас-
ти», «Система детской деятельности»; систематизируется и адапти-
руется краеведческий материал в экспериментальных ДОУ: «Музы-
кальный фольклор Вологодской области», «Обучение детей дошколь-
ного возраста северным росписям», «Вологодские писатели, поэты
детям», «Развивающие игры краеведческого содержания у старших
дошкольников»; разработаны образовательные программы проблем-
ных курсов «Региональное содержание дошкольного образования».

Таким образом, уникальная красота, неповторимая природа
Вологодского края вызывает позитивные эмоциональные пере-
живания, оказывает сильное духовное воздействие, оставляет глу-
бокий след в душе ребенка. Нужно научить его видеть эту красо-
ту и уникальность, заботиться о природе, бережно относиться
к каждому ее объекту: речке – труженице, озеру – рыбному дому,
лесу – зеленой кладовой и легким планеты. Научить относиться
к ним как к народному достоянию, ответственно и грамотно.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ИСТОКИ»
ЦЕНТРА «ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО»

ИМЕНИ А. В. ЗАПОРОЖЦА

Л. В. Варнавская , заведующая МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным направлением

физкультурно-оздоровительного развития воспитанников № 46
“Золотой петушок”» г. Вологды

Ядром модернизации дошкольного образования, как и обра-
зования в целом, является повышение его качества и доступнос-
ти в современных условиях. Новая личностно ориентированная
образовательная парадигма поставила в центр внимания личность
ребенка с ее индивидуальными и возрастными особенностями и
темпом развития.

Идея самоценности дошкольного детства и создания условий
для полноценного проживания этого периода каждым ребенком
подтолкнула педагогов нашего коллектива к поиску нового со-
держания, средств и педагогических технологий, к созданию пред-
метно-развивающих сред, которые позволяют ребенку реализо-
вать свой возрастной потенциал.

Проанализировав и изучив возможности педагогических кадров,
микро- и макросоциум, оснащение материально-технической базы,
запросы родителей, традиции МДОУ, существующие программы
дошкольного образования, наш педагогический коллектив остано-
вил свой выбор на базисной программе «Истоки» Центра «Дошколь-
ное детство» имени Александра Владимировича Запорожца.

В основу программы положена концепция психологического
возраста как этапа (стадии) детского развития, характеризующе-
гося своей структурой и динамикой. Такая возрастная периоди-
зация позволяет видеть индивидуальную перспективу развития
каждого ребенка. В основе программы лежит также деятельност-
ный подход. Деятельность развивается от возраста к возрасту,
меняются ее содержание и форма. Лейтмотивом всей программы
является уход от монологической педагогики к педагогике диа-
лога ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг
с другом и родителями. Содержание программы предполагает так-
же диалоги культур и поколений.

В программе разработан портрет выпускника, где представ-
лены основные показатели, характеризующие наиболее суще-
ственные стороны физического, социального, познавательного,
эстетического развития ребенка, а также развития его речи и об-
щения. Этот комплекс характеристик позволяет в определенной
мере судить о полноте и целостности развития ребенка.

В ноябре 2002 года МДОУ № 46 получило статус городской
инновационной площадки по реализации проекта «Внедрение про-
граммы “Истоки” Центра “Дошкольное детство” имени А. В. За-
порожца».

Дальнейшим шагом было создание проекта поэтапного вне-
дрения программы.
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Разработано нормативно-правовое обеспечение: решение пед-
совета № 4 от 30.05.2002 о начале работы коллектива по програм-
ме «Истоки»; положение о творческой группе от 10.10.2002; при-
каз об утверждении участников творческой группы; приказ о ма-
териальном стимулировании членов творческой группы;
реализационный проект; заявка на открытие инновационной пло-
щадки на базе МДОУ № 46 в Совет по инновациям Управления
образования Администрации г. Вологды; приказ Управления об-
разования Администрации г. Вологды об открытии инновацион-
ной площадки; приказ по МДОУ № 46 об участниках инноваци-
онного проекта и ежемесячных надбавках за инновационную де-
ятельность; дополнения к должностным инструкциям; приказ о
делегировании полномочий; план мероприятий каждого этапа
проекта; приказ по МДОУ № 46 об участниках инновационного
проекта; образовательная программа МДОУ № 46; новая редак-
ция Устава МДОУ № 46 от 23.09.2003; лицензия на право осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам от 25.02.2004; принятие комплексной программы «Здо-
ровье»; аттестация МДОУ № 46 на II категорию; аккредитация
МДОУ № 46).

За время эксперимента создана целостная система планиро-
вания, компонентами которой являются:

– стратегический  – инновационный проект, образовательная
программа, комплексная программа «Здоровье»;

– тактический  – план мероприятий на год (определяются
основные задачи на каждый этап реализации программы и ме-
роприятия), перспективные планы специалистов;

– оперативный – программно-целевое планирование, днев-
ник достижений детей.

Подробнее остановимся на программно-целевом планирова-
нии, рекомендованном автором программы «Истоки» А. Н. Да-
видчук. Мы убедились, что такой программно-целевой метод пла-
нирования является целесообразным, так как предусматривает
комплекс задач развития детей, а также последовательность, ус-
ловия и сроки их решения. Выделяются три составные части пе-
дагогической системы: содержание образования, формы органи за-

ции педагогического процесса и развивающая среда. Планирова-
ние позволяет воспитателю переосмыслить свою педагогическую
практику, в процессе планирования происходит реальное преоб-
разование личных установок.

Наряду с программно-целевым планированием автор програм-
мы А. Н. Давидчук рекомендует вести дневник наблюдений за
достижениями детей. Более рациональной, на наш взгляд, явля-
ется форма общей оценки динамики развития каждого ребенка.
Она осуществляется в конце месяца при разработке плана на сле-
дующий месяц. Воспитатели, ориентируясь на поставленные за-
дачи развития, фиксируют достижения каждого ребенка, видят,
какие задачи можно считать решенными, а какие – нет. Также в
«Дневнике достижений» педагоги фиксируют проблемы, особен-
ности реализации программы «Истоки», осуществляют взаимо-
связь между результатами своей работы за текущий месяц и про-
ектируют ее содержание на следующий месяц.

Такая уровневая система планирования, как показала прак-
тика, придала целостность и единство как организации образова-
тельного процесса и содержанию образования, так и деятельнос-
ти дошкольного учреждения в целом.

При реализации проекта внесены изменения в структуру управ-
ления. Создана творческая группа, обеспечивается медико-психоло-
го-педагогическое сопровождение на протяжении всего образова-
тельного процесса. В содержательном плане в такое сопровождение
входит постоянный анализ целенаправленности предполагаемой для
ребенка деятельности (по содержанию, формам, временным этапам
и т. п.), координация усилий всех участников педагогического про-
цесса, направленных на него с учетом образовательных целей, а так-
же коррекционная деятельность, индивидуальная работа с родите-
лями. Осуществляется хозяйственно-административное сопровож-
дение, введены специалисты: психолог, воспитатель по ИЗО,
воспитатель по началам грамоты, инструктор по ритмике, препода-
ватель английского языка, логопед.

Большое внимание уделяется мотивации участников педаго-
гического процесса на основе изучения их потребностей. Была
адаптирована модель оценки труда педагогов, где четко опреде -



28 29

лены цели, задачи, принципы, функции, участники, формы и ме-
тоды его деятельности. Итогом стало построение системы моти-
вации и стимулирования, которая основана на теории мотивации
Маслоу, построена на следующих принципах: ориентация не толь-
ко на часть потребностей работника (преимущественно матери-
альные), а на все присущие ему виды и типы потребностей; адек-
ватное выявление и учет реального вклада каждого исполнителя
в итоговый результат и обеспечение стимулирования, пропорци-
онального вкладу.

Внедрение в практику МДОУ программы «Истоки» повлек-
ло за собой изменение в программно-методическом обеспечении,
в развивающей среде МДОУ, во взаимодействии субъектов обра-
зовательного процесса, в содержании обучающих занятий, изме-
нение методов обучения.

Составлена карта качества программно-методического обес-
печения по направлениям программы «Истоки», в которую вклю-
чены разработки авторского коллектива (представлена в «Обра-
зовательной программе»).

Оформлены такие дополнительные элементы предметно-разви-
вающей среды ДОУ на основе рекомендаций С. Л. Новоселовой,
как изостудия, картинная галерея вологодских художников, верни-
саж детских и родительских работ, библиотека познавательной и ху-
дожественной литературы, мини-музей, зона коллекций, экологичес-
кая тропинка на территории МДОУ, кабинет психолога. Также зна-
чительные изменения произошли и в развивающей среде групп.
Оформлены паспорта дополнительных помещений и групп.

Организация образовательного процесса по программе «Ис-
токи» связана с созданием условий для его успешной  реализа-
ции и улучшения организационных отношений между педагоги-
ческими работниками. Большого внимания потребовало выстра-
ивание взаимодействия между воспитателями и специалистами в
процессе решения образовательных задач по программе «Исто-
ки». Построению педагогической модели взаимодействия способ-
ствовала, в первую очередь, разработка модели взаимодействия
для каждого специалиста ДОУ, затем определение дней для со-
гласования планирования работы с детьми на месяц, неделю и

система программно-целевого планирования, которая предпола-
гает совместную работу воспитателя и специалиста по решению
задач развития детей по направлениям.

Интегрирование содержания образования выступало для нас
в качестве условия уплотнения, решения образовательных задач
более экономным путем и рассматривалось как путь оптимиза-
ции условий развития ребенка при уменьшении психологичес-
ких нагрузок. Интегрирование в образовании предусматривает
объединение частей образования в единое целое. Взаимодействие
частей содержания образования обеспечивает его системность
и уплотненность, усиливает развивающий эффект.

Педагоги активно применяют методы развивающего обуче-
ния в практике работы с детьми. Развивающее обучение требует
ориентации учебного процесса на потенциальные возможности
ребенка, то есть работу в зоне ближайшего развития детей.

Используется новый способ организации учебной деятельно-
сти – работа в малых группах, парах, где дети свободно общают-
ся, много двигаются, ведут диалог, где инициатива исходит не от
педагога, а от детей. Педагоги дают детям понять, что те сами
могут решить свои проблемы, если договорятся друг с другом.

Без педагогического анализа невозможно на научной основе
определять задачи, планировать, прогнозировать, организовывать,
регулировать и контролировать эффективность деятельности пе-
дагогического коллектива по внедрению программы. Построение
управления на основе системного анализа позволяет видеть, оце-
нивать и качественно изменять воспитательно-образовательный
процесс, прогнозируя пути его дальнейшего развития, устранять
причины обнаруженных недостатков.

Используются принципы, формы и методы контроля, пред-
ложенные К. Ю. Белой.

Широко внедряется педагогический самоанализ деятельнос-
ти. Анализируя свою деятельность, педагоги чувствуют ответ-
ственность за конечный результат, развитие каждого ребенка, его
навыков и умений. Самоанализ основан на всестороннем анали-
зе собственной деятельности, является фактором профессиональ -



30 31

ной зрелости и мастерства педагога. Разработана схема самоана-
лиза. Алгоритм анализа деятельности педагогом: ведение «Днев-
ника достижений детей» с примечаниями – составление справки
по результатам достижений детей по программе «Истоки» за учеб-
ный год с приложением (анализом) – самоанализ проведения встре-
чи с группой родителей – самоанализ деятельности педагога .

Отработана система мониторинга качества образования. Вы-
делены объекты (детский коллектив, педагогический коллектив,
система управления, система социального партнерства, родитель-
ский коллектив), критерии и показатели отслеживания результа-
тов и эффективности инновационной деятельности и управления
ею, подобраны методики в соответствии с программой «Истоки»
Центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца.

В современном обществе в воспитании подрастающего по-
коления большую роль играет педагог. От таланта воспитателя,
его душевного богатства, личности, эрудиции во многом зависят
те нравственные качества, которые закладываются в ребенке.
Формирование новой личности невозможно без профессиональ-
ного и личностного роста самого воспитателя путем его постоян-
ного самовоспитания и самообразования, повышения квалифи-
кации, что является залогом его успешной профессиональной
деятельности. Этому способствует методическая работа в МДОУ.

Переход коллектива на работу в инновационном режиме пред-
полагает и создание новой модели методической работы. Задача
методической деятельности заключается в создании такой образо-
вательной среды в учреждении, где бы полностью был реализован
творческий потенциал педагога и педагогического коллектива.

За время реализации инновационного проекта мы хорошо
узнали профессиональные возможности каждого педагога и выб-
рали формы и методы работы, которые, в конечном итоге, содей-
ствовали созданию коллектива единомышленников, главная цель
которого – забота о благополучии и развитии самых маленьких
членов общества.

Методическая работа в учреждении строится на диагности-
ческой основе, дифференцированно, с учетом запросов каждого

педагога, его интересов и потребностей, которые изучаются с по-
мощью анкетирования, самоанализа, наблюдения, беседы.

Обеспечению усвоения концептуальных основ программы
«Истоки» способствуют следующие формы методической рабо-
ты: на заседаниях педагогического совета обсуждаются актуаль-
ные вопросы и проблемы, отмечаются положительные моменты,
подводятся промежуточные итоги по программе «Истоки» Цент-
ра «Дошкольное детство». Знакомство с положительным опытом
работы педагогов по разделам программы «Истоки» стало тради-
цией: осуществляется работа в малых группах и презентация но-
вых форм работы с детьми по программе «Истоки».

Лекторий по программе «Истоки» позволил глубже познакомить-
ся с методологией, сущностью, научно-методическим обеспечени-
ем программы. Лекторами являются педагоги, которые прошли кур-
сы по программе и уже имеют опыт работы по ней. Консультации,
семинары, семинары-практикумы, смотры-конкурсы проводятся
с целью повышения теоретического уровня и совершенствования
практических навыков воспитателей по разделам программы.

Работает «Школа раннего возраста». Ее занятия посвящены
организации предметной развивающей среды в группах раннего
возраста в соответствии с программой «Истоки», программно-
целевому планированию по раннему возрасту, особенностям орга-
низации занятий в группах раннего возраста, физкультурно-оздо-
ровительной работе. Результаты работы школы: рекомендации по
оснащению развивающей среды групп раннего возраста, перспек-
тивное планирование на первую младшую группу (программа
«Истоки»).

Стала уже традиционной такая форма открытых просмотров,
как гостевой обмен опытом педагогов. Обмен опытом проходит
в свободной, нерегламентированной форме встреч. Мы общими
усилиями отмечаем наши достижения, стараемся решать возни-
кающие проблемы.

Главное внимание в работе творческой группы «Истоки» уде-
ляется поисковой, исследовательской деятельности, с результа-
тами которой в последующем знакомится весь коллектив.
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Важным фактором повышения профессионального уровня
педагогов является самообразование, его результаты обязательно
становятся достоянием коллектива. В конце учебного года орга-
низуется круглый стол «Это интересно узнать». Педагоги готовят
сообщение по теме, оформляют выставку материалов. Так, на-
пример, результатом самообразования педагога Н. М. Якушевой
стало обобщение опыта работы на высшую категорию по теме
«Интегрированный подход в экологическом воспитании детей
в рамках реализации программы “Истоки” (младший дошколь-
ный возраст)». Результаты развития детей растут, достигая опти-
мального уровня для каждого ребенка или приближаясь к нему
за отведенное время без перегрузки детей.

Нами отмечается положительная тенденция устойчивых дос-
тижений детей по следующим направлениям программы «Исто-
ки»: «игровая деятельность» – 74%, «природа и ребенок» – 72%,
«культура быта и мир, в котором мы живем» – 75%, «изобразитель-
ная деятельность» – 72%. Но вместе с тем следует отметить, что
требует особого внимания работа по направлению «речь и речевое
общение», так как устойчивые достижения имеют 49% детей.

Мониторинг физической подготовленности позволяет сделать
вывод об эффективности используемой методики М. А. Руновой.

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, уча-
ствуя в методической работе учреждения, города и области, в про-
цессе самообразования, аттестации, посещая занятия школы пе-
редового педагогического опыта, курсы повышения квалифика-
ции (образовательные и проблемные).

По итогам аттестации в этом учебном году 90% педагогов,
участвующих в реализации проекта, имеют квалификационную
категорию; в 2003/04 году – 76% педагогов; в 2002/03 учебном
году 50% педагогов имели квалификационную категорию.

В коллективе наблюдается рост творческой активности педа-
гогов, удовлетворенность результатами своего труда.

Исходя из проведенного опроса педагогов (программа
Н. В. Немовой «Оценка реализации потребностей педагогов в раз-
витии и саморазвитии»), можно сделать вывод, что участие в ин но-

вационной деятельности положительно сказалось на их самораз-
витии. Из 9 педагогов, участвующих в инновационной деятель-
ности, 8 активно реализуют свои потребности в саморазвитии,
у 1 педагога отсутствует сложившаяся система развития (педагог
участвует в инновационной деятельности 1 год).

По результатам анкетирования получены достаточно высо-
кие показатели удовлетворенности в общем жизнедеятельнос-
тью ДОУ: 78% педагогов отмечают высокий уровень, 22% – сред-
ний уровень (средний коэффициент удовлетворенности педаго-
гов – 3,1, что соответствует высокому уровню). Можно
предположить, что это связано с участием коллектива МДОУ в
реализации инновационного проекта «Внедрение программы
“Истоки” Центра “Дошкольное детство” имени А. В. Запорож-
ца» (методика Е. Н. Степанова).

Особенно активна наша позиция в отношении родителей, при
работе с которыми мы перешли на диалоговое общение, сотруд-
ничество, активное включение их в образовательный процесс.
Совместно проводимые мероприятия – праздники, развлечения,
где активными участниками являются не только дети, но и роди-
тели. Нетрадиционно проходят и родительские собрания. В МДОУ
организованы занятия «Школы для родителей будущих перво-
классников», рекомендованные автором программы Е. П. Арнау-
товой. Цикл занятий способствует повышению внимания к пере-
живаниям ребенка в предшкольный период жизни, осознанию
родителями собственной позиции принятия ребенка.

Происходит усиление общественного управления дошколь-
ным учреждением. Создан Попечительский совет и благотвори-
тельный фонд «Золотой петушок». Благодаря всесторонней под-
держке родителей мы смогли обеспечить воспитательно-образо-
вательный процесс всем необходимым.

В результате анкетирования родителей детей из инновацион-
ных групп получены достаточно высокие показатели удовлетво-
ренности родителей работой ДОУ и его педагогического коллек-
тива: 96% – высокий уровень, 4% – средний уровень (методика
Е. Н. Степанова).
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МДОУ является открытой социальной системой, что позво-
ляет активно взаимодействовать с различными социальными ин-
ститутами. Большое внимание мы уделяем преемственности в
работе со школой. После ряда попыток наладить сотрудниче-
ство с несколькими школами города, которые предпочитают вы-
бирать родители наших воспитанников, мы нашли понимание
только в МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 10»,
что позволило совместно разработать программу деятельности
МОУ «Начальная образовательная школа № 10» и МДОУ № 46
по обеспечению преемственности между дошкольным и началь-
ным звеном.

Цель программы:  реализация преемственности между дош-
кольным и начальным образованием и воспитанием путем коор-
динации деятельности педагогических коллективов школы и дет-
ского сада по подготовке детей к обучению в первом классе. Эта
программа позволяет реализовать основные положения концеп-
ции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено).

В школе ведется мониторинг поступления детей нашего
МДОУ в школу, их адаптации и успеваемости. Проведенный ана-
лиз особенностей адаптации с позиции успеваемости учащихся,
поступивших из МДОУ, за последние годы показал, что:

1) в основном дети, поступившие из МДОУ, имеют высокие
и средние показатели развития и обученности;

2) успешно обучаются на протяжении всех четырех лет;
3) наиболее успешные результаты получены в обучении гра-

моте, математике, ознакомлении с окружающим миром.
За время реализации инновационного проекта «Внедрение про-

граммы “Истоки” Центра “Дошкольное детство” имени А. В. За-
порожца» педагогическим коллективом наработан материал по всем
направлениям, который будет полезен для дошкольных учрежде-
ний г. Вологды и области.

Программа «Истоки» Центра «Дошкольное детство» имени
А. В. Запорожца отличается глубоким психологическим обоснова-
нием программных задач, раскрытием механизмов развития и фор-
мирования личности ребенка. На основе программы «Истоки» по
заказу Министерства образования РФ в рамках «Федераль ной про-

граммы развития образования на 2002 год» коллективом авторов
Центра «Дошкольное детство» имени А. В. Запорожца под руковод-
ством Л. А. Парамоновой разработана «Примерная общеобразова-
тельная программа воспитания, обучения и развития детей раннего
и дошкольного возраста». Все методические пособия к программе
«Истоки» могут использоваться в работе по Примерной программе.

В современных условиях жизни, которые отличает разнообра-
зие видов дошкольных учреждений, плюрализм программ и обра-
зовательных технологий, примерная программа поможет педаго-
гам предоставить равные стартовые возможности детям при пере-
ходе из дошкольного учреждения в школу с учетом региональной
специфики. Таким образом, будут обеспечены права каждого ре-
бенка на качественное и общедоступное дошкольное образование.

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ И ПРИРОДНЫМ

ЦЕННОСТЯМ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ

Л. Р. Смирнова, старший воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 49 “Гусельки”» г. Вологды

Воспитание любви к родному краю, к родной
культуре – задача первостепенной важности и нет не-
обходимости это доказывать. Но как воспитывать эту
любовь? Она начинается с самого малого – с любви
к своей семье, дому. Постепенно расширяясь, эта
любовь переходит в любовь к своей стране – к ее ис-
тории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему
человечеству, человеческой культуре.

Д. С. Лихачев

Можно уверенно говорить о том, что если патриотическим
воспитанием не заниматься в дошкольные годы, то в последую-
щем эта работа может оказаться бесполезной, возможности эф-
фективного патриотического воспитания будут утрачены. Это
связано с особенностями психического развития детей. Среди всех
сфер человеческой личности ведущую роль в дошкольном дет-
стве играет именно эмоциональная сфера. У ребенка идет накоп ле-
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ние чувственного опыта, развитие эмоций от самых простых к бо-
лее сложным, социальным. Жизнь его окрашена разнообразными
чувствами, которые еще не зависят от воли и знаний маленького
ребенка, дошкольник непосредственно, свободно и искренне пе-
реживает и выражает свои чувства. Вся информация из окружаю-
щего мира для ребенка эмоционально окрашена, детская память
пронизана яркими ощущениями. Это позволяет развивать у детей
способности к глубоким чувствам, душевным переживаниям, со-
действовать зарождению чувства долга и ответственности.

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни че-
ловека, находящегося в рамках конкретной социокультурной сре-
ды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и неза-
метно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей
страны, к быту своего народа. Поэтому базой формирования пат-
риотизма являются глубинные чувства любви и привязанности
к своей культуре и своему народу, к своей земле, воспринимаемой
в качестве родной, естественной и привычной среды обитания че-
ловека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова.

Естественно развивающиеся чувства привязанности к отечес-
ким ценностям становятся предметом осмысления в процессе
целенаправленного патриотического воспитания, где на их осно-
ве формируются знания, убеждения и готовность действовать
соответствующим образом. Это патриотическое воспитание как
система целенаправленного воздействия.

Основой духовного развития в дошкольном возрасте являет-
ся семейное воспитание. Именно близкие люди для ребенка эмо-
ционально значимы, уклад повседневной жизни семьи в большой
степени влияет на становление личности ребенка, освоение нрав-
ственных ценностей.

Особенности детей-дошкольников очень значимы для рабо-
ты педагогов детских садов в процессе патриотического воспи-
тания. Патриотическое воспитание неотделимо от целостного
воспитательно-образовательного процесса.

Педагог передает ребенку сложившиеся в государстве и на-
роде культуру и традиции общения друг с другом, уважения к
старшим, бытовые традиции – чистоты и аккуратности, поведе-

ния за столом; знакомит с русскими хлебосольными традициями;
учит играть в новые и старые народные игры; произведения уст-
ного народного творчества и русской литературы звучат и в ми-
нуты отдыха, и при укладывании на сон, и на занятиях, и на про-
гулках. Результат воспитания во многом зависит от личности пе-
дагога: его душевных качеств, интеллекта, общей культуры,
готовности и желания развивать у детей патриотические чувства,
что невозможно без собственных убеждений и идеалов.

Перед педагогами дошкольных учреждений в последнее де-
сятилетие остро встали проблемы, связанные с нравственным
воспитанием. Произошло изменение методологических основ, на
которых в советское время была построена четкая и идейно офор-
мленная система работы. На современном этапе происходит пе-
ресмотр содержания нравственного воспитания.

На протяжении последних лет коллектив нашего детского сада
работает над общей методической темой «Приобщение дошколь-
ников к социокультурным и природным ценностям Вологодского
края». Основой работы стала новая комплексная программа разви-
тия ребенка-дошкольника «Истоки» Центра «Дошкольное детство»
им. А. В. Запорожца г. Москвы, а также литература отечественных
педагогов, психологов, русских и вологодских писателей.

В программе «Истоки» выделен раздел «Мир, в котором мы
живем», где определены задачи формирования элементарных ис-
торико-географических представлений и, в частности, задача
приобщения детей к прошлому и настоящему русской истории
и культуры.

Ребенок должен почувствовать, что он – сын своего народа,
имеющего за собой великую историю.

В процессе адаптации московской программы к краеведче-
скому содержанию Вологодского края педагогический коллектив
создал «мини-программу» – методические разработки «Приоб-
щение дошкольников к социокультурным и природным ценнос-
тям Вологодского края» и сборник конспектов занятий и экскур-
сий «Город, в котором мы живем».

Каждый педагог нашего детского сада в соответствии со сво-
ими интересами, знаниями и устремлениями выбрал тему для
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самообразования и углубленной работы с детьми. Приведем не-
сколько тем: «Знакомство с трудом взрослых на примере близко-
го окружения и профессий вологжан»; «Формирование понятия
“семья” в дошкольном возрасте, нравственных чувств, отноше-
ний и привычек»; «Познавательное и нравственное воспитание
детей в процессе знакомства с природой Вологодского края»;
«Включение в детское чтение произведений вологодских авто-
ров, их воспитательное значение».

Темы связаны с основным видом деятельности дошкольни-
ков – сюжетно-ролевой игрой, в которой идет перенос детского
опыта реальной жизни в игровой план. Эти и другие темы вна-
чале изучались нами с точки зрения отбора информации, подхо-
дящей для восприятия детьми. Затем мы обратили внимание на
использование методов и приемов, которые бы активно вов-
лекли детей в познавательную деятельность. Мы считали, что
чем шире представим детям нашу природу, искусство, архи-
тектуру, историю, экономику, тем в большей степени каждый
ребенок будет проникаться чувством гордости за свой город,
край, Родину. В процессе изучения данной проблемы пришли
к выводу, что задача воспитания у детей любви к родному краю
должна пониматься, прежде всего, в духовно-нравственном
контексте. И это, пожалуй, самое сложное. Не стремиться
к бесконечному обогащению детей знаниями – эт у работу легче
вести, как и проверять результаты. Другое дело – какие чувства
ребенок ко всему этому испытывает, как относится к тому, с чем
мы его знакомим.

Считаем, что информацию, условно говоря «краеведческую»,
следует преподносить детям, опираясь на ряд принципов:

1) ребенок должен быть активным участником интересной для
него деятельности, выступать в роли исследователя, открывателя;

2) содержание и методы работы должны способствовать воз-
никновению у детей добрых чувств: удивления, уважения, радос-
ти, гордости, сочувствия, сострадания, умиротворения, а также
чувств, связанных с неприятием и осуждением негативных явле-
ний окружающего мира;

3) педагог должен расставлять «эмоциональные акценты» в вос-
принимаемом детьми «краеведческом» содержании. Именно от
взрослого зависит, как то или иное педагогическое воздействие от-
зовется в душе ребенка, какие вызовет чувства и переживания.

Эмоциональному восприятию ценностей родного края спо-
собствуют: эмоциональное отношение педагога, игровая деятель-
ность, непосредственные экскурсии и походы, где предоставля-
ется возможность потрогать, погладить, рассмотреть объект, вды-
хать запахи, прислушиваться к звукам, закрыть глаза и представить
воображаемую картину, ситуацию, а также музыка, колокольный
звон, запись звуков природы, поэзия и образные прозаические про-
изведения, проблемные ситуации, возможность трудовой и иной
практической деятельности.

В содержание работы по приобщению дошкольников к соци-
окультурным и природным ценностям Вологодского края мы
включили три основных направления: социальное развитие, по-
знавательное развитие детей, эстетическое воспитание.

Основные темы социального развития связаны с нравствен-
ными и этическими общечеловеческими ценностями. Помогаем
ребенку осваивать различные социальные роли: сына, дочери,
воспитанника, детского сада, товарища по играм, жителя Волог-
ды и гражданина России. Но особое внимание мы уделяем вос-
питанию любви к родному дому и семье как основе патриотичес-
ких чувств.

В раздел «Познавательное развитие» мы включили, во-пер-
вых, знакомство с трудом взрослых (с профессиями близких лю-
дей, с трудом вологжан, с предприятиями Вологды, нашим сель-
ским хозяйством), во-вторых, знакомство с природой края, в-тре-
тьих, формирование элементарных историко-географических
представлений, знакомство с русскими обычаями, традициями,
ритуалами. Здесь особо выделяем темы гражданского воспита-
ния: государственной символики, гимна, Российской Армии, ис-
торических праздников.

Наиболее благодатный материал для развития у детей патри-
отических чувств – изобразительная, литературная и музыкаль-
но-игровая деятельность. Это третье направление нашей рабо-
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ты – эстетическое воспитание. В ДОУ несколько лет работает те-
атральная студия «Пава».

В методических разработках стремимся не усложнять содер-
жание, не включать большое количество информации. Например,
все обычные темы по изобразительной деятельности наполняем
содержанием, связанным с родным городом, природой, северным
декоративным искусством. Знакомя с русской живописью, рас-
сматриваем также картины и репродукции вологодских худож-
ников. Стараемся чаще использовать произведения писателей и
поэтов-земляков, поем и слушаем песни о Вологде, вводим в дет-
скую жизнь адаптированные народные хороводы и игры, харак-
терные для нашего края.

Благодаря удобному расположению нашего детского сада
проводим экскурсии в музеи, в парки, скверы, к реке, знакомим с
памятниками истории и архитектуры. Но содержание, приемы и
методы проведения историко-архитектурных экскурсий требуют
особого подхода педагогов, знаний и мастерства.

Основа гражданственности и патриотизма закладывается в дош-
кольном возрасте. Необходимо, чтобы дети получили положитель-
ный нравственный опыт семейных отношений, росли в атмосфере
согласия и любви, испытывали яркие чувства от природного и по-
вседневного городского окружения. У детей следует развивать чув-
ство прекрасного на основе культурных ценностей родного края, взра-
щивать чувство любви к Родине на основе знаний о ней.

ОСВОЕНИЕ ОБРАЗНОГО МИРА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О. Г. Гребенчук , педагог дополнительного образования
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15

“Буратино”» п. Кадуя

Изобразительная деятельность – важное средство формиро-
вания личности ребенка. Она приносит радость и удовлетворе-
ние детям, включает эмоциональную и интеллектуальную фор-

мы восприятия мира, способствует развитию воображения и фан-
тазии. Изобразительное искусство – вид деятельности, где появ-
ляется реальный творческий продукт: сюжетная композиция, пла-
стика, предметная графика или художественная живопись. Ребе-
нок в изобразительной деятельности отражает окружающий мир,
который огромен и разнообразен.

Очень важно в раннем возрасте формировать у детей особое
эстетическое отношение к миру, когда человек воспринимает мир
«как живое, самоценное, родственное ему самому» (М. Пришвин).
Чтобы восприятие мира стало таким, ребенок должен эмоцио-
нально прочувствовать, пережить окружающее, проникнуть во
внутреннюю суть предметов и явлений. Способность ребенка
удивляться миру, его эмоциональная чуткость дают возможность
взрослому развивать творческие способности детей.

Однако существующие программы, традиционные формы
работы не могут в полной мере решить проблемы развития креа-
тивных способностей, формирования творческой личности. Не-
обходим дифференцированный, индивидуальный подход к ребен-
ку, учитывающий его интересы и способности. Разработанная
программа «Освоение образного мира в изобразительной деятель-
ности детей дошкольного возраста» направлена на последователь-
ное, содержательное общение педагога с детьми, способное раз-
вить творческое начало каждого малыша.

Программа рассчитана на работу с детьми от 3 до 7 лет. Основ-
ной целью программы является оптимизация изобразительной де-
ятельности детей через освоение образного мира. Для ее реализа-
ции поставлены такие задачи, как: развитие эстетического вкуса
детей, их художественных способностей, образного мышления,
эмоционального восприятия окружающего мира; стимулирование
творчества, любознательности, логического мышления; воспита-
ние любви к изобразительному искусству; выявление и формиро-
вание индивидуальных творческих задатков личности.

Ожидаемые результаты состоят в повышении уровня эстети-
ческого восприятия мира детьми дошкольного возраста, совер-
шенствовании технических умений детей в изодеятельности,
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развитии их эмоциональной сферы, повышении интереса детей к
изобразительному искусству, выявлении одаренных детей, увеличе -
нии численности детей, поступающих в школу искусств, увели-
чении числа родителей, удовлетворенных успехами детей.

Новизна проекта заключается в определении условий реше-
ния проблемы «Освоение образного мира в изобразительной дея-
тельности детей дошкольного возраста», доказанности зависимос-
ти между качеством проведения работы и конечным результатом,
разработке критериев и показателей эффективности внедрения
программы.

В программе изложены методические рекомендации по про-
блеме «Освоение образного мира в изобразительной деятельнос-
ти детей дошкольного возраста». Разработаны критерии и пока-
затели результативности работы по программе. Представлена
оптимальная модель развития творческих способностей детей
в изобразительной деятельно сти, которая может широко исполь-
зоваться в практике дошкольных учреждений. Изобразительные
ступеньки творческого роста направлены на овладение приема-
ми создания художественного образа, где ребенок использует вы-
разительность линии, цветовой и тональный ритм, их символику,
умеет передавать различные эмоциональные состояния.

Все занятия разделены на циклы. Каждый цикл содержит набор
тем, объединенных общим названием. Выбор заданий соответству-
ет постепенному нарастанию трудности к концу учебного года.

Обучение ведется со 2-й младшей группы. На этом этапе дош-
кольники осваивают характер графической линии (цикл «Живые
линии»), образный язык цвета (циклы «Песенки красок», «Кон-
трасты»). Во втором полугодии появляется простой объект, при-
чем для детей он всегда имеет свой характер, голос. И даже если
взрослыми он мыслится как неодушевленный предмет, на изоб-
ражении дошкольников объект оживает.

В среднем дошкольном возрасте дети изображают простые
наблюдаемые объекты: небесные светила, насекомых, небольших
животных. Дети стремятся не только смоделировать объект, но
и передать его настроение, взаимодействие с другими объекта-

ми. Также дошкольники осваивают живописное выражение при-
родных стихий (цикл «Лики природы»). К концу учебного года
конструкция персонажей усложняется, и дети изображают люби-
мых сказочных героев (цикл «Поиграем в сказку»).

Два цикла занятий старшей группы посвящены символике
музыки и живописи (циклы «Настроения красок» и «Музыкаль-
ные мозаики»). Передача средствами беспредметной живописи
чувств ребенка – прекрасное средство для развития живописно-
пластических качеств маленького творца. А вот постижение пси-
хологии героев дети осваивают на занятиях цикла «Поэтичес-
кая радуга». Образы литературного творчества сопутствуют за-
даче обучения – учить видеть окружающее выразительно,
эмоционально.

Прием климатического контраста используется в цикле «Пу-
тешествия по миру». Север и юг, тепло и холод, обитатели при-
родных зон, их взаимоотношения, характеры – вот темы цикла.
Через этот материал дети осваивают логические и живописные
связи. Композиции становятся сложнее, динамичнее, разнооб-
разнее.

В подготовительной группе знания детей об окружающем
мире расширяются. В эту пору педагог, опираясь на образы, спо-
собен сделать увлекательными для детского восприятия объекты
и явления, находящиеся за пределами их непосредственного опы-
та. Эстетическое отношение переносится на более широкие по-
нятия. Циклы программы построены так, что детям предлагается
увидеть себя как единицу социума. Круги восприятия расходятся
от начального пункта, того, что рядом, за окном дома или детско-
го сада. Постепенно они достигают планетарного масштаба, то
есть жизни человека на планете Земля вообще.

Первый цикл называется «Я здесь живу». Наблюдая и изоб-
ражая неяркую прелесть своей «малой» Родины, своего поселка,
дети учатся любить родную природу. Они замечают красоту в
узорах на крыльях бабочки, в радостной суете белки на ветках
сосны, в изящных силуэтах и сочных красках цветов. В цикле
ярко отражены экологические мотивы, которые являются гармо-
ничной частью патриотического воспитания.
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Следующая группа занятий названа «Истоки. Русь – мой дом».
Богатое духовное и культурное наследие нашей родины предста-
ет перед детьми в ярких мифологических образах, расшифровы-
вается через символы орнамента, приобретает свой неповтори-
мый облик в мудрой гармонии русского костюма, в стройном де-
коре национальной архитектуры.

Своеобразным мостиком от истоков в настоящее являются заня-
тия, посвященные народным промыслам России. Но теперь их при-
влекательность имеет не только чисто эстетическую сторону, но
и воспринимается детьми как часть народного мировоззрения. Так,
русская матрешка видится прямой правнучкой Берегини, древнего
изображения Матери Сырой земли. Наконец, занятия третьего цик-
ла убеждают дошкольников, что они не только наследники своего
народа, но и человеческого рода вообще. «Колыбель человечества»
уводит детей в глубокую древность. Рисунки древнего человека на
стенах пещер, таинственные и изящные образы египетской цивили-
зации, величественные герои ассирийских рельефов, утонченная про-
стота японского искусства обогащают детское мировоззрение, вос-
питывают художественный вкус, помогают увидеть образ и харак-
тер в любом памятнике изобразительного искусства.

Особенностью организации занятий является проведение
предварительной работы, направленной на полноценное чувствен-
ное восприятие объекта или явления, которое далее отражается
в рисунках.

Важным компонентом в этой работе являются технические сред-
ства обучения. Телевидение оказывает на ребенка эмоционально-
эстетическое воздействие, расширяет кругозор, передает динамику
действительности во всем ее многообразии. В соответствии с цик-
лами занятий систематизирована картотека видеозаписей из телепе-
редач, мультфильмов, сказок и т. д. Музыка задает настроение и сю-
жет детской работы, является элементом релаксации. Активно ис-
пользуются магнитофонные записи, где зафиксированы природные
шумы. Двух-трехминутный показ предметов, явлений способствует
яркому восприятию и воспитанию чувственного отношения.

Игровая деятельность является методической основой про-
граммы. Палитра игровых занятий разнообразна: от дидактиче-

ских упражнений до подвижных пластических имитаций. В ра-
боте используются сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации.
Игровая деятельность занимает от 3 до 7 минут занятия и являет-
ся мотивирующим и оценочным компонентом.

При необходимости используется словесное фантазирова-
ние, сочинение историй, сказок, изменение сюжета повествова-
ния и другие формы.

Проблема развития творчества и интереса тесно связана
с проблемой развития способностей. «Между развитием способ-
ностей и интересов, – писал С. Л. Рубинштейн, – существует тес-
нейшая взаимосвязь: с одной стороны, развитие способностей
совершенствуется в деятельности, которая стимулируется инте-
ресами, с другой – интерес к той или иной деятельности поддер-
живается ее успешностью, которая в свою очередь обусловлена
соответствующими способностями».

За период реализации программы не встречались дети, кото-
рые не любили бы рисовать. «Все дети талантливы» – основной
принцип программы «Освоение образного мира в изобразитель-
ной деятельности дошкольников». Целенаправленная работа по
формированию у детей знаний, способностей развивает у ребят
желание проявить творчество, оценить свое восприятие и отно-
шение к окружающему миру, отразить это в рисунке.

Успехи детей оцениваются на основе разработанных крите-
риев и показателей, соответствующих низкому, среднему и высо-
кому уровням освоения образного мира.

Программа помогает в выявлении одаренных детей. Об этом
свидетельствует участие детей в конкурсах различного уровня
(табл. 1).

Таблица 1

Количество работ, получивших дипломы (по годам)Уровень конкурсов
2003 2004 2005

Районный 3 16 6
Областной 7 2 3
Региональный 5 3 6
Международный 4 5 3
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Дети, освоившие программу, получают рекомендации для
дальнейшего обучения в детской школе искусств (табл. 2).

Таблица 2

С каждым годом растет число родителей, удовлетворенных
успехами детей (табл. 3).

Таблица 3

Работа по программе «Освоение образного мира в изобрази-
тельной деятельности дошкольников» показала позитивные сдви-
ги по всем направлениям личностного развития детей, включая
познавательную среду и реальное поведение. Заложенные основы
творчества в дошкольном возрасте способствуют успешному обу-
чению в школе, дают прекрасные результаты в дальнейшей жизни.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ И РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ
ОТСМ – ТРИЗ – РТВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Т. А. Сидорчук, педагог МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4 “Улыбка”» г. Череповца

В связи со сменой образовательной парадигмы педагогичес-
кая система в целом и ее начальная ступень – дошкольная – пре-
терпевают серьезные изменения. Появляются детские дошколь-
ные учреждения, которые берут за основу углубление работы по
какому-либо направлению: экологическому, эстетическому раз-
витию и др. Данная тенденция связана с попыткой решить про -

блемы увеличения информационного потока и трудностей в вы-
боре так называемых «базовых» и «дополнительных» знаний.

На наш взгляд, коренное изменение системы работы с дош-
кольниками заключается в формировании творческого мышления
и обучении способам обработки информации. Общеизвестно, что
речь и мышление взаимосвязаны и взаимозависимы (Л. А. Вен-
гер, Н. Е. Веракса, Л. С. Выготский, Л. А. Григорович, О. М. Дья-
ченко, А. З. Зак, А. В. Запорожец, С. Л. Новоселова, Л. А. Пара-
монова, Н. Н. Поддьяков, О. С. Ушакова, С. Г. Якобсон и др.).
Творческое мышление связано с воображением, поэтому можно
предположить, что, целенаправленно воздействуя на формирова-
ние творческого мышления и на развитие воображения, можно
существенно повысить интеллектуальное развитие дошкольни-
ков и, как следствие, более качественно развить речь ребенка.
В научно-методической литературе освещен вопрос о педагоги-
ческих средствах, с помощью которых можно решить проблему
развития речи ребенка, но практика показывает, что существуют
негативные стороны их использования и есть нерешенные зада-
чи развития речи дошкольника:

– фиксируется слабый интерес детей к занятиям по развитию
речи (особенно к творческому рассказыванию по картине, описа-
тельным рассказам, рассказам-рассуждениям и др.);

– составленные ребенком связные тексты однообразны и мало
выразительны;

– к окончанию дошкольного возраста большинство детей не
обладают достаточной степенью самостоятельности при речевой
творческой деятельности.

Существует универсальная теория творчества, основанная на
методах ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Автор – Г. С. Альтшуллер (1946).
Доказано, что теория способствует активизации творческих спо-
собностей взрослого (В. Г. Березина, В. А. Бухвалов, И. М. Верт-
кин, И. Л. Викентьев, В. М. Герасимов, А. А. Гин, М. М. Зиновкина,
Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, Г. И. Иванов, С. С. Литвин, М. С. Рубин,
Ю. П. Саламатов, В. И. Тимохов, Н. Н. Хоменко и др.) Стабильно
положительные результаты фиксируются учеными-исследовате-
лями и практиками при работе с методами ОТСМ – ТРИЗ – РТВ

Год 2003 2004 2005
Количество детей, поступивших в

Детскую школу искусств (в %) 52 68 76

Год 2003 2004 2005

Количество родителей,
удовлетворенных

успехами детей (в %)
85 90 95
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со школьниками (М. С. Гафитулин, С. А. Гин, И. Н. Мурашковска,
А. А. Нестеренко, Н. И. Рубина, Р. С. Флореску и др.) Для работы
с дошкольниками требуется адаптированный вариант использо-
вания ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Первые исследования в области при-
менения данных методов в дошкольной педагогике показывают
значительную активизацию творческих способностей в различ-
ных видах деятельности ребенка (Л. А. Григорович, И. Я. Гутко-
вич, А. В. Корзун, И. Н. Крохина, С. В. Лелюх, Т. А. Сидорчук,
А. М. Страунинг, М. Н. Шустерман и др.). Но системного харак-
тера работы с дошкольниками не прослеживается. Данный факт
объясняется, прежде всего, отсутствием методического обеспече-
ния педагогического процесса по развитию мышления, воображе-
ния и речи дошкольников на основе ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Акту-
альность проблемы поиска оптимальных педагогических средств
развития мышления, воображения и речи детей дошкольного воз-
раста и системного их использования не подлежит сомнению, по-
скольку современная образовательная парадигма определяет при-
оритетность формирования у подрастающего поколения способ-
ностей интеллектуально-творческого характера. Для их развития
необходима система методов целенаправленного воздействия на
воображение и творческое мышление ребенка.

В современной коррекционной педагогике и специальной
психологии нет исследований и опыта работы с детьми дошколь-
ного возраста по применению методов и приемов ТРИЗ – РТВ,
поэтому это не только актуализировало тему исследования, но
и сделало ее эксклюзивной.

Целью работы является создание методического комплекса
целенаправленного воздействия на основе общей теории сильно-
го мышления (ОТСМ), адаптированных методов теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) и методов развития творческого
воображения (РТВ), обеспечивающих оптимальное развитие
мышления, воображения и речи дошкольников в условиях обра-
зовательного учреждения комбинированного вида (профиль спе-
циализированных групп – речевой).

Основными задачами деятельности стали: разработка програм-
мы курса обучения педагогов работе с помощью ОТСМ – ТРИЗ – РТВ

в условиях дошкольного учреждения комбинированного вида; прак-
тическое использование методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ и создание
на их основе занятий, игр и творческих заданий для работы с деть-
ми 3 – 7 лет разного уровня речевого развития; организация проек-
тной деятельности с педагогами, родителями и детьми в ДОУ;
оптимизация работы с семьей для повышения заинтересованнос-
ти родителей в обучении детей с использованием интеллект фор-
мирующих технологий; разработка критериев определения уров-
ней развития речи, творческого мышления и воображения дош-
кольников; выбор оптимальной модели управления творческим
коллективом ДОУ № 4 г. Череповца.

Все системы в обществе развиваются по объективным зако-
нам, двигаясь вперед, разрешая возникающие в процессе жизни
противоречия. Дошкольные учреждения не являются исключе-
нием. Ко всем составляющим данной системы время и социальная
среда предъявляют новые требования. Это заставляет ДОУ суще-
ственно изменяться. Применение ОТСМ – ТРИЗ – РТВ позволя-
ет учитывать все ресурсы системы, анализировать характер ее вза-
имодействия с другими системами социума, выстраивать образо-
вательную структуру, наиболее эффективно разрешающую
возникающие противоречия в развитии конкретного ребенка
и дошкольного учреждения в целом.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В НЕПРЕРЫВНОМ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

З. С. Варфоломеева, кандидат педагогических наук, доцент,
научный руководитель муниципальных инновационных площадок

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 110» и МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Череповца

Ухудшение состояния здоровья детей, распространение в под-
ростковой среде проявлений асоциального пове дения – эти и дру-
гие проблемы социально-педагогического харак тера актуализи-
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руют вопросы совершенствования существующей системы фи-
зического воспитания. В исследовательских работах В. К. Баль-
севича, М. Я. Виленского, А. П. Матвеева и др. предлагаются
новые подходы к организации физического воспитания школь-
ников, связанные с усилением спортивной направленности уро-
ков физической культуры, сменой целеполагания в физиче ском
воспитании на формирова ние физической культуры личности.
В то же время существующая школьная практика нередко игно-
рирует опыт в области физической культуры, полученный уча-
щимися в дошкольном учреждении, что определяет объективно
существующее противоречие между необходимостью непрерыв-
ных и согласованных педагогических воздействий на ребенка с це-
лью формирования у него физической культуры личности и в связи
с отсутствием преемственности в непрерывном спортивно-оздо-
ровительном образовании детей дошкольного и школьного воз-
раста. Данное противоречие обусловило проблему исследования,
проводимого на базе МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 110» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
г. Череповца.

Поясним, что преемственность в образовании мы рассмат-
риваем на двух уровнях: на уровне личности ребенка и на уров-
не организации педагогического процесса. В первом случае
имеется в виду формирование готовности личности к осуще-
ствлению новых видов деятельно сти и опора на уровень дос-
тижений предшествующего возрастного периода, обеспечива-
ющие поступательное развитие ребенка при сохранении само-
ценности каждого возрастного периода. Преемственность на
уровне организации педагогического процесса понимается как
связь и согласованность каждого компонента образования (це-
лей, задач, содержания, методов, средств, форм организации),
обеспечивающия успешное воспитание и обучение на разных
ступенях образования.

Исходя из подобного понимания, мы представляем механизм
преемственности в спортивно-оздоровительном образовании де-
тей дошкольного и школьного возраста в виде модели личности

выпускника на различных этапах непрерывного спортивно-оздо-
ровительного образования, каждому из которых соответствует
определенный уровень сформированности физической культуры
личности. При этом поступательное спортивно-оздоровительное
образование детей и подростков раскрывается в разрезе трех ос-
новных компонентов физической культуры личности. В качестве
последних нами условно определены следующие: информацион-
но-методический компонент, представляющий специальные зна-
ния в области физической культуры и умения по организации за-
нятий физическими упражнениями, телесно-двигательный ком-
понент, отражающий состояние здоровья, физическое развитие
и физическую подготовленность, и мотивационно-потребностный
компонент как потребность в регулярных занятиях физическими
упражнениями, мотивы физкультурно-спортивной деятельности,
предпочтения и интересы в спорте. Представим фрагмент моде-
ли личности выпускника на примере мотивационно-потребност-
ного компонента физической культуры.

В результате спортивно-оздоровительного образования в дош-
кольном образовательном учреждении выпускник должен иметь:
потребность в двигательной активности; положительные эмоции
от физкультурно-спортивной деятельности.

В результате спортивно-оздоровительного образования в на-
чальной школе выпускник должен иметь: общую положительную
мотивацию к занятиям физическими упражнениями; предпочте-
ния в физкультурно-спортивных видах.

В результате спортивно-оздоровительного образования в ос-
новной школе выпускник должен иметь: представления об ин-
дивидуальных духовно-нравственных особенностях и физичес-
ких возможностях своего организма, способах их развития;
стремление к духовному и физическому самосовершенствова-
нию средствами физической культуры; интерес к определенно-
му виду спорта, основанному на осознании своих предпочте-
ний и способностей.

В результате спортивно-оздоровительного образования в сред-
ней школе выпускник должен иметь: потребности в культуре дви-
жений и красивом телосложении, оптимальном физическом раз-
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витии и крепком здоровье; адекватную самооценку личности,
высокую социальную адаптацию в процессе общения и взаимо-
действия в условиях организации и проведения самодеятельных
и коллективных форм занятий, спортивных мероприятий и со-
ревнований в избранном виде спорта.

На наш взгляд, разработанная модель достаточно полно от-
ражает поступательное развитие потребностей, мотивов и инте-
ресов в физкультурно-спортивной деятельности, адекватных воз-
расту детей и ступени спортивно-оздоровительного образования.

Механизм обеспечения преемственности в спортивно-оздо-
ровительном образовании на уровне организации педагогическо-
го процесса в самом общем виде мы представляем как совокуп-
ность составляющих его процессов: диагностики, организации и
управления. Кратко рассмотрим каждый из них.

Диагностика в нашем случае представляет собой монито-
ринг поступательного формирования физической культуры лич-
ности детей в единстве ее компонентов. Для оценки сформиро-
ванности информационно-методического компонента использу-
ются такие методы, как предметное тестирование и
педагогическое наблюдение. Годовая динамика физического
развития и физической подготовленности отслеживается с по-
мощью антропометрии, соматометрии, двигательного тестиро-
вания, изучения медицинской документации; кроме того, исполь-
зуются возможности компьютерной экспертной программы «Ва-
леология школьника», предполагается оценка функциональных
резервов на основе анализа вариабельности сердечного ритма с
помощью аппаратно-программного устройства «Варикард». Мо-
тивационно-потребностный компонент оценивается на основе
результатов анкетирования и педагогического наблюдения. Та-
ким образом, отслеживаемые параметры и методы их измере-
ния в дошкольном учреждении и в школе являются едиными.
Более того, выпускаясь из дошкольного учреждения и поступая
в 1 класс школы, ребенок получает заполненную по результа-
там оценки уровня его физического развития так называемую
«Индивидуальную карточку здоровья», которую специалисты

школы продолжают ежегодно заполнять по мере того, как уча-
щийся продвигается по ступеням спортивно-оздоровительного
образования.

Организация как ключевой компонент механизма преемствен-
ности видится нам в виде разработки и реализации «сквозной»
программы, предусматривающей единство подхода в выборе со-
держания, форм и методов спортивно-оздоровительного образо-
вания детей дошкольного и школьного возраста.

К частным механизмам организации относятся следующие:
– проведение секционной работы по спортивно-физкультур-

ным видам (баскетболу, художественной гимнастике, плаванию,
танцевальной аэробике), причем занятия в школе являются про-
должением занятий, проводимых в детском саде, поскольку стро-
ятся на основе одной программы и в ряде случаев под руковод-
ством одного и того же тренера;

– организация совместных – дошкольного учреждения и шко-
лы – спортивных праздников, соревнований;

– создание в СОШ № 10 спортивно-оздоровительного клас-
са, все учащиеся которого являются выпускниками ДОУ № 110.

Управление – еще один компонент механизма обеспечения
преемственности в непрерывном спортивно-оздоровительном
образовании – связывается нами с созданием единого научно-
методического совета из числа представителей педагогических
коллективов обоих образовательных учреждений, выполняю-
щего функции контроля, координации, планирования всей ра-
боты.

Выделенные компоненты механизма преемственности пред-
ставляют собой единую функционирующую систему, результаты
диагностики определяют основные подходы в организации
спортивно-оздоровительного образования и соответствующие
управленческие решения.

В настоящее время в ходе опытно-экспериментального иссле-
дования механизм обеспечения преемственности в непрерывном
спортивно-оздоровительном образовании детей дошкольного и
школьного возраста уточняется.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ –
РОДИНА ДЕДА МОРОЗА» В ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

И. Л. Корчажинская , заместитель заведующей
по воспитательной и методической работе МДОУ «Детский

сад № 24 “Росинка”» г. Великого Устюга

Социально-экономические отношения современного обще-
ства обуславливают изменения, происходящие и в системе обра-
зования. Современная система дошкольного образования России
развивается как вариативная. Данная вариативность достигается
за счет многообразия образовательных программ и педагогиче-
ских технологий, методик воспитательно-образовательной рабо-
ты с дошкольниками в детском саду. Дошкольное образователь-
ное учреждение самостоятельно в выборе программ, рекомендо-
ванных государственными органами управления образованием,
при внесении изменений в них, а также в разработке собствен-
ных (авторских) программ в соответствии с требованиями Госу-
дарственных образовательных стандартов.

Коллектив нашего дошкольного учреждения строит педаго-
гический процесс на основе комплексной образовательной про-
граммы «Детство». Предлагаемая программой «Детство» систе-
ма конструирования педагогического процесса ориентирована на
целостное развитие личности ребенка-дошкольника в процессе
ее социализации.

Однако первостепенное значение в процессе социализации
личности приобретает идея малой родины на основе региональ-
ного культурологического компонента. В нашем городе таким
компонентом является областная программа «Великий Устюг –
родина Деда Мороза», основанная в ноябре 1998 года по иници-
ативе и при непосредственном участии Правительства Москвы
и Администрации Вологодской области. Активное использова-
ние любимого в народе образа Деда Мороза способствует мо-
ральному, эстетическому и нравственному развитию ребенка как
гражданина великой страны. Безусловно, задачи реализации про-

граммы затрагивают все аспекты человеческой жизни: соци-
альный, культурный, экономический, политический, образова-
тельный и другие.

Поэтому передо мной встала задача: разработать проект про-
граммы «Великий Устюг – родина Деда Мороза» для внедрения
его в дошкольном образовательном учреждении, что обусловле-
но социальным заказом. Проект предназначен для детей 5–7 лет
и позволяет решать проблемы патриотического, социально-нрав-
ственного, эстетического, познавательно-речевого и семейного
воспитания с учетом природных, экологических, социальных,
культурно-ценностных особенностей региона, в котором живут и
развиваются наши дети. Именно это определяет основное направ-
ление и содержание деятельности детского сада: возрождение,
сохранение и передача детям смысла и ценностей культуры, чув-
ства любви к культуре и природе родного края, формирование
нравственных позиций, развитие духовных начал.

Предлагаемый проект органически вписывается в базовую
образовательную программу «Детство», дополняя и решая те же
задачи, но специфическими формами и средствами. Основная
цель, которую преследует наш проект, – это гармоничное разви-
тие личности ребенка-дошкольника в историко-культурной и при-
родной среде своего региона. Мы хотим видеть дошкольника пси-
хически и физически здоровым, обладающим нравственными ка-
чествами, образованным, эстетически развитым, патриотом своей
родины. Эти задачи можно успешно решить путем реализации
программы «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Для решения поставленных проектом программы задач и по-
лучения результатов необходимы 3 основных условия: создание
соответствующей предметно-развивающей среды в ДОУ, обнов-
ление содержания образования и тесный контакт с семьей, опора
на ее традиции и опыт.

В детском саду открыт мини-музей Деда Мороза в дополни-
тельно выделенном и оборудованном помещении. Цель: учить
детей и взрослых видеть, создавать и хранить прекрасное, на-
полнять умы и сердца Добром, Красотой и Радостью. В мини-
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музее работает «Клуб юного экскурсовода». Дети учатся само-
стоятельно составлять сюжетные и описательные рассказы, ана-
лизировать увиденное, рассуждать, активно использовать раз-
личные средства выразительности речи. В музее также работа-
ет «Мастерская Деда Мороза», где дети в соавторстве
с педагогами и родителями имеют возможность реализовать свои
творческие замыслы. Работы детей представлены в нашем му-
зее, на выставках и конкурсах в вотчине Деда Мороза и городс-
кой резиденции, поощрены грамотами и памятными призами.
В музее оформлена выставка картин местного художника по теме
«Родина Деда Мороза – моя родина» с наиболее красивыми и па-
мятными местами нашего города. Возникла потребность в от-
крытии библиотеки Деда Мороза, для этого мы проводим ак-
цию по сбору книг, журналов, буклетов, открыток, связанных
с новогодней тематикой.

Педагогическим коллективом проведено обновление содер-
жания образования, отобран наиболее доступный и интерес-
ный материал с опорой на опыт и чувства детей. В детском
саду работают над программным и методическим обеспечени-
ем проекта творческие группы педагогов, разработаны кон -
спекты занятий «Академии Деда Мороза», творческой мастер-
ской «Поделки Деду Морозу», занятий «Клуба юных экскур-
соводов», «Школы добрых волшебников», Клуба по интересам
родителей «Дружная семья». Составлен рабочий план осуще-
ствления проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза»
в ДОУ, рассчитанный на три года, включающий основные на-
правления развития проекта и смету по его реализации. Осо-
бое внимание в проекте программы уделяется работе с семь-
ей, так как известно, что любые вопросы воспитания ребенка
решаются эффективнее, если в этом процессе участвует семья.
Родители, заинтересованные в том, чтобы их ребенок нашел
свое место в мире, занимают активную позицию: включаются
в любые мероприятия ДОУ, становятся участниками процесса
воспитания, оказывают посильную помощь в реализации про-
екта программы.

Обновление содержания потребовало по-новому подойти к
отбору форм работы с детьми и родителями. Наша программа
предусматривает, а мы активно апробируем следующие формы
работы: специально организованные занятия в рамках програм-
мы «Великий Устюг – родина Деда Мороза», работу «Клуба экс-
курсоводов», работу творческой мастерской детей и родителей
«Поделки Деду Морозу», организацию экскурсий, семейного ту-
ризма, посещений вотчины Деда Мороза, Дома Деда Мороза, го-
родской резиденции Деда Мороза, участие в фестивалях, выстав-
ках, творческих конкурсах на вотчине Деда Мороза, городской
резиденции Деда Мороза и в ДО, организацию и проведение ак-
ций «Мы – помощники Деда Мороза», «Поздравим жителей мик-
рорайона с праздником!», «Откроем музей Деда Мороза», реали-
зацию проектов «Я дарю радость», «Подари улыбку», «Моя по-
мощь», создание тематических альбомов «История новогодней
открытки», «В гости к сказке», «Волшебная книга», «Книга Доб-
рых Дел» и др., семейные конкурсы «Дома с мамой не скучаем,
дружно сказки сочиняем», «Дед Мороз и я – лучшие друзья!»,
«Сказку всей семьей читали, а потом нарисовали», «Дед Мороз
живет у нас!», «Подарки приятно получать, подарки приятно да-
рить», семейные проекты «Твори добро», «Письмо Деду Моро-
зу», фотовыставки «Мы с родины Деда Мороза!», «Загляните
в наш музей!», реализацию совместных программ с другими об-
разовательными учреждениями и культурно-просветительскими
организациями.

В перспективе – открытие кулинарного класса Деда Мороза,
ассоциации добрых дел Д еда Мороза, прием туристов в ДОУ с иг-
ровыми программами, реализация совместных программ с дру-
гими образовательными учреждениями и культурно-просвети-
тельскими организациями, распространение и внедрение данной
технологии с целью объединения детского сообщества в микро-
и макросоциуме.

Вся наша работа пронизана основной идеей – наполнить умы
и сердца детей и взрослых Добром, Красотой, Радостью и воспи-
тать потребность творить добро.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ

Н. В. Иванова, доктор педагогических наук, зав. кафедрой
педагогики и методик дошкольного образования

ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»;
Т. Е. Карпенкова , зав. МДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 127»; творческая группа педагогов
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 127»

г. Череповца: А. А. Алексеева, заместитель заведующего
по ВМР; И. А. Соколова, старший воспитатель;

Е. В. Сухарева, социальный педагог; Е. В. Сахарова,
социальный педагог; Е. Н. Ливенцева, педагог-психолог

Важнейшей проблемой социального становления человека
с точки зрения общества является проблема обеспечения успеш-
ной социализации подрастающего поколения. В связи с этим пе-
ред педагогической наукой и практикой на современном этапе
встают задачи педагогического сопровождения социализирующе-
гося ребенка, проблемы выявления и реализации условий, спо-
собствующих гармонизации процессов социализации-индивиду-
ализации ребенка и обеспечивающих его успешную интеграцию
в различные социальные группы.

С 1997 года в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 127» г. Череповца проводится экспериментальная работа, на-
правленная на оказание психолого-педагогической помощи ре-
бенку в социальной адаптации-индивидуализации в условиях
дошкольного учреждения и психолого-педагогической помощи
взрослым (педагогам и родителям) по осуществлению ими функ-
ции сопровождения и поддержки социализирующегося ребенка.

Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее
время существует противоречие между теоретической идеей пе-
дагогической поддержки ребенка в образовательном процессе
и потребностью практики в моделях реализации этой идеи в пе-
дагогической деятельности. Ориентируясь на гуманистические

ценности и отношения, педагогические коллективы порой ис-
пытывают значительные трудности в их реализации, главным обра-
зом из-за отсутствия технологических средств и способов решения
поставленных задач. В качестве одного из направлений реализации
личностно ориентированной педагогики может рассматриваться тех-
нология педагогической поддержки.

Цели инновационного проекта:
1) создание модели педагогической поддержки ребенка в дош-

кольном образовательном учреждении, определение содержания
и формы ее функционирования как целостной педагогической
системы;

2) педагогическое обеспечение процессов, направленных на
раскрытие социально-личностного потенциала всех участников
образовательного процесса в ДОУ.

Задачи инновационного проекта:
• психолого-педагогическая помощь детям, непопулярным

среди сверстников, направленная как на коррекцию личностных
особенностей ребенка, мешающих ему в построении взаимоот-
ношений со сверстниками, так и на развитие социальных качеств,
способствующих установлению контактов с окружающими;

• педагогическое сопровождение процесса интеграции ребен-
ка в детскую группу, обеспечивающее профилактику неблагопо-
лучия дошкольника во взаимоотношениях с окружающими;

• развитие у членов взро слого сообщества, входящих в соци-
альное пространство ДОУ, педагогической компетентности в об-
щении с дошкольниками средствами консультационной деятель-
ности и активного социально-психологического обучения на ос-
нове общности их ценностно-смысловой позиции.

Суть педагогической инициативы состоит в следующем: пе-
дагогическая поддержка, являясь принципом организации лич-
ностно ориентированного взаимодействия с дошкольниками, ре-
ализуется через целенаправленное использование разнообразных
форм и способов психолого-педагогической помощи ребенку в
построении взаимоотношений с окружающими, обеспечивающих
формирование у него чувства защищенности и эмоционального
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комфорта. В качестве основных содержательных компонентов пе-
дагогической поддержки выступают: помощь ребенку в приня-
тии его детским сообществом и в преодолении трудностей в об-
щении со сверстниками, развитие детского коллектива, активное
социально-психологическое обучение воспитателей, педагогичес-
кое образование родителей.

Научная новизна проекта состоит в разработке педагогичес-
кой стратегии психолого-педагогической помощи ребенку-дошколь-
нику в построении взаимоотношений со сверстниками в ситуации
неблагополучия; в выявлении особенностей использования в ДОУ
активного социально-психологического обучения педагогов с це-
лью развития их компетентности в общении как условия, способ-
ствующего успешной интеграции ребенка в детскую группу; в оп-
ределении концептуальных основ педагогического образования
родителей на основе личностно ориентированной образовательной
парадигмы; в определении задач и содержания деятельности пси-
холого-педагогической службы по обеспечению успешной социа-
лизации ребенка в группу сверстников.

В рамках экспериментальной деятельности были изучены
особенности взаимоотношений в детских группах, положение
ребенка в группе сверстников.

Получены следующие результаты: в целом социометричес-
кая структура удовлетворительная; больше половины обследуе-
мых детей – популярные дети; большинство детей удовлетворе-
но своими взаимоотношениями со сверстниками; очень высокий
процент изолированных детей, которые, находясь среди сверст-
ников, не принимаются ими.

Педагогическая помощь ребенку осуществлялась через два
направления: непосредственная помощь ребенку, направленная
на коррекцию причин его непопулярности среди сверстников;
помощь детской группе в построении эмоционально-доброжела-
тельных взаимоотношений между ее членами и в создании бла-
гоприятного микроклимата.

Первое направление включает в себя следующие компонен-
ты: коррекционно-развивающий , направленный на снижение пси-
хоэмоционального напряжения и коррекцию причин непопу-

лярности детей в группе сверстников; профилактический , на-
правленный на развитие навыков сотрудничества, умений раз-
решать конфликтные ситуации со сверстниками. Содержание
данного направления реализуется через коррекционно-развива-
ющие занятия и организованную совместную деятельность пе-
дагога с детьми.

Второе направление включает в себя следующие компонен-
ты: коррекционно-развивающий , направленный на изменение от-
ношений детей группы к непопулярному ребенку (переориента-
цию недоброжелательных отношений, раскрытие «сильных»,
привлекательных сторон личности ребенка, выработку системы
положительных оценок); профилактический , направленный на
сближение детей друг с другом, формирование групповой спло-
ченности и дружеских взаимоотношений с детьми.

Содержание данного блока также реализуется через коррек-
ционно-развивающие занятия и организацию совместной деятель-
ности с детьми.

Доминирующей особенностью педагогической помощи де-
тям являются следующие условия: создание обстановки эмоцио-
нального комфорта для каждого ребенка, обеспечение равного
положения каждого ребенка, организация совместной содержа-
тельной деятельности, направленной на достижение общего ре-
зультата.

Осуществляя педагогическую помощь детям, мы решали та-
кие задачи, как формирование навыков сотрудничества, позитив-
ного отношения к сверстникам, развитие социальных эмоций,
группового и парного взаимодействия, стимулирование детей к ор-
ганизации совместной содержательной деятельности, направлен-
ной на достижение коллективного результата.

В рамках организации педагогической помощи детям были
апробированы разные формы работы с ними, направленные на
сплочение детского коллектива: игровые проекты, совместная
продуктивная деятельность, непосредственное общение в быту.

Игровые проекты позволяют формировать доброжелательное
отношение к сверстникам, составлять и реализовывать совмест-
ные творческие планы.
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Продуктивная деятельность  направлена не только на фор-
мирование навыков взаимодействия со сверстниками, но и на рас-
ширение социального опыта сотрудничества.

Непосредственное общение  помогает осознать справедли-
вость и значимость моральных норм, активизирует предыдущий
опыт детей в общении.

Разрабатывая систему действий по оказанию педагогической
помощи детям, мы ориентировались на принцип интеграции раз-
личных по содержанию видов деятельности, что на новой основе
организует не только сотрудничество детей со сверстниками, но
и весь педагогический процесс.

В рамках экспериментального исследования на базе МДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 127» г. Череповца было
проведено комплексное психолого-педагогическое исследование,
направленное на изучение уровня профессиональной деятельно-
сти педагогов, особенностей эмоционально-волевой сферы и меж-
личностного взаимодействия. Анализ полученных результатов по-
зволил выделить основные проблемы: трудности, связанные с пе-
реориентацией педагогов на личностно ориентированную модель
взаимодействия с детьми; наличие у педагогов негативных пси-
хоэмоциональных состояний, обусловленных спецификой педа-
гогической деятельности.

Все это и послужило толчком для создания и внедрения обра-
зовательного проекта «Психолого-педагогическая помощь педа-
гогам дошкольных учреждений в построении взаимоотношений
с воспитанниками».

Основная цель проекта: развитие профессиональной компе-
тентности педагогов в общении с детьми.

Были поставлены следующие задачи: развитие способностей
адекватного и наиболее полного познания себя и других людей;
развитие перцептивно-рефлексивных способностей и професси-
онально значимых личностных качеств; актуализация професси-
ональной позиции педагогов в работе с детьми, создание усло-
вий для формирования мотивации интереса к пониманию и раз-
витию ребенка и для личностной центрации на воспитаннике.

Данный проект включает в себя два этапа.

На первом этапе реализовывались следующие программы.
«Профессионально-личностное развитие педагогов». Цель:

развитие социально-психологической компетентности педагогов
в общении.

Задачи: развитие психологической компетентности педаго-
гов; формирование у педагогов устойчивой мотивации к само-
развитию; создание условий для формирования мотивации инте-
реса к пониманию внутреннего мира ребенка. Форма проведе-
ния: социально-психологический тренинг.

«Психотерапия личного самочувствия». Цель: снижение пси-
хоэмоционального напряжения и улучшение личного самочув-
ствия педагогов. Задачи: снижение негативных переживаний пе-
дагогов и трансформация их в положительные эмоциональные
состояния; ознакомление воспитателей с техниками самоуправ-
ления и саморегуляции эмоциональных состояний с целью пре-
дупреждения и преодоления возможных последствий психичес-
кого перенапряжения, поддержания необходимого оптимального
уровня психических состояний в условиях профессиональной де-
ятельности; развитие у воспитателей потребности в самоуправ-
лении и саморегуляции своих эмоциональных состояний. Форма
проведения: практические занятия.

На втором этапе работа осуществлялась в двух направлениях.
«Обучение педагогов эффективным техникам общения с деть-

ми». Цель: формирование профессиональных умений, навыков,
качеств, необходимых для общения с воспитанниками.  Задачи:
ознакомление педагогов с эффективными техниками общения
с детьми; развитие умений, навыков эффективного общения с ре-
бенком; развитие способностей педагогов в понимании ребенка
и принятии его таким, какой он есть.

«Совершенствование основ педагогического общения». За-
дачи: знакомство воспитателей с теоретическими основами пе-
дагогического общения; формирование профессиональных уме-
ний организации личностного общения с воспитанниками; раз-
витие психологических качеств, обеспечивающих личностно
ориентированное общение педагогов с детьми.

Была разработана серия практических занятий с воспитате-
лями с целью развития компетентности в общении с ребенком
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и обучения методам поддержки и оказания помощи дошкольни-
ку в построении взаимоотношений с окружающими.

Образовательный проект не только способствует позитивным
изменениям в профессиональной деятельности педагогов, но вли-
яет и на отношение ребенка со сверстниками, и в целом на фор-
мирование положительного отношения ребенка к дошкольному
учреждению.

В рамках экспериментальной работы, проводимой на базе
МДОУ № 127 г. Череповца, мы в течение нескольких лет изучали
особенности семейного воспитания детей. При анализе получен-
ных результатов были выявлены следующие трудности: воспита-
ние детей без учета их возрастных особенностей, стихийный ха-
рактер воспитания в семье, непонимание причин плохого пове-
дения ребенка, несформированность эмпатических умений
у родителей, чрезмерность требований родителей по отношению
к своим детям и т. д.

Тестирование детей показало, что 48% дошкольников испы-
тывают эмоциональный дискомфорт в отношениях с различны-
ми членами семьи.

Полученные результаты послужили толчком к созданию об-
разовательной программы «Развитие педагогической компетент-
ности родителей в общении с детьми дошкольного возраста»,
целью которой является способствование развитию отношений
партнерства и сотрудничества между родителями и детьми.

Задачи:
1) расширение возможностей взрослых в понимании себя и ре-

бенка, принятии ребенка таким, какой он есть;
2) переосмысление своих взаимоотношений с ребенком;
3) формирование у взрослых навыков эффективного обще-

ния с детьми;
4) создание условий для позитивной самореализации и само-

развития взрослых;
5) оказание помощи в овладении способами и методами уп-

равления и саморегуляции психических состояний как основы
построения эмоционально-доброжелательных взаимоотношений
с детьми.

Программа включает в себя циклы практических занятий по
темам:

1. «Искусство общения с детьми». Цель: формирование у
родителей компетентности в общении с детьми. Задачи: инфор-
мирование родителей об эффективных техниках общения с деть-
ми и формирование навыков эффективного общения; развитие
возможностей родителей в понимании ребенка и себя самого,
принятии ребенка таким, какой он есть; создание условий для
получения взрослыми дополнительной информации о себе и сво-
их детях через организацию разнообразных форм деятельности
ребенка и родителя.

2. «Учимся снимать раздражение при общении с ребенком».
Цель: оказание родителям помощи в овладении способами и ме-
тодами управления и саморегуляции психических состояний как
основы построения эмоционально-доброжелательных взаимоот-
ношений с детьми. Задачи: обучение родителей снятию мышеч-
ного и эмоционального напряжения, способам самонаблюдения,
самоанализа своей родительской позиции, эмоционального состо-
яния и причин его возникновения, формирование у родителей
конструктивных способов выражения своих чувств и эмоций, зак-
репление полученных умений в реальном общении.

3. «Развитие перцептивно-рефлексивных способностей ро-
дителей как условие оптимизации отношений взрослых и детей
в семье». Цель: развитие психологических качеств и педагоги-
ческих умений, обеспечивающих построение гармоничных от-
ношений родителей и детей в семье. Задачи: формирование адек-
ватных представлений о возможностях и психических потребно-
стях детей, изменение родительских позиций, связанных с
воспитанием детей, развитие личной центрации на ребенке, раз-
витие педагогической терпимости и эмпатии, рефлексии в обще-
нии с ребенком, понимании причин трудного поведения.

4. «Ранний возраст: как понять ребенка». Цель: формирова-
ние позитивных образов решения трудных ситуаций в общении с
ребенком раннего возраста, развитие адекватного самовосприя-
тия родительской роли. Задачи: формирование адекватного пред-
ставления о возможностях, внутренних переживаниях и потреб -
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ностях детей раннего возраста, актуализация проблем детско-ро-
дительских отношений, обобщение навыков рефлексии собствен-
ной воспитательной позиции в ситуациях затруднительного об-
щения с ребенком.

Опыт проведения показал, что данные программы способству-
ют не только активизации воспитательного потенциала родителей,
но и эмоциональному благополучию ребенка в семье, установле-
нию доверительных отношений между родителями и детьми.

Оценка эффективности педагогической поддержки ребенка-
дошкольника осуществлялась по основным направлениям экспе-
риментальной деятельности на основе выделенных критериев. По
направлению «Дети» результативность работы оценивалась по
следующим критериям: социометрический статус ребенка в груп-
пе сверстников, позитивные изменения в социальном развитии,
эмоциональное самочувствие.

Качественная интерпретация полученных результатов пока-
зала, что благодаря проводимой педагогами работе по развитию
детского коллектива и эмоциональному сближению детей, со-
зданию условий для накопления ими опыта совместной деятель-
ности, опыта социальных взаимодействий в экспериментальных
группах наблюдаются следующие положительные изменения:
уменьшается количество изолированных детей в группе (с 18–
22% до 4% или 0%); увеличивается количество детей, удовлет-
воренных своими взаимоотношениями со сверстниками; повы-
шается коэффициент групповой взаимности (с 22% до 58%);
возрастает количество дошкольников со значительно расширен-
ным кругом знакомых детей, к которым они испытывают сим-
патию; увеличивается количество детей, у которых общение со
сверстниками характеризуется большим количеством положи-
тельных показателей.

У ребят, занимающих неблагоприятное положение в груп-
пе сверстников, наблюдаются следующие позитивные измене-
ния: улучшается личностный статус ребенка; увеличивается ко-
личество детей, к которым он испытывает симпатию; улучша-
ется эмоциональное самочувствие ребенка; наблюдается
тенденция к развитию адекватной самооценки, социальной

уверенности (у малообщительных детей) в ситуациях социаль-
ного взаимодействия со сверстниками.

По направлению «Педагоги» эффективность работы опреде-
лялась исходя из следующих критериев: профессиональных уме-
ний и качеств, необходимых для общения педагога с воспитанни-
ками; модели взаимодействия воспитателя с детьми; эмоциональ-
ного самочувствия педагога.

В отношениях «педагоги–дети» были зафиксированы следу-
ющие изменения: тенденция снижения эмоциональной нестабиль-
ности (у педагогов экспериментальных групп с 60% до 30%);
у 55% педагогов значительно снизился уровень профессиональ-
но обусловленных состояний (нервно-психического напряжения
и тревожности); увеличилось количество педагогов с личностно
ориентированной моделью взаимодействия; в стиле общения вос-
питателей с детьми были отмечены следующие позитивные ха-
рактеристики: педагоги стали более чутко реагировать на иници-
ативу детей в общении, учитывать их потребность в поддержке
взрослого; больше внимания уделять формированию у детей по-
ложительного отношения к сверстникам; стремиться создавать
условия для поддержания положительного самоощущения детей,
формирования у них представлений о своих возможностях и спо-
собностях, что помогает в становлении и развитии положитель-
ной «Я-концепции» воспитанников.

Результативность работы по направлению «Родители» опре-
делялась качественными изменениями в отношениях «родители
– ребенок», которые оценивались на личностном и когнитивном
уровнях. Анализ результатов диагностических обследований ро-
дителей и детей с целью изучения детско-родительских отноше-
ний показал следующие позитивные изменения: рост у детей чув-
ства безопасности и защищенности в отношениях с родителями;
уменьшение количества родителей, имеющих в своем профиле
2–4 типа нарушений семейного воспитания (НСВ) (с 69% в 1999
до 36% в 2004 году); снижение количественной выраженности
типа НСВ «Эмоциональное отвержение» (с 41% в 1999 году до
8% в 2004 году) и «Жестокое отношение» (с 22% в 1999 году до
4% в 2004 году).
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Таким образом, многолетний опыт реализации разработан-
ной модели педагогической поддержки социализации–индивиду-
ализации ребенка в группе сверстников и выводы диагностичес-
ких исследований подтверждают положительные результаты ин-
новационной деятельности по социальному развитию
воспитанников ДОУ и совершенствованию воспитательной дея-
тельности педагогов и родителей.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОУ

Н. В. Судакова, заведующая МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 24 “Дюймовочка”» г. Сокола;

В. П. Реутова, старший воспитатель

 Управление инновационной деятельностью в образователь-
ном учреждении – это целенаправленная деятельность субъектов
управления различного уровня, обеспечивающая развитие всей
управляемой системы образовательного учреждения через комп-
лексную деятельность по созданию (рождению, разработке), ос-
воению, использованию и распространению новшеств, включа-
ющая в себя взаимодействие воспитанников, педагогических кад-
ров, родителей, социума, условия материально-технического,
информационного, программно-методического, кадрового, соци-
ально-психологического обеспечения; предполагающая достиже-
ние более эффективных результатов деятельности.

Одним из направлений инновационной деятельности являет-
ся опытно-экспериментальная работа, которая определяется как
научно-практическая деятельность, в процессе которой происхо-
дит развитие педагогической системы в ДОУ. Содержание этой
деятельности составляет исследование педагогического явления,
поиск нового способа решения педагогической проблемы в есте-
ственных или искусственно созданных, но всегда контролируе-
мых условиях. Она отличается от других методов тем, что пред-
полагает активное вмешательство в педагогическую ситуацию со
стороны педагога-исследователя. В ходе опытно-эксперименталь-
ной работы в результате педагогического творчества «вызрева-

ют» новые тенденции в воспитании и развитии детей. На этих
идеях и базируется выбор нашим дошкольным учреждением дан-
ного вида научно-практической деятельности.

Управление опытно-экспериментальной деятельностью в на-
шем дошкольном учреждении представлено следующим образом.
На первом этапе – этапе зарождения новшества – нами была про-
анализирована педагогическая деятельность по введению регио-
нального содержания дошкольного образования в педагогичес-
кий процесс воспитания и обучения детей старшего дошкольно-
го возраста. Полученные результаты позволили сделать вывод о
том, что усвоение данного содержания могло быть более актив-
ным и глубоким при условии включения его в ведущий вид дея-
тельности дошкольников – игру, которая при компетентной педа-
гогической поддержке становится формой организации духовной
жизни детей. Игры, в содержании которых находят отражение
лучшие стороны окружающей ребенка действительности, приоб-
ретают для него особое значение. Они становятся важным сред-
ством формирования положительного отношения к окружающей
действительности, чувства любви к Родине. Это позволило сфор-
мулировать тему опытно-экспериментальной работы «Педагоги-
ческие условия амплификации сюжетно-ролевых игр краеведчес-
кого содержания».

Параллельно администрацией ДОУ определялось отноше-
ние к данной теме опытно-экспериментальной работы педаго-
гического коллектива и родителей через специально подготов-
ленные и разработанные диагностические методики, которые
помогли определить и уровень знаний педагогов, и их возмож-
ности участия в эксперименте. Анализ результатов показал, что
в ДОУ имеются основные стартовые возможности для начала
эксперимента: наличие предметно-игровой среды («игровой
центр»), научно-методическое обеспечение реализации пробле-
мы воспитания и развития дошкольников на краеведческом ма-
териале (перспективные планы, конспекты занятий, дидактичес-
кие игры регионального содержания), достаточно высокий уро-
вень квалификации педагогов, присутствие интереса к данной
проблеме и ее реализации на практике.
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Следующей стадией управления инновационным процессом
явились разработка и проектирование содержания эксперимента,
которое заключалось в разработке программы опытно-эксперимен-
тальной работы, отборе участников, подготовке их к исследова-
тельской деятельности, внесении изменений в годовой план и план
работы педагогов с детьми, создании нормативно-правовой базы,
определении научного руководителя и консультанта. В 2003 году
программа утверждена городским советом по инновациям, а ДОУ
присвоен статус опытно-экспериментальной площадки.

В состав участников опытно-экспериментальной деятельно-
сти вошли: руководитель эксперимента – заведующая ДОУ, науч-
ный руководитель, научный консультант – старший воспитатель,
воспитатели игрового центра, педагог – психолог, социальный
педагог, музыкальный руководитель, воспитатели старшей и под-
готовительной групп.

Для реализации программы эксперимента необходимо было
обеспечить выполнение определенных условий, в первую очередь
отобрать и подготовить педагогические кадры. С этой целью пла-
нировались семинары, индивидуальные консультации, научно-
методические советы, мини-консилиумы и др. Важным фактором
эффективности опытно-экспериментальной деятельности явля-
ется моральное и материальное стимулирование участников экс-
перимента. В нашем дошкольном учреждении педагоги – участ-
ники экспериментальной деятельности – имеют надбавку к зара-
ботной плате от 20 до 30%, за высокие результаты поощряются
грамотами и дополнительными премиями, лучшие из лучших ат-
тестуются на высшую категорию по совокупности педагогиче-
ских достижений.

Управление инновационными процессами предполагает на-
личие нормативно-правовых документов. Основными норматив-
но-правовыми документами мы определили: «Положение об об-
разовательном учреждении – экспериментальной площадке»;
«Положение о научно-методическом совете»; «Положение об эк-
спериментальной группе педагогов-исследователей»; «Договор о
сотрудничестве МДОУ и Управления образования»; «Должност-
ные инструкции участников эксперимента».

При управлении экспериментальной деятельностью особое
значение придавалось контролю за ее результатами. Задачами
контроля определили:

– констатировать и оценивать достигнутые промежуточные
результаты образовательной деятельности с детьми по обогаще-
нию их знаниями о достопримечательных местах родного горо-
да, о труде своих земляков-сокольчан;

– оценить деятельность всех участников инновационного про-
цесса, их конкретные результаты по планированию развития сю-
жетно-ролевых игр краеведческого содержания, созданию пред-
метно-игровой среды;

– сделать соответствующие выводы для проведения работы
по регулированию инновационного процесса.

Анализ промежуточных результатов показал:
1. Уровень знаний детей о профессиях сокольчан в сюжетно-

ролевых играх не соответствует ожидаемым результатам, так как
детям сложно проигрывать процесс определенной деятельности,
который не прошел через их наблюдения. Например: в игре «Гон-
чарная мастерская», независимо от полученных знаний о профес-
сии гончара, шлифовщика, художницы-ангобщицы, дети не отража-
ли их специфических действий, и поэтому развертывания сюжета
игр не наблюдалось, игра носила эпизодический, кратковременный
характер. Для решения данной проблемы члены научно-методичес-
кого совета приняли решение создать видеотеку «Профессии соколь-
чан» и методическое пособие «Наш город» (фотоматериалы).

2. Отсутствие тесного взаимодействия по реализации задач и
цели эксперимента между специалистами ДОУ (педагога-психо-
лога, социального педагога, музыкального руководителя, педаго-
гов-исследователей и т. д.) потребовало корректировки педагоги-
ческих действий, разделения и определения функционала каждого
специалиста, что позволило ускорить процесс планирования мето-
да комплексного руководства игрой по его четырем структурным
компонентам, обеспечить разработку практических материалов по
связи знаний дошкольников и их сюжетно-ролевых игр.

Именно в период практической реализации проекта в целях
предупреждения негативных результатов, отклонений от реше -
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ния поставленных задач необходимо активизировать контрольно-
диагностическую функцию управления. Основной целью данной
функции явилось повышение ответственности педагогов за каче-
ство конечных результатов, стимулирование процесса перехода
педагогов на самоконтроль, выявление передового педагогиче-
ского опыта.

Одним из важных аспектов управления опытно-эксперимен-
тальной деятельностью мы считаем ее научно-методическое обес-
печение. На первом этапе эксперимента осуществлялась подго-
товка педагогов к ведению исследовательской деятельности, обо-
гащению знаний педагогов по проблемам регионального
содержания дошкольного образования, по вопросам организации
игровой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
через активные формы методической работы: обсуждение про-
блем за круглым столом, дискуссии и мини-консилиумы с при-
глашением специалистов музея, гончарной мастерской, пожар-
ной части, где педагоги имели возможность получить ответы на
все интересующие вопросы, по некоторым идеям устраивались
встречи с учеными ВИРО, педагогами-психологами, вместе с ро-
дителями обсуждался ход эксперимента и его промежуточных
результатов. В ходе эксперимента педагогами-исследователями
разработаны перспективные планы комплексного руководства
развитием игры, его методическое сопровождение: конспекты
занятий, экскурсий, дидактические игры (в том числе и автор-
ские); изготовлены фотоматериалы, видеофильмы.

Одним из показателей эффективности управления инноваци-
онной деятельностью является поддержка и участие в экспери-
менте родителей наших воспитанников. Информационная под-
держка родителей со стороны педагогов-участников эксперимен-
та осуществляется постоянно действующим стендом «Идет
эксперимент», где представлены основные задачи, направления,
ожидаемые результаты, пути сотрудничества педагогов, родите-
лей, и газетой «Дюймовочка», которая выходит один раз в три
месяца. Определилась наиболее эффективная форма работы с ро-
дителями «Семейный клуб», где родителям предоставляется
возможность познакомиться с людьми разных профессий, объе-

динить свои усилия с усилиями педагогов и детей в обеспечении
условий для развития детской игровой культуры, воспитания
любви к родному городу.

Любой эксперимент предполагает вложение дополнительных
материальных средств. За годы эксперимента материально-тех-
ническая база значительно изменилась: приобретена компьютер-
ная техника, телевизор, магнитофон, фотоаппарат, обновилась
предметно-игровая среда в «игровом центре» за счет привлече-
ния внебюджетных средств.

Расширились связи дошкольного учреждения с разными сфе-
рами производства, учреждениями дополнительного образования
(«Домом творчества», «Школой искусств», «Домом народного
творчества» и др.). Между музеем и детским садом формируется
новая система сотрудничества, основанная на взаимном интере-
се педагогов, детей детского сада и сотрудников музея. Взаимо-
действие осуществляется в соответствии с разработанным годо-
вым планом сотрудничества, который включает в себя посеще-
ние музея детьми и взрослыми, специально подготовленные
беседы с сотрудниками музея, занятия в детском саду с пригла-
шением работников музея.

Детский сад приобрел опыт инновационной деятельности,
педагоги детского сада обобщили опыт работы по организации
игр краеведческого содержания, защитили его на кафедре педа-
гогики и психологии детства ВИРО, получили высшие квалифи-
кационные категории, опубликовали статьи в областном журна-
ле «Источник», в газетах «Уездные новости», «Сокольская прав-
да», выступали по данной проблеме по местному радио
и 0телевидению. Педагоги-экспериментаторы детского сада – ак-
тивные участники областных научно-практических конференций,
выставок по разным проблемам воспитания и развития детей дош-
кольного возраста. По итогам промежуточного этапа эксперимента
подготовлена брошюра «Развитие игр краеведческого содержа-
ния у детей старшего дошкольного возраста». Материал по про-
блеме «Педагогические условия амплификации содержания сю-
жетно-ролевых игр на основе краеведческого материала» пред-
ставлен на выставке «Педагогическая инноватика – 2005».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ИСТОКИ» И «ВОСПИТАНИЕ
НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»

С. В. Перькова, воспитатель МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 91 “Росинка”» г. Вологды, старший

преподаватель кафедры истоковедения и культурологии
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»

В этом году программа «Истоки» и «Воспитание на социо-
культурном опыте» отмечает свой десятилетний юбилей. С 1999
года курс «Истоки» введен в базисный учебный план школ Воло-
годской области. Реализация программы осуществляется в 21
регионе России.

«Истоки» – это программа, которая формирует у детей си-
стему жизненно важных ценностей. Задача курса «Истоки» и
программы «Воспитание на социокультурном опыте» – дать
представление о самом важном в жизни человека и на основе
активных форм обучения последовательно развивать духовно-
нравственные ценности педагогов, детей и их родителей.

Программа дополнительного образования «Истоки» и «Вос-
питание на социокультурном опыте в дошкольном образовании»
является пропедевтикой «Истоков» в школе, реализует принцип
преемственности. Важность и необходимость ее реализации имен-
но с дошкольного возраста объясняется тем, что «период дош-
кольного детства является одним из наиболее значимых в разви-
тии ребенка, так как именно в это время закладываются базовые
качества личности, образующие устойчивую индивидуальность
человека» (Истоковедение. – Т. 5. – М.: Издательский дом «Исто-
ки», 2005. – С. 97). Ребенок накапливает социокультурный опыт
в виде чувств, отношений, знаний, умений.

В возрастной психологии дошкольное детство традиционно
определяется как «золотое время эмоциональной жизни в чело -
веке». Значимость эмоциональной жизни ребенка дошкольного

возраста обусловлена тем, что «не благодаря работе интеллекта,
не через подражание входим мы в связь с социальной средой. Но
благодаря тому, что непосредственно чувствуем эту среду как
живую, человеческую» (В. В. Зеньковский).

Поэтому целью нашей программы является не информаци-
онное насыщение и формирование у детей умений и навыков, а
развитие у детей души и сердца, умения чувствовать, проявлять
свои чувства.

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном
опыте в дошкольном образовании» – не подбор разрозненных по
своей тематике занятий, а система работы с детьми по формиро-
ванию духовно-нравственных ценностей. В основу ее содержа-
ния положена система категорий и ценностей, представленных в
действующей программе по курсу «Истоки» для начальной шко-
лы (авторы: профессор ВГПУ А. А. Камкин, профессор РАЕН И.
А. Кузьмин).

Воспитательная программа разработана для четырех возрас-
тных групп, в каждой группе проводится по 9 занятий в год.

Во 2-й младшей группе с учетом возрастных особенностей и
опыта детей последовательно наполняются содержанием катего-
рии Слово, Образ, Книга. Темы занятий: «Любимое имя», «Доб-
рое Слово», «Ласковая песня», «Праздничная песня», «Любимый
образ», «Образ света», «Добрый мир», «Добрая книга», «Люби-
мая книга». В школе данные категории первоклассники осваива-
ют при изучении «Азбуки Истоков».

В средней группе ребенок знакомится с истоками наиболее
близкой ему социокультурной среды и деятельностью в ней че-
ловека («Родной очаг», «Родные просторы», «Труд земной», «Труд
души»). В школе происходит дальнейшее наполнение этих кате-
горий во 2-м классе. Темы наших занятий: «Дружная семья»,
«Домашнее тепло», «Дороги добра», «Сказочный лес», «Добрая
забота», «Труд земной», «Любимая сказка», «Благодарное слово»,
«Светлый праздник».

В старшей группе в связи с формированием у детей спо-
собности к эмоциональной децентрации обращается внимание
на истоки ценностей внутреннего мира человека: Вера, Надеж -
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да, Любовь, Мудрость (в школе эти категории осваиваются в
3-м классе). Темы занятий: «Верность родной земле», «Святая
вера», «Радость послушания», «Светлая надежда», «Доброе со-
гласие», «Добрые друзья», «Добрые дела», «Мудрое слово»,
«Мудрые люди».

В подготовительной к школе группе осуществляется перво-
начальное ознакомление с истоками русских традиций, форми-
руется представление о взаимосвязи прошлого, настоящего и бу-
дущего (соответствующие вопросы изучаются затем в 4-м клас-
се). Темы занятий с детьми: «Сказочное слово», «Напутственное
слово», «Жизненный путь», «Светлый образ», «Великий чудот-
ворный образ», «Мастера и рукодельницы», «Старание и терпе-
ние», «Семейные традиции», «Книга – праздник души», «До сви-
дания, детский сад! Школа, здравствуй!».

Представим методические материалы, проверенные в опыт-
ной работе по программе с детьми и их родителями.

1. Одной из важнейших особенностей программы является
то, что работа с детьми по формированию системы ценностей
строится на основе активных форм обучения, таких как ресурс-
ный круг и работа в паре. Эти формы взаимодействия позволяют
удовлетворить все потребности ребенка в общении с взрослыми
и сверстниками.

Наши занятия построены на позитивном опыте: детям не да-
ется описания негативных поступков, а предлагаются только по-
ложительные образцы поведения.

2. Занятия по «Истокам» носят интегративный характер, вос-
приятие и освоение категорий и ценностей осуществляется в связи
с разнообразными видами деятельности: игрой, чтением, наблю-
дением, конструированием, художественной, изобразительной
и трудовой деятельностью.

3. В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультур-
ном опыте в дошкольном образовании» игровой деятельности
отводится центральное место. Она является необходимым ком-
понентом каждого занятия, в зависимости от цели проводится в
начале, середине или его финале. Использование игр позволяет

актуализировать имеющийся у детей опыт, способствует прочув-
ствованному освоению вновь приобретенного опыта и обеспечи-
вает развитие эмоциональной сферы дошкольника. Педагогиче -
ское руководство игрой проявляется в том, что

– игры носят не спонтанный характер, а представляют собой
систему, выстроенную в соответствии с содержанием категорий
и ценностей воспитательной программы;

– в процессе организации игровой деятельности (где это воз-
можно) исключается соревновательность и конкуренция;

– содержанием игр является только позитивный опыт.
4. Работа с родителями – важный, ключевой момент реализа-

ции программы.
В «Законе об образовании» говорится о том, что «родители

являются первыми педагогами». Наша задача – помочь родите-
лям определить их истинное назначение в воспитании детей, при-
близить к ребенку, пониманию его интересов и потребностей.
Сейчас особенно возросла необходимость говорить с родителя-
ми об истинных ценностях семьи.

Работа с родителями по нашей программе заключается в сле-
дующем.

Родители участвуют в занятиях с детьми, где оформляют стра-
ницы альбома «Мои истоки», организуют работу в микрогруп-
пах, принимают участие в ресурсном круге с делегированием,
активно взаимодействуют с детьми в процессе деятельности раз-
личных видов.

Хорошим помощником для родителей и воспитателей будет
являться «Книга для чтения и занятий с детьми», где они смогут
найти и прочитать детям добрые и поучительные сказки, расска-
зы, стихи. В книге предлагаются вопросы для бесед с детьми,
игры и задания, которые помогут взрослым и детям лучше вос-
принимать социокультурные категории и ценности, заложенные
в программе.

Важной частью работы с родителями являются занятия «Шко-
лы для родителей». Программа включает в себя планы занятий,
активные формы работы с родителями (тренинги), а также в по -
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мощь воспитателю предлагаются тексты, наиболее целостно от-
ражающие социокультурные категории.

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной
форме (работа в паре, в четверке, в группе наибольшего соста-
ва – номинальной группе) осваивают социокультурные катего-
рии и ценности, заложенные в воспитательной программе. Ро-
дители являются активными участниками встреч, в процессе
общения они приходят к определенному решению, позволяю-
щему корректировать собственное поведение. Возможность на-
блюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяет
взрослым приобретать новые способы общения с детьми. На
занятиях «Школы для родителей» появляется возможность
организовать взаимодействие обоих родителей во время рабо-
ты в паре.

«Школа для родителей» включает в себя 5 лет обучения, про-
водится с момента поступления ребенка в детский сад. Это, по-
нашему мнению, очень важно, так как именно в этот период ро-
дители проявляют наибольший интерес к адаптации своего ре-
бенка в детском саду, и, как правило, мотивация на взаимодействие
с педагогами ДОУ наиболее высокая.

Темы занятий: «Семья как ценность», «Ценности семьи»,
«Народная мудрость о семье», «Мать – первая воспитательница
детей», «Роль книги в воспитании ребенка», «Дружная семья»,
«О родительском авторитете (ложном и истинном)», «Почему важ-
но приучать ребенка к труду?» и т. д.

По данной программе мы работаем третий год. Можем от-
метить, что у родителей повысился интерес к воспитательной
программе, сформировался стабильный коллектив, посещающий
занятия «Школы для родителей». Педагогам и родителям стало
легче общаться друг с другом, выражать просьбы, предложения,
рекомендации. Надеемся, что дальнейшая наша работа поможет
и нам, педагогам, и родителям прийти к взаимодействию, спо-
собствующему решению задач духовно-нравственного воспита-
ния детей.

ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 Г. ВОЛОГДЫ
С ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Т. Н. Фролова, методист МОУ ДОД «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1» г. Вологды

Здоровье – это одна из главных ценностей нашей жизни. При
этом ценность не только конкретного человека, но и всего обще-
ства. В настоящее время здоровье вологжан, как и здоровье всех
россиян, находится под серьезной угрозой. Социологи и психо-
логи, медики и демографы с тревогой отмечают резкое ухудше-
ние состояния среды обитания, неблагополучную динамику по-
казателей здоровья населения Вологодской области: растет смер-
тность и падает рождаемость; повсеместное распространение
получили алкоголизм и наркомания; стремительно возрастает
количество заболеваний среди детей и молодежи. Причины про-
исходящего – в существенном снижении жизненного уровня боль-
шинства социальных слоев общества, в постоянно испытывае-
мых людьми психологических стрессах.

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, ох-
рана и укрепление здоровья, профилактика заболеваний наибо-
лее эффективны при наличии четко сформулированной полити-
ки как на уровне страны в целом, так и на уровне региона.

Еще в 2000 году в Вологодской области была принята кон-
цепция долгосрочной политики охраны и укрепления населения
«Вологодская область – Здоровье-21». Одним из направлений
данной концепции является здоровое начало жизни и здоровый
образ жизни населения.

Главная цель этого направления – увеличить количество де-
тей дошкольного возраста и молодежи, ведущих здоровый образ
жизни. Здесь важно скоординировать действия не только здраво-
охранения, средств массовой информации,  общественных объе-
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динений, но и отвести большую роль учреждениям дошкольного
и дополнительного образования, имеющим спортивную направ-
ленность.

Состояние здоровья детей – важнейшая характеристика дош-
кольного образования и приоритетное направление развития как
городской, так и областной системы образования на ближайшую
перспективу. «Специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва № 1» в своей деятельности уже на протяжении
трех лет тесно сотрудничает с  ДОУ №№ 55, 62, 46 г. Вологды.

Основная цель сотрудничества СДЮШОР № 1 и дошкольных
образовательных учреждений – это разработка новых подходов
и программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста с учетом их психических и физиоло-
гических особенностей.

Образовательная программа СДЮШОР № 1 содержит следу-
ющие направления: укрепление психического и физического здо-
ровья; профилактика асоциального поведения; создание необхо-
димых условий для развития личности ребенка и др.

Цель обусловила постановку конкретных задач: обеспечить
своевременное развитие жизненно необходимых двигательных
навыков, способностей, а также психических и физических ка-
честв ребенка (быстроты, силы, ловкости, гибкости и др.); уси-
лить внимание к формированию правильной осанки, пониманию
ребенком оздоровительной ценности физических упражнений,
осознанию себя и своего тела, развитию пространственных ори-
ентировок, красоты и выразительности движений, творчества;
способствовать формированию здорового образа жизни детей,
воспитанию бережного отношения к своему организму; разраба-
тывать оздоровительные программы в соответствии с выбранным
направлением ведения занятий (ОФП, акробатика + гимнастика,
танцевально-хореографическое и др.); дифференцированно под-
ходить к детям с разным уровнем физического и психического
развития, учитывать индивидуальных особенностей ребенка; ис-
пользовать эффективные здоровьесберегающие технологии, обес-
печивающие сохранение, укрепление и коррекцию здоровья дош-
кольников.

Ожидаемые результаты:
1) создание системы работы учреждений дополнительного

образования, имеющих спортивную направленность, и дошколь-
ных образовательных учреждений, ориентированной на сохране-
ние и укрепление здоровья детей;

2) снижение количества наиболее часто встречающихся в этом
возрасте у детей заболеваний;

3) совершенствование системы физического воспитания
в ДОУ на основе реализации индивидуального подхода;

4) повышение заинтересованности родителей, работников
ДОУ в укреплении здоровья дошкольников;

5) повышение квалификации работников, преподающих фи-
зическое воспитание в ДОУ;

6) стимулирование внимания родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной
активности;

7) привлечение как можно большего количества дошкольных
образовательных учреждений к сотрудничеству со СДЮШОР № 1.

Для достижения поставленной цели и задач СДЮШОР № 1
тесно сотрудничает с дошкольными учреждениями путем зак-
лючения договора о проведении занятий на базе спортивного зала
дошкольного учреждения профессиональными тренерами-препо-
давателями по спортивной гимнастике, работающими в СДЮШОР
№ 1. Совместно с руководством дошкольных учреждений выбира-
ется наиболее предпочтительное направление деятельности: рабо-
та по программе «Гармония через движение» (автор Т. В. Корепо-
ва), по программе общей физиче ской подготовки с элементами
акробатики (автор И. Л. Аполлонова) или по программе танце-
вально-хореографического направления с элементами гимнас-
тики (автор Н. В. Пашко).

Благодаря тому, что занятия в дошкольных учреждениях ве-
дутся специалистами высокого уровня (все преподаватели име-
ют высшее физкультурное образование и большой педагогичес-
кий стаж работы тренером-преподавателем), исключается физи-
ческая и психическая перегрузка детей в образовательном
процессе, осуществляется индивидуальный подход к отдел ьным
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категориям детей, имеющим ту или иную группу здоровья. Спе-
цифика такого красивого вида спорта, как спортивная гимнасти-
ка, помогает приобщить детей к красоте движений и гармонич-
ного сочетания физических упражнений и музыки, к грациозно-
му исполнению элементарных базовых элементов гимнастики.

Практическая значимость занятий заключается в том, что со-
вершенствуются двигательные качества и координация движений,
улучшается осанка, повышается жизненный тонус ребенка, со-
здается бодрое, радостное настроение, что благоприятно сказы-
вается на состоянии организма в целом, на его функциональных
возможностях. На танцевально-хореографических занятиях и за-
нятиях ритмической гимнастикой дети начинают чувствовать на-
строение и характер музыки, происходит развитие музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, гибкости, пластич-
ности, легкости, способности к выразительному, одухотворенно-
му исполнению движений, умения импровизировать. Развивает-
ся познавательный интерес, воспитывается позитивное отноше-
ние к окружающему миру.

На базе ДОУ № 55 по программе «Гармония через движе-
ние» работает тренер-преподаватель Т. В. Корепова. Возраст за-
нимающихся – с 4 до 7 лет. Одним из основных условий полно-
ценного развития детей педагог считает создание теплой, друже-
ственной и непринужденной атмосферы общения ребенка
и взрослого. Позиция педагога, понимание главного смысла сво-
ей деятельности – не столько результат деятельности, сколько сам
процесс движения, доставляющий радость ребенку.

Цель программы: воспитать у детей любовь к движениям,
доставляющим удовлетворение, радость; формировать основы
здорового образа жизни.

При проведении занятий учитываются возрастные особенно-
сти детей. Дети 4–5 лет непосредственны, эмоциональны, легко
возбуждаются, быстро устают, мало координированы, поэтому
объем и разнообразие двигательных упражнений невелики. Уп-
ражнения носят игровой характер. Дети 6–7 лет более крепкие,
подвижные, их внимание более устойчиво, появляется возмож-
ность выполнять более сложные по координации движения. Зна чи-

тельно расширяется объем упражнений, особенно гимнастичес-
ких и танцевальных. Учебный материал, используемый при про-
ведении занятий, очень разнообразен: танцевальные шаги, гим-
настические и акробатические упражнения, народные пляски,
танцы, игры, ритмическая гимнастика. Все это позволяет сделать
занятия интересными и увлекательными для детей.

На базе ДОУ № 46 по программе танцевально-хореографи-
ческого направления с элементами гимнастики работает тренер-
преподаватель Н. В. Пашко. Возраст занимающихся – с 4 до 7
лет. Программа охватывает комплекс упражнений из классичес-
кой хореографической подготовки. Упражнения сочетаются с тан-
цевальными движениями и с элементами гимнастики (шпагата-
ми, кувырками, переворотами, мостиками, гимнастическими
прыжками и др.).

Вся система упражнений и методов их воздействия, исполь-
зуемых в хореографии, направлена на воспитание двигательной
культуры детей, расширение их выразительного арсенала. Хоре-
ографическая подготовка отличается своей целостностью, дина-
мичностью, танцевальным характером исполнения упражнений.

Основную часть занимает танцевальная подготовка. Дети изу-
чают некоторые элементы бального танца: шаг галопа, шаг
польки, шаг вальса. Из элементов народного танца изучаются:
русский попеременный шаг, «припадание», «ковырялочка», «ве-
ревочка», шаг с притопом, па-де-баск. Комплекс упражнений,
выполняемый у хореографического станка, направлен на форми-
рование правильной осанки и состоит в основном из упражне-
ний классического танца.

На базе ДОУ № 62 по программе общей физической подго-
товки с элементами акробатики работает тренер-преподаватель
И. Л. Аполлонова. Возраст занимающихся  – с 5 до 7 лет. Про-
грамма включает комплекс упражнений по общей физической
подготовке на основании рабочей программы по спортивной гим-
настике СДЮШОР № 1 для спортивно-оздоровительных групп.

В программе представлен круг средств и методов разносто-
ронней физической подготовки на спортивно-оздоровительном
этапе обучения. Обучение двигательным действиям является
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важнейшим и наиболее кропотливым разделом работы. Ее эффек-
тивность значительно повышается, если тренер умеет сочетать
традиционные методы физического упражнения с методами
разъяснения и наглядности. Обучение любому движению начи-
нается с создания представления о нем.

Основными средствами общей физической подготовки явля-
ются: силовые упражнения на различных гимнастических снаря-
дах, упражнения на гибкость,  легкоатлетические виды, приклад-
ные упражнения с гимнастическими предметами, подвижные
игры, спортивные эстафеты и др. Овладение подобными упраж-
нениями значительно облегчает процесс дальнейшего освоения
гимнастических движений.

Совместная деятельность СДЮШОР № 1 и дошкольных обра-
зовательных учреждений продолжается уже три года, поэтому мож-
но анализировать ее результаты. Медицинские работники дошколь-
ных учреждений отмечают улучшение здоровья детей: уровень за-
болеваемости снизился на 25%, у детей формируется правильная
осанка, уменьшилось количество детей с плоскостопием.

Около 5–10% детей из ДОУ продолжают заниматься спортив-
ной гимнастикой в стенах СДЮШОР № 1, где добиваются
спортивных результатов, выполняя нормативы юношеских раз-
рядов. Многие воспитанники занимаются в танцевальных кол-
лективах города.

За время работы наших преподавателей в дошкольных учреж-
дениях были организованы: посещение спортивного зала СДЮ-
ШОР № 1 воспитанниками дошкольных учреждений, где им была
представлена возможность позаниматься на гимнастических сна-
рядах; посещение соревнований, проводимых в СДЮШОР; уча-
стие детей в «Неделе здоровья и спорта на Вологодчине». Прово-
дились спортивные утренники, отчетные концерты, выступления
детей из спортивной школы на праздниках в дошкольных образо-
вательных учреждениях, соревнования «Веселые старты» и др.

Самый высокий результат, показанный воспитанниками ДОУ
№ 55, – диплом лауреата и обладателя Гран-при на I городском
открытом фестивале-конкурсе «Вологодская звездочка».

Т. В. Корепова с программой «Гармония через движение»
победила на городском смотре-конкурсе и на конкурсе Министер-
ства образования и науки РФ в номинации «Массовость».

СДЮШОР № 1 планирует в дальнейшем продолжать совмес-
тную деятельность с дошкольными образовательными учрежде-
ниями в целях всестороннего развития детей и укрепления их
здоровья.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ»

О. И. Громова, заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
 № 111 “Колосок”» г. Череповца

Изменения, происходящие в социально-экономической и по-
литической жизни нашей страны в конце XX – начале XXI веков,
повлекли перемены в системе образования. Вместе с позитивны-
ми тенденциями (вариативностью программ, изменением и обнов-
лением содержания образования) появились и негативные: преоб-
ладание обучающего компонента над воспитательным в програм-
мах нового поколения, использование иностранных методик, не
соответствующих многовековым традициям нашего народа, шквал
некачественной информации по телевидению и в литературе, сни-
жение воспитательного потенциала культуры, искусства, образо-
вания, семьи. В результате воздействия этих факторов мы наблю-
даем снижение интереса молодого поколения к русской народной
культуре, к социальной жизни страны, рост антисоциальных про-
явлений в поведении, увеличение личностных проблем (тревож-
ности, неуверенности) у детей и подростков.

В обществе растет понимание необходимости решения задач,
связанных с гражданско-правовым и патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения. С этой целью 16 февраля 2001 года
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Постановлением Правительства Российской Федерации была вве-
дена в действие государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы».
Реализация этой программы предполагает участие всех учрежде-
ний образования, в том числе и дошкольных.

В программе «Развитие», по которой работает наш детский
сад, приоритетным направлением является развитие творческих
и познавательных способностей детей. Однако в ней недостаточ-
ное внимание уделяется вопросам адаптации ребенка в обществе
и воспитанию у дошкольников чувства патриотизма. В програм-
ме «Развитие» отсутствуют рекомендации по формированию ос-
нов патриотического воспитания у дошкольников. Основные воп-
росы рассматриваются косвенно в некоторых ее разделах.

Исходя из понимания педагогами и родителями актуальнос-
ти данного направления воспитания на современном этапе раз-
вития общества, педагогический коллектив принял решение вклю-
чить вопросы патриотического воспитания в образовательный
процесс.

Перед нами встала проблема: каким образом организовать ра-
боту по патриотическому воспитанию дошкольников, не нарушая
методологии и основ образовательной программы «Развитие».

Решить указанную выше проблему можно лишь на основе си-
стемного планирования, под которым мы понимаем:

1) планирование на основе глубокого анализа состояния ра-
боты по патриотическому воспитанию, существующему в нашем
дошкольном учреждении в настоящее время;

2) постановку конкретных целей и задач по реализации дан-
ного направления;

3) определение оптимального объема содержания патриотичес-
кого воспитания в процессе реализации программы «Развитие»;

4) разработку системы конкретных мероприятий, реализуе-
мых с детьми, педагогами, родителями, которые обеспечили бы
эффективность работы по данному направлению.

Анализ состояния работы по патриотическому воспитанию в
нашем ДОУ был проведен на основе анкетирования педагогов,

собеседований с ними, наблюдений воспитательно-образователь-
ного процесса, изучения перспективного и календарного плани-
рования педагогов с целью выявления понимания педагогами зна-
чимости и необходимости проведения работы с детьми по патри-
отическому воспитанию, определения объема знаний по данному
направлению, уровня владения методикой ознакомления дошколь-
ников с социальной действительностью. Кроме того, было про-
ведено анкетирование и собеседования с родителями. Цель: оп-
ределить значимость патриотического воспитания для их ребен-
ка, выявить отношения и действия родителей в данном
направлении, определить уровень интереса детей к социальной
жизни города. Мы получили следующие данные: в 2002 году 83%,
в 2005 году 87,5% опрошенных родителей считают патриотичес-
кое воспитание важным для их ребенка. 58% (2002); 62,5% (2005)
родителей проводят работу в семье по данному направлению на
интуитивном уровне, остальные родители возлагают ее на дош-
кольное учреждение.

Педагоги также изучили уровень знаний детей о родном го-
роде, стране, провели собеседования с учителями начальных клас-
сов для выявления нравственно-этической культуры учеников, их
осведомленности в области истории и культуры народа. В резуль-
тате были сделаны следующие выводы: научно-методическое
обеспечение воспитательной работы по данному направлению
практически отсутствует; у педагогов нет точного, конкретного
понимания задач и содержания патриотического воспитания на
определенном этапе развития ребенка; имеет место слабое вла-
дение методикой ознакомления детей с социальной действитель-
ностью; родители не уделяют должного внимания воспитанию
патриотических чувств в семье; у детей наблюдается недостаточ-
ный объем знаний о своем городе и стране, а сформировавшиеся
нравственные представления не связаны с чувственной сферой.

В результате этого анализа была определена основная цель:
заложить основы патриотического воспитания у детей дошколь-
ного возраста на отечественных традициях и с учетом современ-
ного опыта в этой области. Под основами патриотического вос-
питания мы понимаем получение первоначального опыта сопе-



88 89

реживания, привязанности, ответственности, проявляющихся по
отношению к близким и окружающим людям, являющихся фун-
даментом будущей преданности Отечеству, на основе ознакомле-
ния дошкольников с родным краем и родной страной.

Поставленные цели определили задачи: организовать мето-
дическое обеспечение работы по патриотическому воспитанию
детей; обеспечить материально-техническое оснащение педаго-
гического процесса; вооружить педагогов методикой ознакомле-
ния детей с социальной действительностью; совершенствовать
их профессиональное мастерство; повышать педагогическую
культуру родителей в вопросах патриотического воспитания де-
тей; формировать патриотические чувства у детей в процессе на-
копления ими социального опыта жизни в своем городе, усвое-
ния принятых в нем норм поведения, взаимоотношений и приоб-
щения к миру его культуры; воспитывать чувство национальной
гордости в процессе ознакомления с творчеством знаменитых
людей Вологодчины и России; способствовать личностному раз-
витию ребенка.

Ожидаемые результаты работы: создание системы работы по
патриотическому воспитанию дошкольников в рамках единого
учебно-воспитательного процесса; формирование представлений
детей о культурных традициях русского народа; расширение пред-
ставлений о социальной жизни города Череповца; художествен-
но-эстетическое развитие дошкольников в процессе приобщения
к искусству России; воспитание внимания, сочувствия, сострада-
ния к близким и окружающим людям; умение руководствоваться
в своем поведении общепринятыми нормами и правилами.

Для полноценной реализации поставленных задач необходи-
мо определение объема содержания патриотического воспитания.
Для этой цели была организована проблемная группа, состоящая
из опытных педагогов, которая изучила, проанализировала целый
ряд источников по данной теме и определила объем содержания
и задачи для каждой возрастной группы.

При определении содержания были учтены следующие ком-
поненты: федеральный, включающий в себя ту часть содержания
образования в дошкольном учреждении, которая соответствует

примерному государственному образовательному стандарту; реги-
ональный, включающий в себя ту часть содержания образования,
в которой отражено национальное и региональное своеобразие
культуры; «внутрисадовский», включающий в себя ту часть содер-
жания образования, которая заложена в программе «Развитие».

Следующим этапом деятельности проблемной группы стала
разработка системы конкретных мероприятий, реализуемых
с детьми, воспитателями, родителями.

Для организации работы с детьми по патриотическому вос-
питанию был составлен перспективный план, имеющий в своей
структуре основные блоки, определяющие содержание работы:
«Я и моя семья», «Мой дом – моя улица», «Мой сад», «Мой город
Череповец», «Мой Вологодский край», «Моя Родина – Россия»,
«Наша планета – Земля».

В основу разработки содержания блоков и технологии озна-
комления детей с окружающей социальной действительностью
были положены следующие принципы: краеведческий – дошколь-
ники знакомятся с историческим, культурным, национальным,
природно-экологическим своеобразием родного края; территори-
альный – содержание знаний дается от близкого к далекому; гу-
манизации – учитывается точка зрения ребенка, его чувства и эмо-
ции, ориентация на любовь к семье, к родному краю, к Отече-
ству; дифференциации – учитывается возраст ребенка, развитие
эмоциональной и познавательной сфер; интеграции – использу-
ются различные виды деятельности детей (игровая, продуктив-
ная, трудовая и т. д.).

Были выделены задачи каждого блока и определены формы
и методы работы с детьми в соответствии с возрастом.

В настоящий момент наш коллектив находится на этапе ре-
ализации данного плана работы, его корректировки. Работа идет
по нескольким направлениям: обогащение предметно-развива-
ющей среды, работа с детьми, работа с педагогами, работа с ро-
дителями.

В группах организованы уголки краеведения, где дети могут
совместно с педагогом и самостоятельно познавать быт, культу-
ру, историю своего города и края.
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В детском саду создан центр краеведения, где собраны пред-
меты русского быта, изделия народно-прикладного искусства и ре-
гулярно проводятся занятия по знакомству с народно-приклад-
ным творчеством Вологодчины. Работают выставки-вернисажи,
посвященные творчеству русских художников.

Работа с нашими воспитанниками осуществляется на основе
перспективных планов со второй младшей группы в разных видах
деятельности (игровой, учебной, продуктивной, трудовой и т. д.).

Дети старшего дошкольного возраста участвуют в постанов-
ке спектаклей, в основу которых положены народные сказки («Три
медведя», «Колобок» и т. п.). На физкультурных занятиях широко
используются народные подвижные игры. На музыкальных за-
нятиях также используется народное творчество (хороводы, пляс-
ки, песни).

Наш детский сад поддерживает тесную связь с музейными
объединениями (дети посещают дом-музей Верещагиных, музей
природы, Детский музей), с оркестром русских народных инст-
рументов под управлением Л. Д. Хинского, детскими театрами
г. Череповца, Рыбинска, Саранска.

Во время экскурсий дети посещают достопримечательные
места нашего города, знакомятся с архитектурой, памятниками.
Дети видят труд взрослых, бывая на предприятиях, находящихся
в районе детского сада (пожарной части, фабрике «Красный
ткач»). Если объекты нельзя увидеть «вживую», то на занятиях
широко используем фотоматериалы на темы: «Скульптура горо-
да Череповца», «Предприятия города», «Мы знакомимся с горо-
дом», «Архитектура города», «Быт вологжан прошлого века»; ил-
люстративный материал на темы: «В. В. Верещагин», «Птицы Во-
логодской области», «Белоствольная красавица», «Вологодские
кружева», «Русский быт», «Детские образы в картинах русских
художников», «Великий Устюг – город мастеров», «Вологда – сер-
дце Вологодчины».

Для организации более эффективной работы по патриотичес-
кому воспитанию детей была разработана система конкретных
мероприятий по повышению профессиональной компетентнос-
ти педагогов в этом направлении: педсоветы, теоретические се-

минары, круглый стол, консультации, педвикторина, заседания
проблемной группы, практикумы по написанию конспектов за-
нятий с детьми, открытые просмотры, взаимопосещения, разра-
ботка дидактических игр.

Важным условием патриотического воспитания детей явля-
ется тесная взаимосвязь с родителями. Для педагогического про-
свещения родителей, организации сотрудничества с ними были
запланированы групповые и общие родительские собрания, ин-
дивидуальные консультации социального педагога и психолога.
Организован Клуб «Молодая семья», используется наглядная ин-
формация, проводится анкетирование, организуются выставки-
конкурсы: «Писанка – символ солнца и добра», «Золотые ручки
наших родителей», «Зимняя сказка» (поделки из природного ма-
териала), «Поможем птицам» (изготовление кормушек), «Герб
моей семьи», «Древо моей семьи».

Причастность к истории своей семьи вызывает у ребенка силь-
ные эмоции, заставляет внимательно относиться к близким, к па-
мяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие
с родителями способствует переосмыслению и взрослыми таких
духовных ценностей, как семья, ответственность, счастье.

Все эти мероприятия нашли отражение в годовом плане рабо-
ты дошкольного учреждения. Для планирования дальнейшей ра-
боты по реализации поставленных задач используем результаты
наблюдений и контроля за качеством воспитательно-образователь-
ной работы педагогов с детьми по патриотическому воспитанию,
выводы анкет, собеседований с педагогами. Для того, чтобы про-
анализировать развитие детей в процессе организованной работы
по патриотическому воспитанию, используем опросники, состав-
ленные на основе показателей сформированности представлений
о себе и социальной действительности, предложенные С. Козло-
вой в программе «Я – Человек», авторами программы «Развитие»
в разделе «Представление о себе и окружающей действительно с-
ти», с учетом разработанного нами перспективного планирования.

Полученные результаты нас ободряют. Дети живут интерес-
ной, насыщенной жизнью, получая много положительных эмо -
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ций и впечатлений от встреч с прошлым и настоящим нашего го-
рода, нашего народа.

Родители поддерживают проводимую работу по воспитанию
патриотических чувств у детей и оказывают необходимую нам
помощь. Совместная деятельность, мы надеемся, поможет зарож-
дению любви к «малой Родине» у маленьких граждан России.

Планирование как одна из функций управления способству-
ет оптимизации в выборе целей, определению перспектив рабо-
ты с детьми по патриотическому воспитанию и позволяет опре-
делить совокупность способов, средств и методов воздействия,
направленных на повышение качества процесса патриотическо-
го воспитания детей.

ПРИРОДНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
КАК СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Н. Л. Лобанова, заведующая МДОУ «Детский сад № 12
“Родничок”» п. Хохлово Кадуйского муниципального района

В работе замечательного педагога К. Д. Ушинского «О на-
родности в общественном воспитании» сказано: «Религия, при-
рода, семейство, предания… – все, из чего складывается истори-
ческая жизнь народа, составляют его действенную школу. Невоз-
можно так изолировать воспитание, чтобы окружающая его со
всех сторон жизнь не имела на него влияния».

Природа – важнейший фактор этнокультурного воспитания
дошкольников. В процессе экологического воспитания, основан-
ного на народных традициях, происходит подлинное становление
духовного развития личности. В отношении экологии народная
культура видится как результат взаимодействия человека и окру-
жающего мира, определенных природных объектов. Поэтому на-
чальное экологическое воспитание в детском саду может стать от-
правной точкой при изучении различных аспектов культуры.

Актуальность проблемы этнокультурного воспитания в усло-
виях нашего детского сада обусловлена тем, что дошкольное

учреждение входит в единое образовательное пространство
п. Хохлово и осуществляет воспитание детей на традициях род-
ной земли в преемственности со школой и окружающим социу-
мом: Центром народной традиционной культуры, Центром реме-
сел, Домом культуры, библиотекой.

Конечный результат деятельности – выпускник, успешность
его дальнейшего развития зависит от ориентированности обра-
зовательного процесса дошкольного учреждения на дальнейшее
обучение в школе. Наши выпускники поступают в Хохловскую
среднюю общеобразовательную школу, которая в течение ряда
лет работает по направлению «Этническая культура как средство
развития личности». Исходя из этого, целью приоритетного на-
правления деятельности ДОУ является формирование у детей
положительного эмоционального отношения к природной и эт-
нической среде.

Задачи: подготовить детей к восприятию учебного курса «Ос-
новы народной традиционной культуры» в начальных классах
средней школы, сформировать понятия о созидательной деятель-
ности человека, дать понятие о дисгармонии, сформировать цен-
ностное отношение ребенка к природе.

Поставленные задачи обоснованы возможностями их дости-
жения. Создана предметно-развивающая среда и материально-
техническая база ДОУ: комната экологии, библиотека с фондом
материалов по народной традиционной культуре, используются
ресурсы Дома культуры, Центра традиционной народной культу-
ры (ЦТНК), Центра ремесел. Инновационный потенциал педаго-
гических кадров способствует развитию приоритетного направ-
ления деятельности ДОУ (к образовательному процессу привле-
каются педагоги дополнительного образования ЦТНК),
осуществляется взаимодействие педагогов ДОУ и школы.

Образовательный процесс организуется посредством введе-
ния следующих форм работы: занятий познавательного содержа-
ния, занятий по изодеятельности, по музыкальному воспитанию,
игр, экскурсий, наблюдений, праздников, развлечений. Органи-
зованы кружки по ручному труду «Умелые ручки» (гончарное
мастерство), работе с нитью, с берестой, соломкой, с бросовым
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и природным материалом, кружки по музыкальному воспитанию:
кружок танца «Топотушки», кружок обучения игре на народных
музыкальных инструментах, ансамбль народной песни.

Содержание образовательного процесса по направлению «Эт-
нический компонент в образовательном процессе ДОУ» определе-
но совместным планом работы Центра народной традиционной
культуры, детского сада и Хохловской средней общеобразователь-
ной школы по народному земледельческому календарю «Круглый
год», где по месяцам и сезонам определены праздники, игры, об-
ряды. Праздники, игры связаны с природными явлениями: 4 нояб-
ря праздник «Казанская» – зима на пороге, «Кузьма – Демьян» (Кузь-
минки – осени поминки, Зиновий синичник) и т. д.

Результатом совместной работы является традиция проведе-
ния народных праздников, гуляний, в которых участвуют дети,
родители и все население п. Хохлово.

Каждый календарный праздник является событием, соответ-
ствующим природным процессам, помогает «прожить» этничес-
кую культуру, способствует формированию личностного отноше-
ния к народным традициям. При проведении праздника мы рас-
крываем детям его суть, соблюдаем языковую культуру (язык –
база для формирования этнической культуры), обеспечиваем каж-
дому ребенку участие в праздничном действе, включаем конкур-
сные мероприятия, призы, поощрения и т. д.

Одними из значимых являются получившие статус областно-
го фольклорного праздника «Хохловские игрища», на которые
собираются не только местные жители, но и гости из других рай-
онов области.

Проводимые мероприятия по народному календарю вызыва-
ют восхищение у детей дошкольного возраста. Детей привлекает
своеобразие праздников, их яркость, неповторимость и, главное,
совместное участие с родителями в играх, плясках, хороводах.

Восстанавливая связи детского сада с традициями культуры,
историей народа, края, особую роль отводим педагогу, который
должен быть активным носителем народных знаний и ценностей
родной культуры. Система организованного нами лектория по-
могает педагогам овладеть многоаспектными знаниями в облас -

ти традиционной народной культуры и успешно применить их на
практике. Такой подход позволяет максимально реализовать ду-
ховный, творческий и педагогический потенциал традиций, ко-
торые воспринимаются как насущные, немузейные и прочно вхо-
дят в жизнь детского сада.

Наблюдения за современными детьми дошкольного возраста
показывают, что дети восприимчивы ко всему народному. Тради-
ции народной культуры в сочетании с богатой природной средой
способствуют воспитанию ребенка доброго, духовно-целостного.



96 97

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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И. Н. Дубровская , директор МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 39» г. Череповца;

И. В. Чечулинская , заместитель директора;
Е. В. Яковлева, доктор педагогических наук, доцент кафедры

педагогики и методики начального образования
ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»

Преобразования в современной начальной школе связаны,
в первую очередь, с изменением приоритетных целей. На первый
план выдвигаются задачи развития личности ребенка на основе
формирования учебной деятельности. Важным аспектом реализа-
ции поставленных задач является осуществление индивидуально-
го и дифференцированного подхода к учащимся в обучении, так
как именно он предполагает раннее выявление склонностей и спо-
собностей детей, создание условий для развития личности. Уме-
лое применение приемов и способов внутренней и внешней диф-
ференциации делает педагогический процесс природосообразным.

Дифференциация в обучении предполагает разделение учащих-
ся на группы по каким-либо признакам, которое осуществляется
для последующего группирования, то есть в дифференциации обя-
зательно присутствует интеграция, выражающаяся в объединении
учащихся. Другим, не менее важным, аспектом является различ-
ное построение процесса обучения в выделенных группах с уче-
том индивидуально-типологических особенностей личности.

Одной из форм дифференциации по интересам учеников яв-
ляются классы гибкого (переменного) состава, названные иссле-
дователями стратами [1; 2].

Суть стратовой дифференциации обучения состоит в следу-
ющем: при сохранении основных структурных единиц (классов)

происходит распределение учащихся в рамках одной параллели
на несколько (в зависимости от количества классов в параллели)
страт по каждому из выделенных для такой формы обучения пред-
метов (например, по математике, русскому языку, иностранному
языку и др.). Обучение организуется таким образом, что боль-
шинство предметов ученики осваивают в составе обычного клас-
са, а некоторые предметы (выбранные для изучения по стратовой
технологии) изучают в составе гомогенных (однородных) групп –
страт. При этом каждый предмет стратификации преподается во
всех стратах по единой программе, но с различной глубиной и ско-
ростью усвоения материала.

На наш взгляд, эта технология позволяет оптимально решать
задачи дифференцированного обучения в соответствии с инди-
видуально-психологическими особенностями учащихся.

В начальной общеобразовательной школе № 39 г. Череповца с
2000 года осуществляется технология стратовой дифференциации
обучения младших школьников на уроках математики (с 2004 года
еще и на уроках русского языка) в 3-х и 4-х классах.

В страты учащиеся группируются по способу усвоения и пе-
реработки информации, а также на основании индивидуальных
свойств, способностей, интересов, уровня подготовки (по мате-
матике, русскому языку) и мотивации учебно-познавательной де-
ятельности.

Для примера опишем выделенные нами в параллели три стра-
ты (на основе двух классов) для организации дифференцирован-
ного обучения математике.

Первая страта (высокий уровень) комплектуется прежде все-
го из учащихся с высоким уровнем учебных возможностей и вы-
сокими показателями учебной успешности по предмету, однако
сюда мы включали и школьников со средними учебными возмож-
ностями, но достаточно сильной мотивацией учения и высоким
уровнем развития познавательного интереса к предмету. Для этой
страты характерно обучение технологии поиска новых знаний,
работа с дополнительными источниками информации, формиро-
вание навыков самоконтроля усвоения знаний, привлечение к по-
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исковой деятельности, использование творческих заданий, реше-
ние нестандартных задач.

Во вторую страту (средний уровень) входят учащиеся со сред-
ними показателями обучаемости, интеллектуальной работоспо-
собности, учебной мотивации, интереса, средними показателями
успешности по предмету стратификации. Для работы в этой страте
характерно обучение технологии поиска новых знаний, работа
с учебником, организация самостоятельной деятельно сти репро-
дуктивного и частично-поискового характера, самоконтроль ус-
воения знаний, отбор методов, способствующих усвоению зна-
ний на частично-поисковом и поисковом уровне.

Третью страту (низкий уровень) составляют учащиеся с низ-
кими познавательными способностями, низким уровнем сформи-
рованности познавательного интереса к математике и низким уров-
нем мотивации учения, низкими показателями успешности по пред-
мету стратификации. Используется создание положительной
мотивации через практическую направленность обучения, связь с
жизнью, ориентацию на успех, регистрацию действительного про-
движения в учении; создание учителем условий, позволяющих каж-
дому ученику оценить свое положение и обдумать возможности
его улучшения; отбор методов, способствующих усвоению базо-
вых знаний на репродуктивном уровне, но также применение час-
тично-поисковых и проблемных методов обучения в соответству-
ющих ситуациях; формирование мыслительных действий и опера-
ций, обучение предметным умениям и навыкам не только на
эмпирическом, но и, по возможности, на теоретическом уровне.

Перемещение учащихся из страты в страту производится пе-
дагогическим консилиумом в конце каждой учебной четверти на
основе, успешности освоения программы по предмету и желания
ребенка изучать этот предмет на более (или менее) глубоком уров-
не (перемещение вверх или вниз соответственно); необходимости
устранить пробелы в знаниях, обусловленные длительными про-
пусками по болезни (перемещение вниз); явных признаков пере-
утомления ребенка при обучении в рамках данной страты незави-
симо от успеваемости (перемещение вниз);  недостаточной для конк-
ретного ученика нагрузки при обучении в рамках данной страты

независимо от интереса к изучению данного предмета (перемеще-
ние вверх); объективно неблагоприятных взаимоотношений ребен-
ка с учителем данной страты или одногруппниками (перемещение
вверх или вниз по желанию ребенка).

Особенности учебно-воспитательного процесса в условиях
стратового обучения заключаются в ориентации педагогической
стратегии на личностные особенности школьников.

Для первой страты (высокий уровень) главным является орга-
низация обучения в соответствующем темпе, не тормозящая ес-
тественный ускоренный процесс развертывания психических
функций. Существенным моментом для учителя при этом долж-
на быть ориентация на самостоятельность учащихся. Для наибо-
лее одаренных детей предполагается разработка индивидуальной
стратегии обучения и развития.

Во второй страте (средний уровень) наиболее важной будет
деятельность учителя по формированию произвольной внутрен-
ней мотивации учащихся, стабилизации школьных интересов и
личностной направленности на интеллектуальный труд.

Наибольших усилий требует работа со школьниками третьей
страты (низкий уровень). Неоднородность индивидуальных осо-
бенностей учащихся этой группы предполагает осуществление
дифференциации и индивидуального подхода к обучению внут-
ри самой страты, а потому желательно, чтобы количество детей в
ней не превышало 15 человек. В данной страте дополнительно
необходимы: анализ процесса обучения и индивидуальных осо-
бенностей личности с целью поиска причин отставания; состав-
ление специальных программ развития для отдельных учащих-
ся; проведение пропедевтических уроков, главным содержанием
которых является формирование интереса к предмету и мотива-
ции на его изучение. Успешное продвижение вперед учащихся
третьей страты требует иного темпа усвоения учебной програм-
мы, глубокого индивидуального подхода.

При использовании технологии стратовой дифференциации
обучения важно соблюдение следующих условий: ведения днев-
ников психолого-педагогических наблюдений, регистрации
продвижения учащихся, постоянной проверк и эффективности
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принятых мер, осуществления их коррекции, организации посто-
янного взаимодействия с родителями учащихся в целях коорди-
нации воспитательных действий.

В работе с учащимися мы предлагаем следующую стратегию
педагогических действий: непосредственное воздействие на мо-
тивацию через убеждение, разъяснение и стимуляцию внутренней
работы по самосознанию, переосмыслению себя и окружающей
действительности; воздействие на мотивацию через высокую орга-
низацию учебно-познавательной деятельности школьников.

Педагогический опыт показывает, что в классах со стратовой
системой обучения удачными являются следующие условия конт-
роля за учебно-познавательной деятельностью учащихся: создание
для ученика ситуации успеха и уверенности; сотрудничество учите-
ля и ученика; создание для ученика ситуаций, в которых он может
выбрать уровень сложности и трудности контрольного задания; учет
временного фактора в зависимости от индивидуальных возможнос-
тей ученика; тематический учет знаний; использование метода ма-
лых групп; логическая обусловленность своевременности контро-
ля; гарантирование ученику права на повышение оценки; соблюде-
ние принципа гуманизации при осуществлении контроля и др.

Важным моментом в работе учителей по стратовой техноло-
гии являются: корректировка и синхронизация тематического
планирования, согласование поурочного планирования, дат про-
ведения проверочных и контрольных работ, уточнение критери-
ев оценок внутри каждой страты и др.

При планировании урока в стратовой системе основное внима-
ние уделяется выбору оптимального для данной страты соотноше-
ния объема информации и количества упражнений, необходимых
для ее усвоения и закрепления. Чем ниже уровень страты, тем боль-
шее количество упражнений на непосредственное усвоение инфор-
мации должен запланировать учитель. Чем выше уровень страты,
тем больше внимания можно уделить заданиям, связанным с приме-
нением полученной информации в новой, незнакомой ситуации.

Каждый учитель ведет стратовый журнал и классный жур-
нал. Стратовый журнал содержит список учеников этой страты,
упорядоченный по классам. В нем идет календарная запись тем

уроков, домашних заданий, ставятся текущие оценки и отмеча-
ются отсутствующие. Классный журнал используется в качестве
основного. Классный руководитель еженедельно переносит из
стратовых журналов текущие отметки, темы уроков, отсутствую-
щих, а в конце каждой четверти – четвертные отметки.

Отдельной серьезной задачей руководителя школы является
вопрос распределения нагрузки между учителями, работающими
по технологии стратового обучения. Определенные профессиональ-
ные качества педагога могут найти применение при работе в стра-
тах различного уровня. В частности, работа в стратах низшего уров-
ня требует высокого методического мастерства, умения работать
с учащимися, имеющими трудности в обучении. Работа в высшей
страте требует от учителя способности придумывать творческие
задания, стимулировать познавательную самостоятельность уча-
щихся, использовать нетрадиционные формы урока.

Контроль за результатами внедрения стратовой дифференци-
ации обучения в школе происходит с помощью педагогического
мониторинга. Мониторинг осуществляется по выделенным выше
показателям интеллектуально-личностного развития учащихся.

Опора на положительные результаты, полученные в ходе
опытно-экспериментальной работы, позволяет сделать вывод
о том, что технология стратовой дифференциации обучения обес-
печивает развитие у школьников мотивации к обучению, позна-
вательной и творческой активности, предоставление учителю
возможности работы с группами учащихся близкого уровня под-
готовки и мотивации обучения.

С психолого-педагогической точки зрения стратовая форма
работы целесообразна потому, что сохраняются классы как уже
сформировавшиеся ученические коллективы; для каждого уче-
ника существует возможность самореализации на различных
уровнях обучения, что способствует ощущению психологичес-
кого комфорта и сглаживает негативные проявления конкурен-
ции. Благодаря гибкости технологии стратового обучения уче-
ник находится в группе соответственно своим достижениям, сле-
довательно, его самооценка строится на основании реального
осознания своих успехов и возможностей. Формирование
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адекватной самооценки очень важно и само по себе, но, кроме
того, позволяет впоследствии практически безболезненно перей-
ти к предпрофильному и профильному обучению в среднем и
старшем звене школы .

Стратовая форма работы обеспечивает более интенсивное
взаимодействие администрации, руководителей методических
объединений, учителей, психолога, научного консультанта, роди-
телей учащихся. Стратовая технология диктует необходимость
анализа учебных достижений и интересов каждого учащегося,
что позволяет более эффективно строить образовательный про-
цесс в начальной школе.
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Н. С. Гуляева, директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21 с углубленным изучением предметов» г. Череповца;

И. Е. Успенская, заместитель директора МОУ ДО «Центр
повышения квалификации», научный консультант;

Т. П. Васильева, кандидат педагогических наук, доцент
ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»;

учителя начальных классов: О. Ю. Горохова, Т. Л. Сиротина,
С. А. Андриенко, Г. В. Долматова

Национальная Доктрина развития образования и Федераль-
ная программа развития образования на 2000–2010 годы в каче-
стве ведущих выделяют задачи сохранения здоровья, оптимиза-
ции учебного процесса, разработки здоровьесберегающих тех-

нологий обучения и формирования ценности здоровья и здорово-
го образа жизни.

Актуальность задач продиктована состоянием здоровья под-
растающего поколения России. Около 60% детей, приходящих
в первый класс, имеют функциональные нарушения, 21,4% – от-
ставание биологического возраста от паспортного на 2 года, а 45%
детей нейро-психологически и физически не готовы к обучению
и усвоению школьной программы. Низкий исходный уровень здо-
ровья приходящих в школу детей самым неблагоприятным обра-
зом сказывается на процессе их адаптации к школьным нагруз-
кам, являясь причиной дальнейшего ухудшения здоровья и пло-
хой успеваемости. За период школьного обучения число здоровых
детей сокращается в 4–5 раз, особенно в 5–8 классах, когда повы-
шенная учебная нагрузка совпадает с критическими изменения-
ми в организме, связанными с половыми изменениями. Динами-
ка общей заболеваемости школьников всех возрастов характери-
зуется неуклонным ростом хронических форм заболеваний.

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углуб-
ленным изучением предметов» г. Череповца в 2002 году была раз-
работана концепция инновационной деятельности «Сохранение
и укрепление здоровья младших школьников в условиях личност-
но ориентированного образования», с 2003 года школа является
муниципальной инновационной площадкой.  В школе целенаправ-
ленно создается здоровьесберегающая среда, предполагающая:

– использование ростомерной мебели (конторок), позволяю-
щих регулировать высоту подъема, угол наклона с целью профи-
лактики изменений осанки и близорукости;

– использование офтальмотренажеров (профилактика пато-
логий зрения);

– использование ковриков-аппликаторов для ног;
– применение игровой зоны, зеленых зон в классах и рекреаци-

ях для создания благоприятного климата, условий отдыха и психо-
логической разгрузки;

– цветовое решение отделки классов;
– организацию рационального питания с учетом здоровья

детей по сезонам;
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– благоприятный режим жизнедеятельности (по дням недели
с учетом утомляемости детей в середине недели);

– максимальное использование окружающей среды (зеленых
зон) для пребывания на прогулках.

Внедряются следующие здоровьесберегающие технологии:
– обучение стоя и сидя в режиме смены динамических поз

с применением конторок;
– использование волн при оформлении стен, стендов; собы-

тийно-образных сюжетов; вертушек (сенсорных крестов) для раз-
мещения дидактических материалов; кругов, восьмерок для тре-
нировки и расслабления глаз;

– подбор и использование на уроках игровых упражнений
профилактического, мобилизационного, релаксационного харак-
тера (физкультурных минуток, физкультурных пауз и др.);

– подбор и использование дыхательных упражнений, закали-
вающих процедур, специальных упражнений, игр для укрепле-
ния осанки, танцевальных и музыкальных заданий;

– проведение уроков в режиме движения наглядного матери-
ала, поиска с целью активизации двигательной активности (ис-
пользование сенсорных вертушек, наборов настенных карточек);

– использование специальных планшетов для работы в режи-
ме дальнего зрения в процессе формирования у детей произволь-
ного самоуправляющего алгоритма при чтении текста;

– использование методических приемов, дидактических по-
собий, обеспечивающих работу учащихся в режиме сенсорной
свободы и психомоторной раскрепощенности;

– реализация программ «Осанка», «Двигательная активность»,
«Зрение».

Для образовательного процесса характерны принципы и тех-
нологии, способствующие здоровьесбережению:

– гуманизация и демократизация образования, создание бла-
гоприятного психологического климата, атмосферы сотрудни-
чества;

– индивидуализация и дифференциация обучения детей в за-
висимости от состояния здоровья, уровня физического и умствен-
ного развития, интересов и склонностей детей;

– формирование интереса к учению, активности во всех ви-
дах деятельности;

– организация поисковой, творческой деятельности, создание
условий для творческого самовыражения учащихся в обучении
(проектный метод на уроках) и во внеклассной работе;

– реализация на практике принципа создания ситуации успе-
ха и опоры на положительное в ребенке;

– раздельно-параллельное обучение (адаптация программ по
физической культуре и трудовому обучению с учетом половых
особенностей учащихся, создание дифференцированных про-
грамм полоролевого воспитания);

– реализация программы «Введение в школьную жизнь» (1 класс)
с целью адаптации к школе, к учению, формирования оптимистич-
ной позиции «Я – ученик»;

– реализация программ эколого-валеологического воспитания;
– организация сотрудничества с родителями, учреждениями

культуры, дополнительного образования с целью проведения пол-
ноценного досуга детей;

– отработка и методическое обоснование системы оценива-
ния деятельности детей на уроках (в 1 и последующих классах);

– оказание индивидуальной психолого-педагогической помо-
щи ученикам и их родителям.

В школе организована пролонгированная диагностика здоро-
вья. Выделены группы здоровья, уровень физического и умствен-
ного развития, исследуется состояние здоровья (физическое, пси-
хологическое, нравственное) с привлечением медиков, психоло-
гов, педагогов, экспертов, родителей в соответствии с программой
«Диагностика». В ней осуществлен подбор методов и методик,
предполагается оформление паспорта здоровья на каждого уче-
ника, даются сравнительные характеристики (в динамике) состо-
яния здоровья детей. Проводятся срезы в экспериментальных
и контрольных классах. Сам ученик ведет тетрадь здоровья.

Организация управления экспериментальной работой вклю-
чает разработку программы (модели) управления реализацией
концепции и мониторинга результатов (методической, организа-
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ционной и других функций); привлечение экспертов-специалис-
тов к организации, управлению, мониторингу эксперименталь-
ной деятельности; привлечение научных консультантов, руково-
дителей.

Опытно-экспериментальная работа , начатая еще в 2000 году,
находится на этапе обобщения. В 2006 году, на заключительном
этапе, предстоит:

– обобщить результаты опытно-экспериментальной работы
на основе личностно ориентированного и валеологического под-
ходов по сохранению и укреплению здоровья школьников;

– подготовить отчеты, методические рекомендации, программы
для распространения опыта, продолжения работы по проблеме;

– систематизировать банк данных (по направлениям деятель-
ности);

– скорректировать критерии, показатели оценки результатов
работы по сохранению и укреплению здоровья детей;

– опубликовать результаты работы;
– провести планирование по продолжению работы в среднем

звене и в школе в целом;
– проанализировать проблемы, трудности в опытно-экспери-

ментальной работе, их причины.
Ожидаемые результаты
опытно-экспериментальной работы
– адаптация первоклассников к школьной жизни без ущерба

для их здоровья;
– сохранение физического и психо-эмоционального здоровья

школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
– формирование основ коммуникативной, этической, эколо-

гической культуры на уровне возраста с учетом индивидуальных
особенностей школьников;

– интерес к учению, оптимистичное отношение к учебной
деятельности;

– направленность педагогов, родителей и детей в вопросах
сохранения здоровья на здоровый образ жизни;

– готовность детей к обучению в среднем звене;

– опыт творческого самовыражения детей в различных видах
деятельности;

– первичные умения и знания по самооздоровлению, профи-
лактике заболеваний, организации режима труда и отдыха.

МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В. Н. Малютина , учитель начальных классов
МОУ «Игмасская средняя общеобразовательная школа»

Нюксенского муниципального района;
Т. А. Семенова, ведущий специалист управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Вологодской области в Нюксенском районе

 Обучение ребенка в школе требует больших энергетических
затрат, высокой работоспособности организма, волевых усилий
для сосредоточенности внимания. Однако в силу возрастных ана-
томо-физиологических особенностей младшие школьники не
могут сопротивляться утомлению. Нерегулируемое накопившее-
ся утомление ведет к переутомлению. Переутомление ребенка,
перегрузки нервной системы способствуют ее истощению, при-
водят к возникновению неврозов.

Одна из самых острых проблем – ограничение двигательной
активности детей. Неподвижная поза гораздо утомительнее, чем
движение. Мышечный голод для здоровья так же опасен, как не-
достаток кислорода. Поэтому при организации процесса обуче-
ния необходимо избегать длительного сидения за партой.

Известный русский физиолог И. М. Сеченов пришел к выво-
ду, что физическая нагрузка «заряжает энергией нервные цент-
ры», чем повышает умственную работоспособность, регулирует
жизненные процессы в организме человека.

Движения стимулируют процессы роста, развития и фор-
мирования организма, способствуют становлению и совершен-
ствованию высшей психической и эмоциональной сферы, ак-
тивизируют деятельность жизненно важных органов и систем,
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поддерживают и развивают их, способствуют повышению об-
щего тонуса.

На уроке ученик часто находится в состоянии умственного
и физического напряжения. Это может привести к ухудшению его
здоровья. Поэтому возникает необходимость на каждом уроке
в начальных классах проводить минутки здоровья.

Мы разработали и провели в опыте комплекс игр и упражне-
ний «Минутки здоровья на уроках в начальной школе», содержа-
щий тексты для двигательно-речевых физкультминуток, игры на
внимание, на релаксацию, подвижные и дидактические игры,
упражнения для профилактики близорукости, нарушений осан-
ки, элементы самомассажа и др.

Задача минуток здоровья – снятие усталости, обретение спо-
койствия, укрепление позвоночника, стоп, кистей, профилактика
близорукости, формирование красивой осанки, снятие застойных
явлений, вызываемых долгим сидением за партой, повышение
умственной работоспособности и т. д.

В зависимости от вида и типа урока в минутки здоровья мож-
но включать массаж пальцев, пальчиковые игры, упражнения для
формирования осанки, двигательно-речевые физкультминутки,
упражнения для глаз, подвижные дидактические игры, упражне-
ния на релаксацию, элементы ритмической гимнастики, акупрес-
суру и т. д. В течение урока можно проводить по 2–3 минутки
здоровья. Продолжительность выполнения упражнений – от 1,5
до 4 минут. Во время проведения минуток здоровья дети могут
сидеть за партой, стоять около нее, находиться у классной доски,
стоять в кругу, врассыпную, в парах, в группах, взявшись за руки
и т. д. При этом учителю важно осознавать, когда необходима
минутка здоровья для детей.

Изменение рабочей позы во время урока оказывает полезное
действие на функции организма и активизирует детей. Смена поз
может происходить 2–3 раза в течение урока. Продолжительность
работы стоя может быть от 3 до 7 минут. При этом важна не
столько продолжительность стояния, сколько сам факт смены
положения тела. Для этой позы нужно подобрать соответствую-
щие виды учебной работы. Например, стоя дети могут задать друг

другу вопросы, послушать небольшой рассказ учителя, можно
провести беседу, игру. Закончить минутку здоровья можно таки-
ми словами:

«Делай зарядку каждый день –
Пройдет усталость, вялость, лень!
Раз, два, три, четыре!
Мы сильнее всех в мире».

Важный момент – это настрой на урок, психологическая ус-
тановка на работу. Урок можно начать со слов учителя: «Улыб-
немся друг другу, дети. Сядьте удобно, закройте глаза». Под ти-
хую музыку дети повторяют за учителем установочные слова.
После установки на мобилизацию восприятия, памяти, мышле-
ния работа на уроке происходит в быстром темпе.

Для младших школьников важно развитие мелкой мускула-
туры кистей рук. Поэтому перед работой в тетрадях можно про-
водить небольшой массаж для пальцев. Пальчиковые игры со сло-
вами также развивают мелкую моторику, помогают через нервные
окончания эмоционально воздействовать на кору головного моз-
га и положительно влиять на внутренние органы ребенка.

«Чок, чок, чок, чок,
Разомну я кулачок!
Буду пальчики считать:
Раз, два, три, четыре, пять!»

Полезны для развития мелкой мускулатуры и такие пальчи-
ковые игры, как «Многоножки», «Двуножки», «Слоны».

Самые популярные физкультминутки –двигательно-речевые.
Они способствуют развитию громкой речи, тренируют память,
снимают утомление, рифма стихов развивает слуховое восприя-
тие детей. Дети произносят стихотворный текст и в соответствии
с ним выполняют движения.

«Девочки и мальчики, хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгают, как мячики, прыг, прыг, прыг!
Ножками топочут, топ, топ, топ!
Весело хохочут: ха, ха, ха!»

Необходимо научить ребенка следить за осанкой. От нее за-
висит не только стройность фигуры, но и здоровье. При хорошей
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осанке внутренние органы находятся в правильном положении,
а это – одно из важных условий их нормальной работы.

Чтобы снять мышечное напряжение во время урока, можно
провести упражнения на релаксацию. Сидя в удобной позе, дети
слушают и выполняют то, о чем говорится в тексте.

Снимают напряжение и расслабляют мышцы следующие уп-
ражнения и игры: «Воздушный шарик», «Винт», «Насос и мяч»,
«Дудочка», «Танцующие руки».

Для снятия умственного напряжения, усталости и утомления
хорошо использовать фольклорные материалы. Они способству-
ют развитию громкой речи, обучают сосредоточению, развивают
внимание, память, воспитывают умение считаться с интересами
товарищей. С большим увлечением дети исполняют хороводные
игры «Заинька», «Золотые ворота», «Меланья», «А мы просо сея-
ли» и др.

Игра – естественная потребность ребенка, удовлетворение
которой позволяет делать учебный процесс более эффективным.
Игры развивают умение концентрировать, распределять, переклю-
чать внимание, развивают навыки волевой регуляции, наблюда-
тельность, умение действовать по правилам, дают возможность
ребенку сбросить накопившуюся энергию, снимают чувство ус-
талости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональ-
ное состояние, повышают работоспособность, развивают память,
воображение. Дети учатся выражать свои эмоции, преодолевать
барьеры в общении, лучше понимать себя и других. Этому спо-
собствуют следующие игры: «Руки-ноги», «Встать по пальцам»,
«Карлики-великаны», «След в след», «Давайте поздороваемся»,
«Кричалки-шепталки-молчалки».

Среди дидактических игр есть немало подвижных, которые
помогают не только усвоению и закреплению изученного мате-
риала, но и активизируют внимание детей, снимают психическое
и физическое напряжение, восполняют потребность в движении.
Это игры: «Лучший счетчик», «Вызов номеров», «Ой!» («Не ска-
жу!»), «Найди и покажи», «Пересадки», «Поменяйтесь местами»,
«Летает – не летает», «Живые буквы», «Угадай букву», «Угадай
слово», «Флюгер».

Нравятся детям танцевальные физкультминутки, которые
выполняются под веселую музыку популярных детских песен.
Танцевальные движения показывает учитель или ученик, можно
предложить детям придумать свои движения. Можно выполнять
комплексы ритмической гимнастики или ее части. Нужно акцен-
тировать внимание не на точное воспроизведение движений, а на
легкое, свободное их выполнение.

Глаз как орган заканчивает свое структурно-функциональное
формирование к 11–12 годам. У учеников начальной школы орга-
ны зрения находятся в стадии интенсивного развития. Поэтому
учитель должен помочь ребенку сохранить хорошее зрение. Для
достижения этой цели необходимо проводить упражнения для глаз,
особенно на уроках чтения, письма, математики. Массаж глаз так-
же дает прекрасный отдых утомленному зрению, вызывает в них
усиление циркуляции крови, укрепляет нервные окончания.

Ведущим фактором является здоровый образ жизни, форми-
ровать который призвана школа. Учитель начальных классов осу-
ществляет это на каждом уроке. Одним из методических приемов
являются сообщения о здоровье. Например, на уроках математи-
ки можно предложить такую задачу:

Ученые подсчитали, что от каждой выкуренной сигареты
жизнь человека сокращается на 15 минут. На сколько лет со-
кратит свою жизнь человек, если он в течение 10 лет будет
ежедневно выкуривать по одной пачке сигарет?

После решения задачи можно дать следующее сообщение:
Курение вредно для легких и для всего организма. Ребенок, кото-
рый начинает курить, хуже растет, чаще болеет, плохо справ-
ляется с учебой. Все это происходит потому, что в табачном
дыме содержится яд (никотин) и еще примерно 200 других вред-
ных веществ.

В настоящее время человек страдает от перевозбуждения,
перенапряжения и стрессов. Следствием является истощение орга-
низма, ослабление иммунитета, недостаточность кровообраще-
ния, головные боли, нарушение сна и т. д.

Акупрессура восстанавливает равновесие нервной системы,
снимает головную боль, предупреждает и лечит болезни. Она
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является безопасным и эффективным средством против боли и
не имеет побочных действий.

Не менее важна охрана психического здоровья детей. Физи-
ческое здоровье и психическое состояние неразрывны и взаимо-
связаны. Народная мудрость выразила это в пословице «В здоро-
вом теле – здоровый дух». Физическая активность благотворно
влияет на психическую деятельность человека, способствует по-
вышению тонуса, появлению бодрости и жизнерадостности, улуч-
шению умственной деятельности и творческих возможностей. Л.
Н. Толстой писал: «Надо непременно встряхивать себя физичес-
ки, чтобы быть здоровым нравственно».

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических недостатков» (Определение дано Всемирной Орга-
низацией Здравоохранения в 1948 году). В наше время люди, по
большей части, живут не по духу, а по плоти. Служащий своим
страстям и похотям, бегающий за призраками удовольствий, ото-
рванный от православной веры, среди суеты и рассеянности со-
временный человек оказывается не в состоянии ориентироваться
в духовном мире, совершает ошибки, которые могут быть роко-
выми. Многие телевизионные передачи изобилуют сценами на-
силия, ужасов, крови, пропагандируют праздный образ жизни.
Учителю необходимо постоянно ненавязчиво разъяснять детям
то, что происходит в окружающем мире, учить отличать добро от
зла, истинную красоту от ложной, полезное от вредного, воспи-
тывать у них ответственное отношение к своему здоровью, учить
радоваться жизни, верить в свои силы, жить в гармонии с приро-
дой, альтруистически относиться к людям, помогать ребенку со-
хранять и совершенствовать телесное и душевное здоровье.

Если ежедневно на уроках проводить работу по сохранению
и укреплению здоровья детей, включающую упражнения для глаз,
массаж пальцев рук, подвижные дидактические игры, игры на
релаксацию и другие здоровьесберегающие упражнения, то ре-
зультатом этого будет уменьшение количества уроков, пропущен-
ных учащимися по болезни, повышение умственной активности
детей, улучшение их самочувствия.

Разработанный нами комплекс упражнений во многом спо-
собствовал тому, что количество уроков, пропущенных ученика-
ми по болезни, уменьшалось от 1 к 4 классу.

Надо научить детей самих заботиться о своем здоровье, вос-
принимать свою жизнь и здоровье как величайшие ценности,
оценивать свои возможности, не приносить вреда своему здоро-
вью, знать элементарные способы управления своим эмоциональ-
ным и физическим состоянием.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О. В. Филинская, Е. М. Лобазова, учителя начальных классов
МОУ «Нюксенская начальная общеобразовательная школа»

Нюксенского муниципального района

Жизнь первоклассника протекает не только в новой среде,
новом социальном окружении, но и в замене игровой деятельно-
сти на учебную. В период адаптации у одних детей часто возни-
кают срывы, заторможенность, у других – развязность и суетли-
вость. Все это может выражаться в агрессивности или эмоцио-
нальной зажатости, что является препятствием в развитии
личности и формировании классного коллектива.

Как помочь ребенку обрести себя, овладеть адекватными фор-
мами реагирования на те или иные ситуации и явления новой для
него социальной среды, органично войти в новый коллектив, ре-
ализовать свои потенциальные возможности?

Свои ресурсы в решении этих проблем есть в театральном
творчестве, так как оно многогранно и требует целостного вклю-
чения участников деятельности (с их мыслями, чувствами, обра-
зами действия), где будут востребованы их способности, зало-
женные от природы, даже те, о которых до поры до времени не
подозревают ни дети, ни их родители, ни учителя.

Для решения этих проблем нами разработан факультативный
курс «Театр» (для сельских школ), программа которого была ут-
верждена на районном экспертном совете в июне 2003 года.
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Актуальность и значимость программы заключается в том,
что она решает проблемы интеграции основного и дополнитель-
ного образования в условиях общеобразовательной школы, рас-
ширяя тем самым возможности основного образования по со-
зданию условий для развития творческих способностей, эмоци-
онально-чувственной сферы и межличностных отношений
школьников.

Основные задачи курса – это знакомство с кукольным теат-
ром, его историей, с театральными куклами разных систем, овла-
дение основами кукловедения, развитие речи и обучение детей
выразительному чтению, развитие эстетических способностей,
сферы чувств, соучастия, сопереживания.

Театральная деятельность начинается с занятий по подготов-
ке детей к школе, в содержание которых включены сюжетно-ро-
левые игры, игры на развитие внимания, мышления, памяти.

Затем, с 1 по 4 класс, один раз в неделю проводятся занятия
продолжительностью 35–45 минут, со всеми детьми, без какого-
либо отбора; оптимальное количество в группе – 15 человек.

Программа факультатива включает в себя различные виды
детского театра: пальчиковый, теневой, кукольный, театр марио-
неток, кукол-рукавичек, тростевых и перчаточных кукол и др.
Занятия театральной деятельностью строятся на базе 5 разделов,
которые выделяются при изучении каждого вида театра на про-
тяжении всех лет обучения.

1 раздел. Театральная игра
Направлен на развитие игрового поведения, эстетического

чувства, способности творчески относиться к любому делу, уме-
ния общаться со сверстниками и взрослыми в различных жиз-
ненных ситуациях.

Все игры раздела делятся на два вида – общеразвивающие и
театральные.

2 раздел. Культура и техника речи
Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие

дыхания, свободы речевого аппарата, умение владеть артикуля-
цией, дикцией, интонацией.

Игры условно делятся на 3 вида упражнений – дыхательные
и артикуляционные, дикционные и интонационные, творческие
игры со словом.

3 раздел. Театральная мастерская
Это работа по изготовлению кукол, реквизита, декораций

к спектаклю, наложению грима.
4 раздел. Основы театральной культуры
Этот раздел призван обеспечить условия для овладения эле-

ментарными знаниями, профессиональной терминологией, исто-
рией театра.

5 раздел. Работа над спектаклем
Базируется на сценариях и включает знакомство с пьесой,

работу «От этюдов к спектаклю», репетиции по кусочкам, кар-
тинкам, актам, монтировку и прогонные репетиции, показ спек-
такля публике.

Репертуар подбирается самый разнообразный (не только сказ-
ки, но и басни, былины, стихи, пьесы, авторские тексты), обра-
щается внимание на круг литературного чтения, соответствую-
щий возрастным особенностям.

В 1 классе руководитель сам предлагает детям произведения
для постановки, в дальнейшем ребятам читается несколько про-
изведений, и они должны выбрать одно, а к 3–4 классу дети пред-
лагают сами, руководитель выполняет направляющую роль.

Все занятия строятся по концентрическому принципу. Исполь-
зуются различные формы занятий: комбинированные, мастерс-
кие по изготовлению кукол и реквизита, пресс-конференции, те-
атральные ринги, семинары-практикумы, режиссерские лабора-
тории и др. При проведении занятий мы сотрудничаем с Центром
традиционноц народной культуры, Домом детского творчества,
учителями музыки, ритмики, художником.

В 1–2 классах дети все вместе ставят спектакль, изготавлива-
ют декорации, кукол. К 3 классу ребята сами находят себя в реа-
лизации общей цели-спектакля. Кто-то из детей самоутверждает-
ся в художественном оформлении спектакля, кто-то – в актерско-
исполнительском. Всем находится занятие по интересам,
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и каждый пытается попробовать себя в различных театральных
профессиях, сыграть разные роли.

В каждом виде театра дети ставят спектакль. В конце учебно-
го года проводится большой театральный фестиваль, где каждый
класс ставит один спектакль (самый удачный).

Жюри подводит итоги и награждает победителей по 8 номи-
нациям: лучший театральный коллектив, лучший спектакль, луч-
шая мужская и женская роль, лучшие декорации, афиши, про-
граммки.

На заключительном занятии в каждом классе подводится итог,
анализируется игра актеров, правильность выбора декораций,
музыкального и светового оформления.

Немаловажную роль играет театрализация на уроках. Во
время адаптационного периода на уроках мы вводим куколь-
ный театр. Надевая куклу на руку, становясь за ширму или про-
сто перед классом, ребенок оказывается в ситуации «защищен-
ного актера». Он не стесняется говорить, рассказывать сказку,
говорит не он – говорит кукла. Если его небольшое выступле-
ние прошло успешно – он чувствует себя победителем, а если
не совсем удачно, то ребенок подсознательно перекладывает
вину на куклу. Таким образом, кукла как бы несет в себе фун-
кцию защиты маленького, неуверенного в себе человека. В этом
случае первоклассник ведет себя более спокойно и уверенно,
что помогает ему достичь успеха и поверить в свои силы. Кро-
ме того, освоение приемов кукловедения – это прекрасная гим-
настика для рук, которая способствует развитию мелкой мото-
рики.

На уроках обучения грамоте детям давались куклы-перчатки
и разыгрывались уже знакомые им сказки «Колобок», «Репка»,
«Курочка Ряба». Затем с помощью героев сказки проводились
различные театральные игры: «Придумай диалог», «Расскажи
сказку от имени героя», «Одно и то же по-разному».

Театральные упражнения, которые мы применяем во время
уроков, физкультминуток, организационных моментов, помога-
ют развивать у младших школьников эстетические способности,

сферу чувств, активизацию мыслительного процесса и познава-
тельного интереса, а также овладение навыками общения и кол-
лективного творчества.

При построении уроков учителю предоставляется большое
творчество для выбора форм проведения урока. Это может быть
урок, построенный на одном сюжете: урок-праздник, урок-путе-
шествие, урок-сказка, урок исполнения желаний, урок-детектив,
пресс-конференция и др.

Важным моментом является субъективно пережитая радость
при восприятии красиво сделанной вещи, удачно сыгранной роли
или виртуозно подобранной музыки. Театральное творчество как
творчество игры и представления на уроках в начальных классах
может с успехом существовать и в микро-сценках, и в микро-этю-
дах. Но сделать это можно только посредством убедительных,
совершаемых на наших глазах действий ребят, отличающихся
одно от другого тонкостями мимики, жестов, составом речи, ее
построением и звучанием.

Например, при изучении имени существительного можно
по правилам эстафеты отправить в путь по классу любой пред-
мет. Взяв в руку карандаш, нужно представить его вязальным
крючком или градусником, совершить с ним определенные
действия. А зрители должны угадать и назвать воображаемый
предмет.

Микро-сценки и микро-этюды можно использовать на разных
этапах урока: при объяснении нового материала, при проверке
домашнего задания, закреплении изученного.

Факультативный курс «Театр» ведется в школе пятый год. В
течение этих лет были успешно поставлены спектакли перед ро-
дителями, воспитанниками детских садов, учащимися школ рай-
она и на общешкольных мероприятиях (Дне Знаний, «Маслени-
це», «Экологическом муравейнике» и др.). Для данных спектак-
лей учащимися, их родителями, педагогами ЦТНК были
изготовлены куклы и реквизиты. Задачи курса, сформулирован-
ные в его программе, успешно решаются.
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МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«МАТЕРИНСКАЯ ШКОЛА»

Е. А. Белоусова, директор МОУ «Березовослободская
начальная общеобразовательная школа»

Нюксенского муниципального района

В современных условиях, когда изменяются традиционные
нормы поведения, усиливается расслоение общества по уровню
доходов, общественному положению, дефицитными становятся
духовно-нравственные ценности. Поэтому главным социальным
и государственным приоритетом должно стать воспитание, а глав-
ной тенденцией школы – превращение ее в Школу Воспитываю-
щую. «Ключом» педагогического воздействия, на наш взгляд, яв-
ляется создание воспитательной системы школы, способствую-
щей развитию личности ребенка.

Сельская школа со своими специфическими особенностями
организации, условий жизнедеятельности (малочисленность, осо-
бый стиль взаимоотношений, постоянный контакт с социумом)
имеет реальные предпосылки для создания воспитательной сис-
темы. Школа часто оказывается хранительницей традиций мест-
ного общества, чью культуру передает следующим поколениям.
Школа захватывает всю жизнь ребенка и становится великой си-
лой, налагающей на него неизгладимую печать. Какую? Это за-
висит от духа школы.

В школе воспитание реализуется через воспитательную ра-
боту – целенаправленную организацию совместной деятельнос-
ти детей и взрослых. Лакмусовая бумажка воспитательной рабо-
ты – урок, он задает тон и внеурочной работе. Так называемое
воспитывающее обучение состоит вовсе не в том, чтобы к обуче-
нию «добавлять» воспитание. «Обучение есть не что иное, как
часть воспитания, а вернее, само воспитание личности, входя-
щей в жизнь через познание жизни, а не познание знания. Совре-
менный урок – это духовное общение группы, содержание кото-
рого – научное знание, ключевой результат – интеллект, духовное
обогащение» (Н. Е. Щуркова).

При разработке воспитательной системы школы нами учи-
тывалась возможность переноса деятельности с урока на образо-
вание по выбору (факультативы, кружки) и досуговую деятель-
ность с опорой на принципиальное положение: наше стремление
воспитывать должно быть незаметным для детей.

Наша модель называется «материнская школа». Какая мать
не желает, чтобы ее дети росли добрыми, трудолюбивыми, вели-
кодушными? Так же и наша школа видит перед собой основную
задачу: пробудить душу ребенка, вызвать стремление к духовно-
му росту. Во все времена первый учитель был для ребенка второй
мамой, доброй и строгой, но всегда справедливой, желающей толь-
ко блага для своих воспитанников.

«Материнская школа» – не новый статус, но новое направле-
ние деятельности, модель воспитательной системы образователь-
ного учреждения, интеграция урока, факультативной и кружко-
вой работы, досуговой деятельности участников образовательного
процесса на основе гуманистической образовательной техноло-
гии (педагогики сотрудничества).

Главная цель «материнской школы» – воспитание и развитие
жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями
о культуре, природе и человеке, готовой к созидательной деятель-
ности и нравственному поведению.

Цель реализуется в задачах:
• развитие интеллекта,
• формирование духовно-нравственного отношения к чело-

веку, труду, природе, Родине,
• сохранение и укрепление здоровья.
Ожидаемые результаты: ориентирование в мире духовных

ценностей, повышение уровня проявления воспитанности, накап-
ливание опыта нравственных взаимоотношений.

Подходы в организации воспитательной работы в системе
«материнская школа» :

• Школа – для ребенка. Высший показатель оценки работы
школы – хорошее самочувствие в ней каждого человека – ребен-
ка и взрослого.

• Требовательность к ученику должна сочетаться с уважени-
ем его достоинства.
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• Обучение и воспитание – взаимосвязанные процессы, это –
сотрудничество единомышленников.

• Воспитание эффективно, если оно системно.
• Воспитание дискретно: ребенок не все время находится под

воздействием школы. Именно поэтому желательно, чтобы это
воздействие было ярким.

• Главным «инструментом» педагога является коллектив шко-
лы в содружестве с родителями.

Содержание определяется народностью, православием, эко-
логической культурой. Народность – отечественная культура.
Народная педагогика играет великую роль – и созидательную,
и спасительную. Русский народ с давних пор жил с высокой кра-
сотой и правдой в душе.

Православие – это не уроки и занятия по религии, а построе-
ние процесса воспитания на идеях православия: народных обы-
чаях, культе семьи: матери, отца, предков, духовной самоотдаче.

Лучшие человеческие качества не возникают сами по себе. С са-
мого раннего возраста, когда формируется характер, необходимо
целенаправленное воздействие на маленького человека. При этом
мы помним, что любовь к Родине начинается с ощущения родного
края, со своей школы, которая в двух шагах от твоего дома.

«Материнская школа», приобщая детей к народной культуре,
к своим корням и истокам, ставит перед собой задачу воспитания
высоконравственного гражданина, патриота своей Родины. Пусть
никогда не назовут наших детей «Иванами, не помнящими родства».

Ведущей, концептуальной идеей школы является идея нацио-
нального дома. «Укоренение растущего человека в отечественной
истории и культуре за счет выделения культурных оснований в ди-
алоге носителей духовных ценностей» (В. А. Кишеев). В учебный
план включен факультатив «Введение в народоведение» (М. Ю. Но-
вицкая), региональный предмет «Истоки», программа «Воспитание
на социокультурном опыте» в 1 классе (А. В. Камкин).

«Материнская школа» организует внеурочную деятельность
на основе народного календаря, поддерживает связь со старшим
поколением. Традиционными стали праздники к Дню пожилых

людей, уроки мужества, чествование ветеранов. Мы осуществля-
ем уход за памятником погибшим односельчанам. Ежегодно
в День Победы участвуем в митинге, а в День Знаний идем вмес-
те с родителями к памятнику, чтобы возложить цветы. В рамках
акции «60 лет Победе – 60 добрых дел» дети взяли шефство над
ветеранами, оказывают посильную помощь по дому, поздравля-
ют с праздниками. Ребята участвовали в создании рукописной
книги «Ветераны живут рядом», областных конкурсах: эссе «Па-
мять сердца», рисунков «Искры памяти». Незабываемые впечат-
ления остались после поездки в школу им. С. Преминина в г. Кра-
савино. С успехом школа принимала участие в районном и зо-
нальном смотре «Салют, Победа!», в районных смотрах
художественной самодеятельности занимает первые места.

Бабушки и мамы детей радуют своим рукоделием на выстав-
ках. Традиционными стали народные и православные праздники
Осенины, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Синичкин праз-
дник. Удаются Капустинские вечера, деревенские посиделки.
Ежегодно школа совместно с детским садом выступает с боль-
шим концертом перед населением деревни в День Защиты детей.
Создана музейная комната с фрагментом русской избы, собраны
материалы из истории школы, деревни, колхоза, района.

Вечным источником добрых чувств детей называл природу
В. А. Сухомлинский. К. Д. Ушинский писал о природе как об «од-
ном из могущественных агентов воспитания человека». Истоки
экологической культуры берут свое начало в многовековом опы-
те народа – в традициях ответственно-бережного отношения
к природе родной земли. В русской семье не совершались нега-
тивные действия по отношению к природе: отеческая земля свя-
та. У младшего школьника мы видим активное стремление к по-
знанию природы, которая притягательна для него и дает массу
положительных эмоций. Поэтому вторая идея «материнской шко-
лы» – идея «природосообразности»: восстановление естествен-
ной связи человека с природой. Наша школа находится в непос-
редственной близости к природе, местный материал дает бога-
тейшую почву для воспитания основ экологической культуры.
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В учебный план включены факультативы «Экология для младших
школьников», «Планета загадок» (автор А. А. Плешаков). Эколо-
гическое просвещение осуществляется и через экологизацию
учебных предметов. Нравятся нашим детям «уроки в природе».

Уроки трудового обучения во 2–4 классах проходят по про-
грамме для сельских школ (автор В. Г. Машинистов), в 1 классе –
по программе «Технология» (автор В. Д. Симоненко). Дети овла-
девают умениями и навыками выращивания культур на учебно-
опытном участке площадью 0,14 га, ставят опыты. Экологичес-
кий дизайн присутствует на пришкольной территории: силами
родителей и учащихся созданы альпийская горка, небольшая гео-
графическая площадка, искусственный водоем. Важным услови-
ем формирования экологического сознания является экологиза-
ция природной среды. Вызывает интерес наш уголок природы –
место психологической разгрузки. Здесь, сидя на деревянном
диванчике среди зеленого царства растений, можно понаблюдать
за жизнью рыбок в аквариуме и нашей любимицей черепашкой
Дусей.

Красной нитью проходит идея природосообразности через
работу над экопроектами «Птичья столовая», «Венок Флоры»,
«Лесная аптека», «Елочка – живая иголочка», «Экологический
театр», путешествием по экологической тропе, выпуском журна-
ла «Вестник природы». «Материнская школа» осуществляет экоп-
ропаганду среди населения деревни, выезжает с экологическими
спектаклями в другие школы. Мы заметили, что дети стали на-
блюдательнее, отзывчивее.

Третья идея «материнской школы» – идея соборности. Еди-
нение детей и взрослых вокруг общего дела, взаимное духовное
и душевное обогащение. Семья и школа едины в создании воспи-
тательного пространства. В хорошей школе так же, как и в хоро-
шей семье, должно быть комфортно. В ней присутствует теплая,
доброжелательная обстановка, в которой интересно учиться. Прак-
тикуется проведение семейных уроков. Формой педагогического
просвещения является работа лектория для родителей: «Народ-
ная педагогика и современное воспитание», «Место традиций

в современном семейном укладе», «О роли семьи в трудовом вос-
питании школьников», «О любви к живому», «Здоровье ребен-
ка – наша общая забота». Родители и сами делятся опытом се-
мейного воспитания. Очень нравятся «бабушкины» и «мамины
уроки», на которых мы знакомимся с секретами приготовления
старинных и современных русских блюд. С большим удоволь-
ствием дети и взрослые пробуют каши, пироги, выпеченные тут
же, в духовом шкафу.

«Материнская школа» осуществляет межвозрастное взаимо-
действие. В результате плодотворной работы по преемственнос-
ти с детским садом дети успешно проходят медико-педагогичес-
кую комиссию по подготовке к школе, адаптационный период
безболезненный.

В «материнской школе» дети развивают свои творческие за-
датки через школу ремесла. Для них работает кружок: «Народ-
ные промыслы» (работа с соломкой, берестой), кукольный театр
«Петрушка».

Каждая мать хочет видеть своего ребенка здоровым. Дни здо-
ровья, динамический режим, витаминизация, полноценное горя-
чее питание, использование здоровьесберегающей педагогики
позволяет способствовать сохранению и укреплению здоровья,
воспитывает потребность заботиться о своем организме.

«Материнская школа» – эстетичная школа. Вы издалека уви-
дите небольшое здание веселого солнечного цвета в окружении
берез и рябин. Вестибюль, коридор, классные комнаты красиво
оформлены картинами, рисунками и поделками детей, педагогов,
родителей. У нас по-домашнему уютно. «Материнская школа» –
продолжение пространства родного дома. В учебных кабинетах
не только столы и доска, но и домашние уголки с настольными
играми, игрушками, книжками, принесенными из дома. На полу –
палас, поэтому, если есть необходимость, можно, как дома, поси-
деть или полежать. 1-й класс наполнен красивыми вещами, кото-
рые дразнят интеллект: глобус, компас, лупы, коллекции... Мы не
боимся передвигать парты. Дети, сидящие лицом друг к другу,
ближе к сотрудничеству, творчеству. Семейственность, домаш-
ность школы для ребенка проявляется еще в том, насколько она
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не боится впускать семейную жизнь ребенка в учебный процесс.
У нас обсуждаются события и впечатления, приобретенные вне
школы, так строится мостик между домом и школой.

Душа ребенка открыта духовному росту. Надеемся, что бла-
годаря «Материнской школе» разовьется детская потребность
сопереживать, осознавать свои мысли, поступки, самостоятель-
ная потребность дарить радость другим.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

О. С. Савельева, учитель МОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа»

Кичменгско-Городецкого муниципального района

 Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи
очевидны. Большую часть времени ребенок проводит в школе
и дома, поэтому важно, чтобы воздействия педагогов и родите-
лей не противоречили друг другу, а положительно и активно вос-
принимались ребенком.

Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзни-
ками и единомышленниками, будут заинтересованно и согласо-
ванно решать проблемы воспитания.

Эффективность взаимодействия школы и семьи снижается,
прежде всего, оттого, что учитель не знает проблем конкретной
семьи, ее психологического состояния, особенностей родительс-
кого отношения к детям, типов нарушений семейного воспитания.

Я приступаю к изучению семьи до встречи с родителями
и детьми. Информацию о семьях получаю от воспитателей дош-
кольного учреждения, которые уже работали с этими детьми, изу-
чаю медицинские карты.

Во время учебного года использую следующие способы изу-
чения семьи: наблюдение, беседу, анкетирование, сочинения уча-
щихся, создание специальных ситуаций, рисунки детей.

Изучение семьи – это не самоцель, оно должно органично
вписываться в педагогический процесс, быть ненавязчивым,
тактичным, доброжелательным. При этом необходимо соблюдать

чувство меры, окончательные выводы по исследуемому вопросу
делать на основе сопоставления данных, полученных различны-
ми методами и методиками.

Рассмотрим некоторые формы работы с родителями учащихся.
Родительское собрание  – это основная форма совместной

работы родителей, на которой обсуждаются и принимаются ре-
шения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности класс-
ного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома.

Его результат во многом зависит от целенаправленности, про-
думанности и тщательности подготовительной работы. К основ-
ным элементам подготовки собрания родителей можно отнести
следующие: выбор темы собрания; определение целей родитель-
ского собрания; изучение научно-методической литературы по
рассматриваемой проблеме; проведение микроисследования в со-
обществе детей и родителей; определение вида, формы и этапов
родительского собрания, способов и приемов совместной рабо-
ты его участников; приглашение родителей и других участников
собрания; разработку решения собрания, его рекомендаций, па-
мяток родителям; оборудование и оформление места проведения
родительского собрания.

Очень важна подготовительная работа при планировании со-
брания. Она включает в себя выбор темы собрания.

Избираемая нами для обсуждения на родительском собрании
тема никогда не бывает случайной. Ее выбор обуславливается
целевыми ориентирами жизнедеятельности классного коллекти-
ва, закономерностями развития личности младшего школьника,
особенностями протекания процессов обучения и воспитания,
логикой формирования педагогической культуры родителей, стра-
тегией построения и совершенствования взаимоотношений шко-
лы и семьи.

Целеобразование связано с выбором темы и вопросов для
обсуждения на родительском собрании.

Следующим шагом является изучение научно-методической
литературы.

Я считаю, что глубокое и детальное рассмотрение вопросов,
включенных в повестку родительского собрания, невозможно без
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опоры на теоретические источники и накопленный опыт работы по
решению похожей проблемы в других сообществах родителей и пе-
дагогов. Отсюда очевидна целесообразность обращения классного
руководителя и родителей к научно-методическим публикациям,
изучение которых помогает выделить ключевые аспекты рассмат-
риваемой проблемы и предварительно наметить пути и способы ее
решения. Мне очень нравятся такие периодические издания, как
«Начальная школа», «ПедСовет», «Завуч начальной школы».

Проведение микроисследования – необходимый элемент подго-
товки к собранию. Оно необходимо для получения дополнительной
информации о характере и причинах возникновения той или иной
проблемы, возможных путях и способах ее решения. Чаще всего я
использую экспресс-методики, которые не требуют больших затрат
времени и усилий для подготовки и проведения исследования, обра-
ботки и анализа результатов. К таким исследовательским средствам
можно отнести беседы с родителями и учащимися, заполнение ими
простейших тестов и анкет с небольшим количеством вопросов и
заданий. Так, например, при проведении собрания-практикума «Как
помочь ребенку стать внимательным», мы использовали результа-
ты, полученные при исследовании внимания учащихся класса, тест-
задание по методике «Корректурная проба».

Родители также принимают участие в организации и анализе
результатов исследования (проверка и анализ школьных тетра-
дей, дневников, портфелей).

В своей практике я использую следующие виды родительс-
ких собраний:

1) организационные , на которых составляются и утвержда-
ются планы работы, избирается родительский комитет, разраба-
тываются мероприятия с участием родителей;

2) тематические, посвященные обсуждению наиболее акту-
альных и сложных вопросов воспитания и развития учащихся
данного класса;

3) собрания-практикумы , направленные на освоение родите-
лями конкретных приемов и методов семейного воспитания, ока-
зание помощи детям в деятельности по самообразованию и само-
воспитанию;

4) итоговые, имеющие целью показать учебно-воспитатель-
ный процесс как средство развития личности ребенка, обратить
внимание родителей на положительные и отрицательные явле-
ния жизни класса.

Ежегодно проводятся совместные собрания детей и родите-
лей. Например, в 1 классе – конференция «Педагогика понима-
ния», где дети выступали в роли директора школы, педагога-но-
ватора, ректора института и т. д.; во 2 классе – собрание-концерт
«Прощание со вторым классом»; в 3 классе – игра «Дом, который
построим мы»; устный журнал по экологии «Наша чистая плане-
та», после которого и дети, и родители сажали деревья; в 4 классе
– торжественное собрание-праздник «Прощай, начальная школа!».

Примерно за неделю до проведения собрания родители полу-
чают открытки-приглашения, изготовленные школьниками на
уроках трудового обучения.

Совместные собрания детей, родителей и педагогов позволя-
ют лучше узнать и понять друг друга, договориться об общих
делах, способствуют сближению родителей и детей.

Изучая анкеты, (например, «Эмоциональное восприятие шко-
лы и дома», «Моя семья вечером» и др.), я пришла к выводу, что
наибольшие трудности, которые вызывают состояния напряжения,
некоторую тревогу, скованность детей – это проблемы общения,
проблемы недостатка эмоционального тепла. Детям не хватает се-
мейного общения, каких-то общих занятий, впечатлений. Исходя
из этого, и мы  решили проводить семейные праздники. Все роди-
тели класса стали своеобразным родительским комитетом. Актив-
ны все члены семей учащихся – и мамы, и папы, и бабушки.

Каждый наш праздник – это результат большого совместного
труда. К таким мероприятиям мы готовимся очень серьезно. В
течение месяца собираемся несколько раз, чтобы обсудить дета-
ли, что-то прорепетировать. Подготовительная работа создает
атмосферу для творчества, проявления активности.

Очень важно продумать каждую мелочь, создать естествен-
ную, раскрепощенную обстановку, продумать, как включить всех
в деятельность. Здесь на помощь приходит простое распределе-
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ние обязанностей. Каждый должен за что-то отвечать. С этой це-
лью мы распределяемся на группы. Одна группа участвует в раз-
работке сценария праздника, другая отвечает за оформление, тре-
тья придумывает и проводит конкурсы, четвертая отвечает за при-
зы, пятая  накрывает столы для чаепития. Все заняты
определенным делом, и поэтому, приходя на праздник, каждый
ощущает себя не гостем, а хозяином, членом одной большой се-
мьи. Родители в глазах детей становятся героями. Все активны,
нет пассивных наблюдателей. Если учитель добился этого, зна-
чит, мероприятие удалось.

Посещаемость таких праздников очень высокая (до 75 чело-
век). Приходят не только мамы и папы, но и бабушки, братья,
сестры. Мы все получаем новый заряд творческой деятельности.
Дети с нетерпением ждут этих праздников.

Анкеты показывают, что и дети, и родители остаются доволь-
ны таким сотрудничеством. На вопрос «Что привлекает вас в со-
вместной работе с классным коллективом» ответили:

– хочу участвовать в интересном деле – 24%;
– возможность общаться с ребенком во внесемейной обста-

новке – 60%;
– возможность проявить себя творчески – 16%.
Нами были проведены следующие совместные праздники, о

которых даже спустя много лет помнят и уже выросшие дети, и
родители: Золотая осень, Новый год, Поле чудес, День матери,
«Бабушки и внуки», День защитников Отечества, «Праздник чая»,
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Помимо этого, мы все вместе ходили в поход, катались на
санках с горки, ходили на прогулку в лес на лыжах.

В 2003 году наш класс занял 1 место в областном конкурсе
фоторепортажей «Семейные праздники».

Опыт многих лет работы позволяет сделать выводы о том,
что:

– главным средством привлечения родителей к воспитанию
детей, делам, заботам коллектива является совместная деятель-
ность детей и родителей, которая должна быть профессионально
организована, чтобы реализовать воспитательный потенциал;

– совместная деятельность детей, родителей и педагогов мо-
жет быть успешной, если дети, родители, педагоги положитель-
но настроены на совместную работу, желают действовать сооб-
ща, осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; осуще-
ствляется совместное планирование, организация и подведение
итогов деятельности; с учетом желания и возможностей участни-
ков работы распределены роли, функции, сферы деятельности;
создаются ситуации свободного выбора участниками видов, спо-
собов, форм и своей позиции в совместной работе; отсутствует
навязывание, давление на детей и родителей; действия, стиль пе-
дагога способствуют самореализации и самовыражению участ-
ников деятельности;

– взаимодействуя с детьми и их семьями, надо знать и учиты-
вать тип семьи и семейного воспитания, особенности взаимоот-
ношений родителей и детей. Основными проявлениями, характе-
ристиками взаимодействия являются взаимопознание, взаимопо-
нимание, взаимоотношения, взаимовлияние.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА КАК

ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Т. И. Козлова, директор МОУ
«Детский дом № 7» г. Череповца

Выбор профессии является необходимым условием соци-
ального роста личности. В современной России эта проблема осо-
бенно актуальна. Переход к информационному обществу с откры-
той предпринимательской инициативой, научно-технический про-
гресс с быстрым обновлением и сменой видов профессионального
труда и длительным периодом овладения профессиональным
мастерством привели к тому, что обществу требуется профессио-
нал, способный овладеть смежными профессиями, стремящийся
к самореализации и профессиональному поиску.

С проблемой выбора профессионального пути молодые люди
сталкиваются в подростковом возрасте, не имея практического
жизненного опыта. В семье решением ее занимаются родители.
Удетей, выросших в детском доме, чаще, чем у других, возникают
проблемы профессионального выбора. Поэтому для нашего педа-
гогического коллектива профессиональное самоопределение вос-
питанников стало стержневой проблемой, решение которой долж-
но способствовать личностному самоопределению подростка.

Актуальность проблемы профессионального самоопределе-
ния воспитанников детского дома обуславливается рядом причин.
Выделим внешние причины: ослабление института семьи, укло-
нение части родителей от воспитания, что привело к росту соци-
ального сиротства (по данным статистики, в городе Череповце

в 2003 году из 488 воспитанников детских домов только 20,1%
составляли сироты, остальные – социальные сироты); динамич-
ность изменения мира профессий, что создает противоречивую
ситуацию, связанную со сравнительно длительным периодом ов-
ладения профессиональным мастерством, быстрым обновлени-
ем и сменой видов труда, обусловленных потребностями рынка;
полипрофессионализм, нацеливающий человека на овладение не
одной профессией, а несколькими смежными.

К внутренним причинам относим: ограниченные личностные
возможности воспитанников, отклонение в психическом и физи-
ческом здоровье, недостаточный уровень образования, перегру-
женность отрицательным опытом, неуверенность в себе, в своем
будущем, агрессия по отношению к внешнему миру, несформи-
рованность позитивной «Я-концепции», несоответствие уровня
притязаний воспитанников потребностям рынка труда, неадек-
ватность самооценки личностных притязаний, склонность избе-
гать ответственности за самостоятельный выбор, иждивенчество,
инфантилизм, замедленное самоопределение.

Данная проблема, на наш взгляд, вытекает из ряда противо-
речий, находящих отражение на различных уровнях воспитатель-
но-образовательной системы детского дома и образовательного
пространства в целом:

– между социальным заказом общества на квалифицирован-
ного работника и отсутствием разработанного механизма, систе-
мы специальной подготовки детей-сирот к получению профессий,
и, как следствие этого, – невостребованность их на рынке труда;

– между потребностью в концептуальных идеях, специаль-
ных программах по решению проблемы и неготовностью науки
их предложить;

– между необходимостью самостоятельного профессиональ-
ного выбора детьми-сиротами и его ограниченностью в силу со-
циальных условий, личностных возможностей воспитанников и
неадекватным отношением представителей рынка труда к этой
категории граждан;

– между отрицательным стереотипом профессионального опы-
та родителей, закрепленным в сознании ребенка, и предлагаемой
педагогической моделью профессионального становления личности;
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–между высокими, неадекватными запросами воспитанника
детского дома и его реальными возможностями и умениями тру-
диться.

Вышеперечисленные противоречия дали основание для бо-
лее глубокого изучения названной проблемы. Научными источ-
никами ее осмысления явились теории российских и зарубежных
ученых по проблеме профессионального выбора.

Ценностными для нас явились идеи, представленные в ра-
ботах С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной, где профессиональ-
ное самоопределение рассматривается как сложный динамичес-
кий процесс формирования личностью своих основополагаю-
щих отношений к профессионально-трудовой среде, развития и
самореализации духовных и физических возможностей, адек-
ватных им профессиональных планов и намерений; взгляды И.
П. Подласого на роль труда, опыт Шекснинской специальной
общеобразовательной школы закрытого типа по профессиональ-
ному определению воспитанников. В предлагаемых методичес-
ких пособиях решение проблемы профессионального самооп-
ределения обозначено без учета специфики детского дома и толь-
ко в одном из них («Профессиональное и личностное
самоопределение детей-сирот» под редакцией Л. В. Байбородо-
вой) отражены особенности профессионального самоопределе-
ния детей-сирот и выделены компоненты и направления про-
фессионального самоопределения.

Однако ни одна из проработанных теорий, концепций, про-
грамм не дает готовой модели по организации деятельности дан-
ного направления в условиях детского дома. Вот почему педа-
гогический коллектив решился на создание собственного про-
екта, который отвечал бы требованиям социального заказа,
запросам всех субъектов воспитательно-образовательной систе-
мы учреждения.

Наиболее актуальными в организации работы стали:
• теория формирования «образа Я» и мира труда, профессии;
• профессиональные пробы, включающие в себя теоретичес-

кие и практические занятия по моделированию различных ситуа-
ций профессиональной деятельности.

Нормативно-правовой базой, регламентирующей нашу дея-
тельность, являются законы РФ и локальные акты, Федеральная
целевая программа «Дети – сироты» и региональная программа
«Дорога к дому», муниципальная целевая программа «Профилак-
тика социального сиротства на период 2003–2005 годов».

Цель исследования: разработка модели профессионального
самоопределения воспитанников и апробация ее в условиях дет-
ского дома.

Гипотеза исследования: профессиональное самоопределение
воспитанников детского дома будет эффективным, если:

1) создана воспитательная среда детского дома, способству-
ющая профессиональному самоопределению воспитанников;

2) разработана модель деятельности по профессиональному
самоопределению воспитанников, включающая

• создание реабилитационного пространства для организации
и планирования деятельности;

• разработку содержания деятельности детского дома по про-
фессиональному самоопределению воспитанников на разных воз-
растных этапах.

Научную новизну и практическую значимость работы мы
видим в:

• подготовке программы для работы с детьми-сиротами всех
возрастов, в том числе имеющими задержку психического разви-
тия, отклонения в эмоционально-волевой сфере и в состоянии
здоровья;

• осуществлении комплексного подхода к решению пробле-
мы при целенаправленном взаимодействии служб детского дома;

• оказании профессиональной помощи воспитанникам в вы-
боре профессионального пути и его коррекции с учетом личнос-
тно ориентированного подхода;

• вариативности программ психолого-медико-педагогическо-
го сопровождения.

Практическая значимость проекта заключается также в раз-
работке модели организации и содержания практической деятель-
ности педагогического коллектива по профессиональному само-
определению воспитанников детского дома.
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Разрабатываемая нами программа предполагает постоянное
комплексное сопровождение многогранного воспитательно-обра-
зовательного процесса и реализуется на трех возрастных этапах
(младшем, среднем, старшем школьном возрасте).

На каждом этапе воспитанники изучают три темы: «Труд как
основа человеческой жизни», «В мире профессий», «Познай себя».
Содержание каждой темы первого этапа разделено с учетом воз-
растающей сложности на три части, каждая из которых предназ-
начена для работы с детьми определенного возраста: 1 часть – 7–
8 лет, 2 часть – 8–9 лет; 3 часть – 9–10 лет. На втором и третьем
этапах педагогу, работающему по предложенной программе, пре-
доставляется возможность самостоятельно распределить содер-
жание по годам обучения.

Программа построена с учетом концентрического принци-
па. В ходе изучения каждой темы на разных возрастных этапах
происходит постоянное углубление и расширение программно-
го материала в зависимости от социального опыта воспитанни-
ков, индивидуальных психолого-педагогических возможностей,
особенностей каждого ребенка, личного опыта и стиля работы
педагогов.

В связи с тем, что у значительной части воспитанников вы-
явлено несоответствие между возрастом, уровнем готовности
к выбору профессии и этапами программы, был осуществлен
переход на ускоренный интегрированный курс обучения. Под
интегрированным курсом мы понимаем объединение этапов
и разделов программы в систему занятий, соо тветствующую
возрасту, знаниям, умениям и навыкам воспитанников. Про-
цесс интеграции строится на концептуальном уровне с помо-
щью различных форм, методов, компонентов педагогического
процесса.

Этапы реализации проекта
1. Организационно-постановочный (2003/2004 учебный год)

Це л ь: подготовка к работе в условиях эксперимента, анализ
ресурсного обеспечения детского дома для начала эксперимента.

2. Стартовый (2004/2005 учебный год)
Це л ь: разработка и обоснование программы исследования,

пакета технолого-методического сопровождения программы: ме-
тодического, психологического, социального, педагогического
и медицинского; отработка содержания работы по профессиональ-
ному самоопределению; разработка психолого-педагогического
и диагностико-аналитического инструментария, отслеживание
результатов работы детского дома по профессиональному само-
определению воспитанников.

3. Созидательно-коррекционный (2005/2006 учебный год)
Це л ь: определение промежуточных, итоговых результатов

реализации программы и эффективности полученных результа-
тов, корректировка программы; выявление ситуации успеха и зат-
руднений в реализации проекта, организация работы кабинета
психолого-педагогической помощи воспитанникам в профессио-
нальном самоопределении в условиях детского дома.

4. Обобщающе-коррекционный (2006/2007 учебный год)
Це л ь: анализ позитивных и слабых сторон реализации про-

граммы, осуществление системы работы по профессионально-
му самоопределению воспитанников детского дома и ее совер-
шенствование. Обобщение и описание процесса и результата ре-
ализации программы, разработка методических рекомендаций
по профессиональному самоопределению воспитанников детс-
кого дома.

Практическое внедрение предлагаемой системы профессио-
нального самоопределения воспитанников детского дома позво-
лит достигнуть следующих результатов: сформированности мо-
тивации воспитанников на достижение собственного успеха
в жизни и профессиональной сфере; обеспеченности формиро-
вания качеств личности, способной адаптироваться в социуме;
достижения адекватной самооценки воспитанников с учетом ре-
сурсов личности, обеспечения социальных притязаний, самоут-
верждения и самореализации, успешной профессиональной под-
готовки и трудоустройства; создания методического кабинета
психолого-педагогической помощи, формирования его фондов.
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Основные результаты второго этапа реализации проекта: раз-
работан и реализуется интегрированный курс программы, созда-
ны программы индивидуального психолого-педагогического сопро-
вождения воспитанников, условия для осуществления профессио-
нально-трудовых проб внутри детского дома и расширена система
взаимодействия с социальными институтами и образовательными
учреждениями города, отрабатываются и апробируются формы со-
вместной организации допрофессиональной подготовки, апроби-
рована система обучения педагогов методам и технологиям про-
фориентационной работы; группой мониторингового исследова-
ния разработана система диагностики результативности реализации
инновационного проекта.

Полная реализация проекта будет способствовать успешной
адаптации наших воспитанников в обществе на основе осознан-
ного выбора будущей профессии, позволяющей человеку само-
реализоваться.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЕДИНОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА «ДЕТСКИЙ ДОМ – СОЦИУМ»

Т. А. Демидова, заместитель директора
по УВР МОУ «Детский дом № 1» г. Череповца

Появившиеся в 70-е–80-е годы ХХ века исследования М. И. Ли-
синой, С. Ю. Мещеряковой, Л. М. Царегородцевой, Е. О. Смирно-
вой и др. в области изучения развития личности ребенка в ус ловиях
учреждения интернатного типа для детей-сирот выявили ряд фак-
торов, препятствующих успешной социализации детей, в их чис-
ле – неэффективность воспитательной среды. Об этом же свиде-
тельствуют результаты социологических исследований Институ-
та социально-экономических проблем народонаселения РАН 1995,
1999 годов. Анализ психолого-педагогических исследований
И. А. Бобылевой, Н. П. Ивановой, О. В. Заводилкиной, А. М. При-
хожан, И. Дементьевой и др. определяет круг проблем воспитан-
ников детских домов: наличие у большинства детей отклонений

в развитии (психическом, соматическом здоровье), искажение цен-
ностных ориентировок в жизни в силу малого социального опы-
та, ограничение социальной активности, формирование привыч-
ки к пошаговому контролю со стороны взрослого, наличие дефи-
цита индивидуального общения с близкими людьми, ограничение
социальной активности ребенка.

На основе исследований и анализа практики мы выделяем
противоречия между требованиями социокультурной среды и
воспитательными возможностями учреждений интернатного типа.
Это противоречия между необходимостью формирования лично-
сти, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, само-
регуляции в динамичной социальной среде, с одной стороны, и
традиционным содержанием воспитательного процесса в детс-
ком доме, нацеленном на регламентацию, пошаговый контроль,
строгий режим, с другой стороны.

Разрешение противоречий возможно в процессе обновления
содержания воспитанников в детском доме, что требует переос-
мысления концептуальных подходов к пониманию самой педаго-
гической деятельности воспитателя детского дома (в первую оче-
редь с позиции философии образования, методологии); восприя-
тия воспитанника не как объекта педагогического воздействия,
требующего перевоспитания, «подгонки» под некие социальные
стандарты, требования общества, а как субъекта педагогического
процесса, имеющего право выбора путей своей жизнедеятельнос-
ти, предлагаемых педагогом вариативных моделей поведения; ха-
рактера взаимодействия детского дома с социокультурной средой.

Анализ социальной ситуации определил необходимость со-
здания единого воспитательно-реабилитационного пространства
«детский дом – социум».

Педагогический коллектив исходил из следующего значения
ключевых понятий. Единое воспитательно-реабилитационное
пространство «детский дом – социум» – это среда жизнедеятель-
ности воспитанника детского дома, в рамках которой осуществ-
ляется его целенаправленная социально-психолого-педагогиче-
ская поддержка. Социально-психолого-педагогическая поддерж-
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ка детей и подростков с отклонениями в поведении – работа, на-
правленная, прежде всего, на восстановление их нормального
психолого-социального статуса, на расширение возможностей
адекватной самореализации за счет проработки психофизических,
социальных, педагогических трудностей и проблем. Технология
педагогической деятельности – система научно обоснованных
действий педагогов, осуществление которых с высокой степенью
гарантированности приводит к достижению поставленных целей
воспитания и реабилитации детей детского дома.

Работа по созданию единого воспитательно-реабилитацион-
ного пространства «детский дом–социум» проводится в несколь-
ко этапов.

Первый этап (2000–2002 годы) . На данном этапе был осуще-
ствлен проблемно-ориентированный анализ деятельности детс-
кого дома, выявлены проблемы в работе, определена стратегия
деятельности педагогического коллектива. Ключевым моментом
в определяемой стратегии стало обоснование модели управления
детским домом. Взятая за основу линейно-функциональная мо-
дель управления отвечала ряду требований, а именно: позволяла
обозначить круг компетенций, обязанностей каждой структурной
единицы, вовлечь педагогический коллектив в процесс принятия
управленческих решений, контроля над их реализацией. В рам-
ках линейно-функциональной модели управления обосновано
содержание деятельности двух ключевых служб: реабилитаци-
онной и методической, курирующих процессы воспитательной
работы, медико-психолого-социально-педагогической поддерж-
ки воспитанников, организации непрерывного профессионально-
го образования педагогов.

Изменение подходов к организации деятельности детского
дома началось с модернизации работы с педагогическими кадра-
ми. В детском доме для апробации была выбрана андрагогичес-
кая модель обучения педагогических кадров.

Поставлены и решены следующие задачи: определить содер-
жание ключевых педагогических компетенций воспитателя дет-
ского дома; разработать технологию обучения педагогических

кадров в условиях детского дома; разработать мониторинговые
процедуры отслеживания динамики развития ключевых педаго-
гических компетенций.

Технология методического обучения педагогических кадров
построена на основе работ С. И. Змеева, И. А. Колесниковой,
Л. М. Митиной, С. Вигманн, В. Мюллера и др. и состоит из пяти
взаимосвязанных этапов: изучение педагогических кадров; пла-
нирование процесса обучения; создание условий процесса обу-
чения; реализация процесса обучения; рефлексия, внесение кор-
ректив в процесс обучения.

На этапах планирования и реализации процесса обучения
были использованы дифференцированный и индивидуальный
подходы в работе с кадрами, что нашло отражение в методичес-
ком пособии «Организация деятельности воспитателя детского
дома», индивидуальных программах психолого-педагогического
сопровождения деятельности педагога и, наконец, индивидуаль-
ных планах личностного и профессионального саморазвития.

Кроме того, на данном этапе были определены направления
воспитательной работы, медико-психолого-социально-педагоги-
ческой поддержки воспитанников.

Второй этап (2002–2005 годы). На данном этапе были постав-
лены задачи: определить содержание направлений воспитательной,
реабилитационной работы, нацеленных на разрешение актуальных
проблем воспитанников детского дома; разработать технологию
деятельности педагогического коллектива по адаптации воспитан-
ника в социокультурной среде, успешной интеграции воспитанни-
ка в социум; разработать мониторинговые процедуры отслежива-
ния эффективности деятельности педагогического коллектива по
созданию единого воспитательно-реабилитационного простран-
ства, оценки успешности адаптации воспитанника в социокультур-
ной среде.

На данном этапе были разработаны проект «Организация де-
ятельности реабилитационной службы по разрешению актуаль-
ных проблем воспитанников в условиях детского дома» (рекомен-
дован к реализации советом по инновациям ЦПК Управления
образования г. Череповца) и концепция воспитательной работы
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детского дома (одобрена методическим объединением замести-
телей директоров по воспитательной работе детских домов г. Че-
реповца). В рамках проекта и концепции определены подходы
к организации воспитательной и реабилитационной работы, со-
держание деятельности, виды связей всех организационных еди-
ниц детского дома, мониторинговые процедуры оценки успеш-
ности адаптации воспитанников детского дома в социокультур-
ной среде. Детальная разработка содержания реабилитационной
и воспитательной работы прошла через индивидуальные мето-
дические темы педагогов.

За данный период накоплен обширный методический мате-
риал по темам: профессиональное определение воспитанников
детского дома; полоролевое воспитание детей-сирот; экономи-
ческое образование воспитанников детского дома; организация
деятельности детского самоуправления в условиях интернатно-
го учреждения; трудовое воспитание и образование воспитан-
ников детского дома; развитие коммуникативных умений вос-
питанников детского дома; формирование психологического
здоровья детей-сирот; формирование социально одобряемых
моделей поведения у воспитанников детского дома; организа-
ция деятельности логопеда детского дома по речевому разви-
тию воспитанников.

Третий этап (2006–2007 годы).  На данном этапе будут по-
ставлены задачи: проанализировать, систематизировать и обоб-
щить опыт работы детского дома по созданию единого воспита-
тельно-реабилитационного пространства «детский дом–социум».
Планируется публикация материалов из опыта работы детского
дома, презентация опыта работы детского дома на методических
мероприятиях городского, областного уровней, занесение опыта
работы в банк данных педагогической информации городского,
областного уровней.

Таким образом, МОУ «Детский дом № 1» г. Череповца под-
ходит к этапу анализа опыта работы, обобщения и систематиза-
ции методических наработок, готовности к открытому диалогу с
коллегами.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА

В КРОВНУЮ СЕМЬЮ

Е. Н. Рындина, директор ГОУ «Вологодский
детский дом № 2», заслуженный учитель РФ

В условиях продолжающейся нестабильности социально-эко-
номической, политической жизни страны продолжает расти число
детей, попавших в особо трудные условия. Среди них дети-сироты,
социально дезадаптированные дети и юные преступники, дети-ин-
валиды и дети-беженцы, дети, проживающие в неблагоприятных
экологических условиях. Ни для кого не секрет, что в последние годы
значительно увеличились размеры социального сиротства. Число
детей-сирот в России растет каждый год приблизительно на 100 с
лишним тысяч. Сегодня в стране более 2 тысяч детских домов. В
Вологодской области на 01.01.2005. – 33 детских дома, 3 школы-
интерната, 3 детских дома-школы, 7130 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые в них воспитываются. Это
дети неустроенные, покинутые, не знавшие любви и ласки.

Наиболее существенным признаком последних лет стало каче-
ственно новое явление – так называемое «скрытое» социальное си-
ротство, которое распространяется под влиянием ухудшения усло-
вий жизни значительной части семей, следствием чего становится
изменение отношения к детям, вплоть до полного вытеснения из
семей, их беспризорность. На судьбу детей неблагоприятно влияет
много факторов: рост числа разводов, увеличение числа детей, рож-
денных вне брака, материальные трудности, безработица родителей.
Растет число детей, оставшихся без попечения родителей.

Актуальность воспитательной работы с детьми, лишенными
родительского попечения, ни у кого не вызывает сомнений. При-
нятая в России стратегия помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, на протяжении XX века заключалась , преимуще-
ственно, в помещении их в государственные учреждения. Дет-
ский дом, государственная фор ма устройства детей этой
категории, относится к числу тех учебных заведений, в которых
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вопросам воспитания и социализации детей уделяется большое
внимание. Но, по мнению многих ученых и специалистов, суще-
ствующая до настоящего времени система призрения детей-си-
рот способствует их сепарации от общества, а это приводит к яв-
лениям депривации и госпитализма у детей и подростков. Пси-
хическая депривация ведет к тому, что общее физическое,
психическое развитие детей замедляется и искажается, создавая
эффект, получивший в американской практической психологии
диагностическое название «психосоциальная карликовость» [1].
У оторванного от родителей и помещенного в условия детского
дома ребенка снижается общий психический тонус, преобладает
пониженное настроение, развивается чувство неуверенности в
себе, агрессивность, тормозится интеллектуальное развитие. Это
происходит в связи с тем, что основной институт социализации
ребенка – семья – заменен учреждением. Сложившаяся система
государственной работы с детьми направлена на коррекцию не-
гативных явлений, а не на устранение их причин.

Согласно данным постинтернатной адаптации детей-сирот,
приведенным Министерством образования РФ, лишь 10% быв-
ших воспитанников устраивают свою судьбу; 40% становятся ал-
когольно-зависимыми; 10% заканчивают жизнь самоубийством,
не сумев адаптироваться в социуме. Большая доля выпускников
детских домов и школ-интернатов пополняет армии осужденных,
безработных, бомжей.

Иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни,
трудности в общении, инфантилизм, замедленное самоопределение,
неумение противостоять асоциальным явлениям, перегруженность
отрицательным опытом, негативными ценностями и поведением без
достаточного противовеса положительных ценностей и образцов
успеха – вот далеко не полный перечень проблем ребенка-сироты.
Ждать позитивных изменений в ближайшие годы преждевременно.

Всеобщее признание в современной России права ребенка рас-
ти в семейном окружении, в атмосфере счастья и понимания не га-
рантирует наличие условия для его реализации в детском доме. Кон-
венция ООН о правах ребенка декларирует, что ребе нок, который
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или

который в его собственных наилучших интересах не может оста-
ваться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством. Конвенция обращает внимание на
то, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении. Конституция Российской
Федерации предусматривает заботу государства о детях и ответствен-
ность родителей за их воспитание. Семейным кодексом предусмот-
рено право детей жить и воспитываться в семье, признано право
ребенка на знание своих родителей, их заботу, совместное с ними
проживание. Законодательная база регионального уровня регулиру-
ет сферу деятельности органов опеки, связанную с защитой прав
ребенка, включая право жить и воспитываться в семье.

В «Программе развития Российского образования» выделено
направление «Федеральные экспериментальные площадки по
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан». Следует от-
метить, что в настоящее время разработано программно-методи-
ческое обеспечение опытно-экспериментальной работы по раз-
витию семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках этой программы.
Однако, несмотря на наличие законодательной базы для реализа-
ции и развития семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, существует ряд обстоятельств,
не позволяющих максимально полно реализовать государствен-
ные меры по поддержке и защите таких детей. Одной из основ-
ных причин является экономическая: из-за отсутствия денежных
средств как на муниципальном, так и региональном уровнях пе-
редача детей на воспитание в семьи зачастую сдерживается  [2].

Обращение к международному опыту показывает, что воспи-
тание ребенка является преимущественной обязанностью биоло-
гической семьи. Более того, считается, что ребенок должен раз-
виваться и воспитываться в условиях постоянного и прочного
контакта с тем, кто о нем заботится. Дело каждого ребенка, пере-
данного в приемную семью или в приют на короткий или на дли-
тельный срок, регулярно пересматривается с тем, чтобы вернуть
ребенка к биологическим родителям, если это возможно. Таким
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образом, обеспечение постоянного правового статуса заботы о
детях является краеугольным камнем социальной защиты детей
и их социального обеспечения в ряде стран.

В основных направлениях государственной социальной по-
литики по улучшению положения детей в Российской Федера-
ции одной из главных целей обозначено создание в государствен-
ном учреждении условий, ориентированных на возвращение де-
тей в семью. В настоящее время существуют законодательно
разрешенные формы семейного устройства детей-сирот: усынов-
ление, опека и попечительство, приемная семья. Развиваются
инновационные формы: патронатная, гостевая семья и др. Все
эти формы, кроме усыновления, требуют значительных матери-
альных ресурсов. Кроме того, ребенок сохраняет статус сироты
или оставшегося без попечения родителей, зачастую до 23 лет
(то есть находится на полном государственном обеспечении), а
«комплекс сироты» остается на всю оставшуюся жизнь.

Следует отметить, что среди всех форм устройства ребенка в
замещающую семью возвращение в кровную (или биологическую)
является наилучшим вариантом для ребенка даже по сравнению с
усыновлением более благополучной семьей. Воспитание ребенка не
в кровной семье сопровождается множеством потерь для него, на-
пример [3]: потерей генетической, культурной, медицинской исто-
рии; потерей (нарушением) окружающей среды, в которой вырос
ребенок; географическими и природными «потерями», связанными
с перемещением ребенка; потерей родных родителей и кровных род-
ственников – семьи; потерей (разлучением) с сиблингами; потерей
разделенного с кем-либо времени, опыта – прошлого; потерей куль-
турных, национальных традиций, фольклора, семейных традиций;
потерей осознания своего сходства с кем-то из своих родственников
– физического сходства; потерей места на родословном древе; поте-
рей порядка рождения детей в семье (младший, старший); потерей
истории рождения и свидетельств о рождении (воспоминаний род-
ных; предметов и вещей); потерей религиозных взглядов; иногда по-
терей имени, данного при рождении и осознания того, кто дал это
имя; потерей в самосознании и самооценке; потерей возможности
чувствовать себя частью большинства (относиться к большинству

людей). Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, в обще-
ственном сознании относятся к меньшинству.

Общество должно быть уверено, что действия государства
и образовательного учреждения по возвращению детей в семьи
производится, в первую очередь, в интересах ребенка. Необходи-
мо повернуться в сторону понимания того, что ребенок, попав-
ший в беду, оказавшийся в детском доме, имеет право на любовь
к своим оступившимся родителям и ему необходимо дать шанс
на возвращение в родную семью.

Работа по возвращению ребенка в семью должна проводить-
ся на этапе выявления семейного неблагополучия в приюте, ког-
да кровные родители еще не лишены родительских прав. Эта ра-
бота возложена на органы социальной защиты, но ведется слабо,
с низкой эффективностью. Когда ребенок попадает в детский дом
с установленным статусом, очень сложно бывает установить кон-
такт и мотивировать родителей на восстановление родительско-
детских отношений. Поэтому в детских домах работа по возвра-
щению воспитанников в кровные семьи не проводится.

Действующим Семейным Кодексом не предусмотрены обязан-
ности органа опеки и попечительства по осуществлению профилак-
тической работы с детьми, проживающими в семьях, находящихся в
особо опасном положении, отсутствует описание правовых основа-
ний для начала такой работы. Напротив, действующий Семейный
Кодекс подробно описывает процедуры действий по устройству де-
тей, уже отобранных у родителей, то есть практически после распа-
да семьи. Проводимый комплекс социальных, образовательных и
медико-психологических реабилитационных мероприятий не спо-
собствует восстановлению личностного и социального статуса ре-
бенка, в последующем – реинтеграции и интеграции его в семью.
Отсутствие в законодательстве РФ документа, регламентирующего
процесс взаимодействия всех социальных служб на этапе помеще-
ния ребенка в приют и работу с семьей, приводит к последующим
рецидивным уходам из семьи, ограничению или лишению родите-
лей родительских прав, открытию новых детских домов.

Осознавая в полной мере данную проблему и действуя исклю-
чительно в интересах детей, коллектив детского дома выде лил од-



146 147

ним из приоритетных направлений своей деятельности работу по
возвращению воспитанников в кровную семью. Эта деятельность яв-
ляется инновационной для детского дома как по поставленным  це-
лям, так и по содержанию работы. Данная работа потребовала ре-
формирования содержания деятельности детского дома в центр по-
мощи детям-сиротам и их родителям. Поиск кадровых, методических,
социально-педагогических,  организационно-управленческих резер-
вов позволил детскому дому функционировать в режиме активного
развития, перейти к системной инновационной деятельности. Пра-
вильное определение коллективом стратегической цели доказано эф-
фективностью результатов: за 9 лет работы по данному направле-
нию 111 бывших воспитанников детского дома обрели семью. Из
них 40 вернулись в кровную семью (29 – к биологическим родите-
лям, 10 – под опеку в семьи родственников, 1 усыновлен родствен-
никами). Результаты разработки и внедрения актуальных новшеств
в педагогическом коллективе позволяют сделать вывод, что в детс-
ком доме сложилась система работы по возвращению детей в кров-
ную семью, восстановлению родительско-детских отношений без
привлечения дополнительных государственных финансовых затрат.

Проводя анализ данных мониторинга, можно говорить о по-
ложительных результатах работы. В детском доме создан комп-
лекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих возвра-
щение детей-сирот из детского дома в семью, который базирует-
ся на принципе семейного воспитания и зависит от разработки
новых технологий содержания работы детского дома: системы
работы с биологической семьей ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей; системы формирования мотивации у родите-
лей и воспитанников на восстановление семьи, принятия ребен-
ка и подготовки к воссоединению; системы работы с педагоги-
ческим коллективом детского дома по созданию поддерживающей
среды для ребенка, мотивированного на возврат в семью; систе-
мы психолого-педагогической помощи и поддержки потенциаль-
ным опекунам и усыновителям.

Современное положение дел в интересах ребенка требует
обеспечения согласованной реализации действий по социальной
защите семьи в критической ситуации и реализации права ребен-

ка воспитываться в семье, по созданию системы служб сопро-
вождения социально-незащищенных семей, по обеспечению ка-
чественного психолого-педагогического сопровождения семей в
образовательном учреждении.

Изменение государственной и общественной политики в отно-
шении семьи, создание условий перспективного детства, поддер-
жка государством семей с детьми будут способствовать минимиза-
ции причин, провоцирующих распад и деградацию оступившейся
семьи, родителей. В связи с этим государственные учреждения
должны обеспечивать реализацию права семьи и детей на защиту
и помощь, содействовать укреплению семьи как социального ин-
ститута, установлению гармоничных семейных отношений.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОГО ДОМА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА
СЕМЬИ У ВОСПИТАННИКОВ

Е. В. Васильева, заместитель директора по воспита-тельной
работе ГОУ «Вологодский детский дом № 2»

Реализация задач, поставленных на современном этапе перед
интернатными образовательными учреждениями, невозможна без
нововведений. Отечественный и мировой опыт со всей очевид-
ностью показали, что эффективность социализации, гарантии
достойного будущего ребенка-сироты, воспитывающегося в се-
мье, неизмеримо выше, чем в интернатном учреждении. От детс-
ких домов к воспитанию в семье – такова важнейшая мировая
тенденция (В. А. Чечет).
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Основополагающей целью работы учреждения является оп-
ределение ребенка в семью. Поэтому стратегической целью дея-
тельности нашего учреждения стало обновление содержания вос-
питательно-образовательного процесса и педагогических техно-
логий, которые обеспечат гуманизацию существующих форм
и методов педагогической деятельности в процессе воспитания
детей, а также формирование у воспитанников социально-психо-
логической готовности к жизни в семье.

Задачи, поставленные нашим учреждением, выступили основ-
ными направлениями деятельности, обусловившими достижение
поставленной цели: поиск механизма повышения качества образо-
вания и воспитания в детском доме; сохранение и укрепление пси-
хологического климата в детском доме, характерного для семей-
ных отношений, формирование в представлении детей целостного
образа дома, семьи как главной жизненной ценности; совершен-
ствование и расширение спектра мероприятий, направленных на
оказание помощи семье, родителям, детям (практическая психоло-
го-педагогическая подготовка будущих родителей для установле-
ния детско-родительских отношений, организация консультацион-
ной и тренинговой работы по преодолению проблем адаптации
ребенка и будущих родителей); методическое обеспечение воспи-
тательно-образовательного процесса; создание условий для про-
фессионально-творческого роста педагогов в учреждении, обеспе-
чение проявления социальной активности педагогов; обеспечение
нового подхода к организационно-управленческой деятельности
учреждения на основе интеграции деятельности всех его специа-
листов.

В качестве основного условия внедрения инноваций в педа-
гогическую практику выступает целенаправленная работа с пе-
дагогами, органически сочетающая теоретическую, личностную
и методическую подготовку кадров. Воспитатели нашего детско-
го дома ранее (до прихода) не имели опыта работы с детьми-си-
ротами. Поэтому формирование психолого-педагогической готов-
ности к работе в детском доме происходило параллельно с вы-
полнением основных обязанностей. Постепенно накапливались

знания об особенностях психофизического развития детей, при-
обретались навыки работы с детьми, лишенными семьи.

Даже опытные педагоги, приходя на работу в детский дом,
переживают период адаптации к его специфическим особеннос-
тям. Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются
педагоги дома:

• выбор дистанции в общении с детьми;
• недооценка склонности ребенка к порокам, иллюзорное

представление о воспитанниках;
• слабое знание особенностей развития и поведения детей-си-

рот и, как следствие, ситуации педагогической беспомощности;
• большая психическая нагрузка, синдром «эмоционального

выгорания» педагогов.
Первоочередной задачей методической службы детского дома

стало формирование психолого-педагогической готовности персо-
нала к работе. Она может быть решена через формирование у педа-
гогов реальных образов детского дома и воспитанника детского дома.

Переходя в режим развития, учреждение поставило задачи
обновления системы работы с кадрами, дифференцировав сте-
пень методической помощи педагогам в зависимости от опыта и
стажа деятельности. Мы убеждены, что только коллектив едино-
мышленников в движении к поставленной цели может достичь
эффективных результатов.

В связи с этим было необходимо изучение мотивации педаго-
гических работников детского дома. Была проведена диагности-
ка удовлетворенности работой в детском доме, мотивации и цен-
ностных ориентаций педагогов. По результатам проведенных
исследований выяснилось, что 98% респондентов нравится ра-
ботать в детском доме, весомая часть педагогического коллекти-
ва всецело осознает его миссию, разделяет и поддерживает цели
администрации детского дома – осуществление работы по воз-
вращению детей в семью. Из самоанализов воспитателей детско-
го дома стало видно, что не все и не сразу пришли к осознанию
важности проводимых мероприятий.

Работа по устройству детей в семью стимулирует педагогов
к творчеству и исследовательской деятельности. Сегодня детс-
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кий дом имеет опыт инициативного включения воспитателей
в поиск семьи для своих воспитанников, активного использова-
ния педагогами различных форм взаимодействия с семьями вос-
питанников: переписка, встречи, беседы, телефонные перего-
воры, сбор информации от родственников. Администрация дет-
ского дома считает, что в настоящее время в нем сложился
работоспособный, увлеченный коллектив, постоянно находя-
щийся в творческом поиске.

Методическая работа осуществляется через коллективные,
групповые и индивидуальные формы. Активная работа педаго-
гических советов позволяет осуществлять постоянный анализ
воспитательно-образовательного процесса, определять приори-
тетные задачи деятельности, ориентировать педагогов на осозна-
ние своей роли в воспитании детей.

В основе деятельности нашего детского дома лежит прин-
цип «замещающей семьи», который существенно видоизменяет
позицию воспитателя. Он не просто педагог, он – «замещающая
мама». Главным становится персональное кураторство детей,
помощь в осмыслении окружающей жизни, участие в пережи-
ваемых детьми событиях. Вместе с тем много усилий прилага-
ется к наблюдению и изучению детского коллектива, постоян-
ному анализу взаимоотношений. Это ведет к тщательному пла-
нированию рабочего дня педагога, четкому следованию
режимным моментам, организации совместных дел, направлен-
ных на сплочение детской группы, формированию индивиду-
альности ребенка.

Педагогический коллектив осознает, что мощным воспита-
тельным потенциалом обладает разновозрастная, разнополая се-
мья. Она обеспечивает эмоционально-личностные связи, в кото-
рых так нуждается ребенок, лишенный семьи. Любовь взрослых,
отсутствие четкой дистанции между ребенком и взрослыми, час-
тые телесные контакты, семейные правила, традиции, обычаи
составляют основу комфортного, благополучного фона воспита-
ния, снимают тревожность, преодолевают негативизм, отчужде-
ние, повышают самооценку воспитанников.

Необходимость поиска новых подходов и решений с целью
создания оптимальной педагогической системы, которая обеспе-
чивала бы эффективную комплексную подготовку ребенка к жиз-
ни в семье, привела к разработке единой методической темы и вос-
питательно-образовательной программы «Формирование позитив-
ного образа семьи у воспитанников детского дома». Основная
идея, которой руководствовался педагогический коллектив при
разработке программы, – это создание определенного реабилита-
ционного жизненного пространства для детей, своеобразной мо-
дели семейных отношений, то есть такого образца «собственно-
го дома» для ребенка, который мог бы помочь ему подготовиться
к выходу во взрослую жизнь и обеспечить успешную адаптацию
в социуме.

Программа охватывает все возрастные группы воспитанни-
ков и реализуется в течение всего периода пребывания детей в
детском доме. Выделены три основных периода: дошкольный
возраст (3–7 лет); младший и средний школьный возраст (8–12
лет); старший школьный возраст (13–18 лет).

Программа «Формирование позитивного образа семьи у вос-
питанников детского дома» включает в себя пять разделов.

• Позитивное развитие и саморазвитие.
• Духовно-нравственное воспитание.
• Семейная азбука.
• Домоведение.
• Формирование ЗОЖ и ОБЖ.
Все они взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый

имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность
и цель.

Заместитель директора по воспитательной работе органи-
зует работу со всем педагогическим коллективом: воспитате-
лями, психологом, логопедом, музыкальным работником, пе-
дагогом-организатором, инструкторами по физической культу-
ре и труду, а также с коллективом сотрудников, направляя его
на совместную деятельность по социализации и воспитанию
детей.
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Стержнем программы являются знания ребенка о семье, фор-
мирование позитивной мотивации на обретение семьи, что по-
зволяет ребенку осознанно включаться в процесс обучения, са-
мовоспитания. Конечно, ребенок-дошкольник не способен целе-
направленно воспитывать себя, но осознание себя, своих
возможностей, желаний, поведения будет способствовать тому,
что ребенок учится быть организованнее, а значит, учится пра-
вильно взаимодействовать с людьми. Став взрослым, воспитан-
ник может уже более осознанно воспринимать события, явления,
факты социальной действительности, научится анализировать их,
обогатит чувственную сферу, освоит саморегуляцию поведения.
Для этого необходимо не только сообщать детям знания, но и вы-
зывать у них оценочное отношение к событиям, способствовать
развитию эмоций и чувств.

Мы в полной мере осознаем, что работа по программе будет
эффективной, если ее проводить систематически, планомерно.
Познавательный материал объемен, поэтому требуется продуман-
ная и творческая реализация планов с постепенным концентри-
ческим наращиванием багажа детских знаний. Главная задача,
которую надо решить в работе с детьми, – это помощь в накопле-
нии позитивного чувственного опыта, приобретении практичес-
ких умений и навыков, необходимых для жизни в семье. Следует
учитывать, что скорость и глубина осознания и познания очень
индивидуальна и зависима от возраста воспитанника, от характе-
ра, накопленного социального опыта ребенка, его пола, особен-
ностей психического развития, эмоциональной и познавательной
сфер. Важной особенностью содержания программы является
тесная связь с реальной жизнью ребенка, его опытом и «стажем»
проживания в семье (кровной, приемной). Здесь на первый план
выходит целенаправленная работа по профилактике неблагопо-
лучия жизни детей в семье. Хотя материал программы подобран
по возрастам, педагог должен учитывать этот «детский опыт»,
внимательно присматриваться к ребенку, постоянно анализиро-
вать, как он усваивает материал. Для одних детей достаточно бу-
дет минимума, для других объем материала может быть увели-
чен, дифференцирован.

Мы считаем, что программный подход упорядочивает деятель-
ность коллектива в организации учебно-воспитательного процес-
са, делает воспитательную работу планомерной и результатив-
ной. Систематически (не реже 1 раза в полугодие) проводится
проверка усвоения детьми содержания программы.

Отдельно планируется работа с родителями. Она включает в
себя беседы, консультации, анализ индивидуальных особеннос-
тей ребенка, его проблем, достижений и ожиданий. Планируется
совместная деятельность с ребенком и родителями: прогулки, за-
нятия рисованием, игры, беседы, приглашение в гости и т. п.

Реализуя приоритетное направление деятельности, каждый
педагог развивается и самосовершенствуется, ищет новые под-
ходы, отбирает приемлемые формы работы с семьей, анализиру-
ет эффективность своего труда. При таком построении работы
идет активный и непрерывный процесс взаимного обогащения
педагогов: обмен мнениями, знаниями, результатами.

Итогом этой работы явилась подготовка 15 педагогами инди-
видуальных творческих проектов и защита их при аттестации на
высшую квалификационную категорию. В детском доме ежегод-
но растет число педагогов, повысивших свою квалификацию.
Всего за время функционирования детского дома повысил свою
квалификацию 41 педагог, причем 12 человек из них аттестова-
лись последовательно на две категории (на II или на I и высшую).

Вологодский детский дом № 2 в течение 5 лет является пло-
щадкой Вологодского института развития образования. На базе
детского дома ежегодно проходят областные семинары и конфе-
ренции, открытые занятия для слушателей курсов – педагогов
интернатных учреждений, логопедов, студентов педагогическо-
го колледжа. Педагогический коллектив детского дома активно
пропагандирует свой передовой опыт по возвращению детей в се-
мью. Результатом данной работы стало создание программы лек-
ционного курса для педагогов детских домов и школ-интер-
натов Вологодской области. Опыт практической работы педаго-
гов и специалистов детского дома представлен в фото-
и видеоматериалах.
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СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
И МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н. С. Фролова, директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» г. Вологды

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» имеет 60-
летнюю историю со своими традициями, которые сохраняются и
приумножаются. В этом учебном году в школе 50 классов, 1096
учеников. В течение нескольких лет мы работаем по комплексно-
целевой программе развития «Адаптивная школа с эстетическим
уклоном и дифференцированным обучением». Считаем важным
в деятельности школы эстетическое направление, так как имен-
но эстетическое воспитание – это основной путь к нравственно-
му воспитанию. Именно через искусство происходит передача
духовного опыта человечества, способствующая восстановлению
связей между поколениями. У нас, как в адаптивной школе, есть
классы разного уровня: профильные (9 классы), компенсирующие
(7 классы), специальные коррекционные классы VII вида (5 клас-
сы), оздоровительные классы и классы возрастной нормы. С уча-
щимися занимается большой коллектив педагогических работни-
ков, состоящий из учителей, воспитателей, логопедов, психоло-
га, педагогов дополнительного образования. Медицинские
работники стоят на страже здоровья детей, участвуют в реализа-
ции опытно-экспериментальной работы.

Десять лет назад для объединения усилий специалистов была
создана психолого-логопедическая и медико-педагогическая
служба школы (ПЛМПСШ). Необходимость службы была обус-
ловлена переходом системы образования к новой гуманистичес-
кой парадигме. Ее целевым назначением является организация
сопровождения образования, обеспечение квалифицированной
помощью учащихся, педагогов и родителей в решении проблем
развития детей. При этом под сопровождением мы понимаем си-
стему деятельности, направленную на создание социально-пси-

хологических, медицинских условий для успешного обучения
и воспитания школьников.

Опираясь на практический опыт работы с учащимися, мы
разработали модель сопровождения образовательного процесса
в массовой адаптивной школе с целью оказания помощи учащим-
ся, имеющим трудности в обучении и развитии.

Целями службы являются: содействие в приобретении обу-
чающимися социально-психологических, ценностных знаний,
умений, необходимых в жизни навыков; создание в школе усло-
вий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального бла-
гополучия и развития индивидуальности каждого ребенка.

Задачи службы: анализ социальной ситуации развития ребенка,
выявление основных проблем и определение причин их возникно-
вения, путей их разрешения; оказание помощи детям в определении
своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интере-
сов, состояния здоровья; содействие педагогам, родителям в воспи-
тании детей, а также формирование у них принципов взаимопомо-
щи, толерантности, ответственности и уверенности в себе, способ-
ности к активному социальному взаимодействию.

На этапе адаптации ребенка в школе начинает осуществлять-
ся психолого-педагогическое сопровождение младших школьни-
ков, направленное на активное приспособление ребенка к школь-
ной среде, включающее в себя как успешное функционирование,
так и перспективное психическое развитие. Чтобы помочь ребен-
ку почувствовать себя в школе комфортно, открыть у него имею-
щиеся интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для
успешного обучения, педагоги, изучая ребенка, в построении учеб-
но-воспитательного процесса учитывают индивидуальные осо-
бенности детей.

Психолого-логопедо-медико-педагогическое сопровождение
ребенка в школе осуществляется в тесном сотрудничестве с орга-
нами здравоохранения (детской поликлиникой № 4, Вологодс-
ким областным психотерапевтическим центром), на этапе адап-
тации ребенка – с дошкольными учреждениями (ДОУ №№ 20,
58, 78, 80, с Центром психолого-медико-педагогического со-



156 157

провождения учащихся «Развитие», с общественными органи-
зациями, оказывающими школе помощь в воспитании и обуче-
нии учащихся). Особая эффективность взаимодействия всех
структур в рамках сопровождения достигается в классах ком-
пенсирующего обучения (ККО) и специальных коррекционных
классах (СКК) VII вида .

На основе диагностических данных педагог-психолог и учи-
тель-логопед разрабатывают программы работы с детьми, кото-
рые реализуют в течение нескольких лет на групповых и индиви-
дуальных занятиях. Это коррекционные курсы, направленные на
устранение нарушений и развитие речи учащихся (логопедичес-
кое направление) и содействующие оптимальному развитию пси-
хических процессов.

Работа школьного логопункта проводится в соответствии с
основными целями, задачами и рекомендациями «Положения о
логопедических пунктах при общеобразовательных школах». В
этом учебном году логопедическую помощь получает 41 чело-
век, а также дети из «речевого» класса, созданного три года на-
зад. Сейчас это четвероклассники с речевым диагнозом наруше-
ния чтения и письма, обусловленным фонетико-фонематическим
и общим недоразвитием речи четвертого уровня.

Активно работает система взаимодействия логопедической
службы школы с коррекционно-педагогическими, лечебно-про-
филактическими службами г. Вологды. Организация дифферен-
цированного и индивидуального подхода в обучении невозмож-
на без отслеживания психологического развития каждого ребен-
ка и хода педагогического процесса в целом, что является важным
аспектом профилактической работы психолога.

Ежегодно психологом школы проводится диагностика уча-
щихся. Данные диагностики используются учителями с целью
оказания педагогической помощи школьникам на уроке, раз-
работки дифференцированных заданий, выбора приемов и ме-
тодов обучения, способствующих лучшему усвоению знаний,
корректировки домашних заданий, а также в работе с родите-
лями.

Сведения о школьниках, предоставляемые психологом, ис-
пользуются на совещаниях по преемственности в обучении, пе-
дагогических консилиумах, педсоветах, заседаниях методичес-
ких объединений и творческих групп учителей. Назначение дан-
ных материалов – побудить членов коллектива к рефлексии, к
поиску в своей практике слабых сторон, объединить для выра-
ботки единых подходов к обучению, к организации воспитатель-
ного процесса.

На каждого ребенка из ККО и СКК VII вида социальным пе-
дагогом школы составлена социальная карта, которая помогает
классному руководителю и учителю отслеживать результаты про-
движения обучаемого. При исследовании индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка и социальных условий его жизнеде-
ятельности особое внимание уделяется его здоровью. Идет по-
стоянная работа классного руководителя и медицинского
работника по контролю над соматическими заболеваниями школь-
ников и оказанию своевременной помощи родителям в виде кон-
сультации и рекомендации к обследованию врачом. Также про-
водится мониторинг состояния здоровья учащихся, который вклю-
чает в себя паспорт класса (заполняется классным руководителем
и медицинским работником), паспорт здоровья, анкету здоровья
учащегося (заполняется родителями). Анкета включает три бло-
ка: карту состояния здоровья, двигательной активности, питания;
карту наблюдения за состоянием ребенка (заполняют родители),
карту динамического наблюдения за состоянием здоровья учащих-
ся (заполняют классные руководители 3 раза в год: в октябре, де-
кабре, апреле) и карту наблюдения за поведением ребенка в шко-
ле (заполняется учителем, анализ проводится учителем и психо-
логом). Такой анализ позволяет выявить проблемы учащихся в
классе и разработать рекомендации по оказанию индивидуаль-
ной помощи детям с трудностями учебной адаптации.

Имея опыт профильного обучения, школа вступила в феде-
ральный эксперимент по совершенствованию структуры и содер-
жания общего образования. Ценность этого эксперимента в том,
что к его осуществлению подключились все участники учебного
процесса: ученики, учителя, вр ачи, социальный педагог, психо-
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лог и родители. Одна из задач эксперимента – это снятие пере-
грузки, перенапряжения и обеспечение условий успешного обу-
чения и сохранения здоровья школьников. Проведение монито-
ринга здоровья позволило объединить усилия всего педагогичес-
кого коллектива, направленные на использование
здоровьесберегающих технологий обучения, организацию физ-
культурно-оздоровительной работы в школе.

Основной задачей медицинских работников является диагно-
стика и коррекция наиболее распространенных заболеваний, пре-
дупреждение заболеваний с помощью профилактических мероп-
риятий. Совместно с поликлиникой № 4 разработаны Програм-
мы медицинского реабилитационного кабинета по двум
направлениям: охрана зрения и лечение речевой патологии.

Закономерным следствием объединения усилий педагогов, пси-
хологов, логопедов, преподавателей физической культуры, меди-
цинских работников, родителей становится создание условий для
индивидуального развития ребенка, сохранения его здоровья, со-
действия самореализации в жизни и успешности в обучении.

ПРИОБЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА К ЛИТЕРАТУРНОМУ

ТВОРЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ РАБОТУ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Е. Н. Копосова, педагог дополнительного образования
 МОУ «Детский дом № 8» г. Череповца

На сегодняшний день велика роль и значение средств массо-
вой информации для развития и самосовершенствования совре-
менного человека. Не являются исключением дети и подростки.
Как в детском возрасте большое влияние оказывает сказанное
взрослым слово, так для подростка большое значение имеют его
сверстники, а также средства массовой информации. В связи с
этим в МОУ «Детский дом № 8» г. Череповца была создана ра-
диостудия «Рубинар». За три года выпущено 29 номеров газеты,
ребята 92 раза вышли в эфир с радиопередачей, воспитанники

трижды побывали на экскурсиях на телеканале «Провинция», «Ра-
дио-пилот 102», дважды – в «Издательском доме “Череповецъ”».

Радиостудия «Рубинар» – детское объединение по интересам.
В нем занимается около половины воспитанников детского дома
(23 человека) различного возраста и уровня развития. Некоторые
дети плохо знают буквы, другие неграмотно пишут, несколько
человек плохо читают. Только небольшая часть кружковцев бег-
ло читают текст с листа, свободно могут рассказать о событии,
явлении. Занятия проходят четыре раза в неделю, отдельно для
детей первой и второй смены. Дети разбиты на группы по возра-
стным и психологическим особенностям. В детском доме созда-
ны все условия для занятий студии. Новое здание детского дома
оснащено техническими средствами, в нем есть радиоаппарату-
ра, музыкальный центр, печатная машинка, компьютер, ксерокс,
видеокамера и фотоаппарат, диктофон.

Деятельность студии регламентируется программой допол-
нительного образования, составленной на три года. Цель програм-
мы – организация разностороннего развивающего досуга детей,
направленного на усвоение социального опыта в процессе обще-
ния и совместной деятельности.

Задачи программы:
– образовательная – помочь воспитанникам освоить понятия

журналистики, виды журналистских жанров, правила работы с
микрофоном, видеоаппаратурой, компьютером, диктофоном;

– воспитательная – воспитывать доброжелательные, чисто-
сердечные отношения между детьми, приобщать их к нормам
культуры общения;

– развивающая – помочь реализовать задатки детей, раскрыть
их возможности.

Приоритетными направлениями деятельности являются: под-
готовка и проведение радиоэфиров, подготовка и выпуск газеты,
проведение экскурсий, посещение кинотеатров, музеев, знакомство
с интересными людьми, подготовка и проведение традиционных
праздников (День рождения студии, День печати, День радио).

Необходимо сказать несколько слов об особенностях выхо-
да в эфир. В течение недели на занятиях детского об ъединения
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кружковцы пишут заметки, берут интервью, оформляют зари-
совки. Ответственные за рубрики готовят материалы: к рубрике
«Музыкальные поздравления» готовится материал с поздравле-
ниями именинников (и взрослых и детей) – поздравительные
стихи, песни; к рубрике «Актив у микрофона» оформляются
решения, принятые на заседании детского актива; идут репети-
ции к рубрике «Театр у микрофона» или «Литературная стра-
ничка». Отдельно готовятся ведущие радиоэфира. Чаще всего
в эфире принимает участие от 8 до 15 человек. Если дети плохо
читают текст, то их материалы даются в эфир в записи. Есть
дети, которые являются опытными ведущими, другие нашли свое
призвание в подборе музыкального сопровождения, часть вос-
питанников осваивает диктофон и компьютер. Хочется отметить,
что во время эфиров звучат заставки, сделанные нашими шефа-
ми – звукооператорами «Радио-пилот 102». В эфир мы выходим
каждый четверг в 18 часов. Продолжительность эфира –15–20
минут. И все воспитанники с нетерпением ждут очередной встре-
чи в радиоэфире.

Раз в месяц выходит газета «Рубинар». На ее страницах по-
мещаются лучшие материалы, написанные детьми в течение
этого месяца. В ней есть такие постоянные рубрики, как «Со-
бытия месяца», «Калейдоскоп интересных дел», «Спортивная
страничка», «Приглашаем к разговору», «Занимательная стра-
ничка» и т. д.

На последней страничке помещаются кроссворды, составлен-
ные самими ребятами. Рубрика «Приглашаем к разговору» под-
нимает вопросы, которые требуют особого внимания: курение
детей и подростков, пьянство в подростковой среде, сохранность
имущества в детском доме и за его пределами, нецензурные вы-
ражения, воровство и прочее. На проблемные материалы идут
отклики, в группах проводятся беседы, на которых обсуждаются
газетные публикации. В последнее время есть множество пред-
ложений по введению в газету новых рубрик, таких как «Стра-
ничка для малышей», «Ты – выпускник».

Большое место в программе отводится направлению «Жур-
налист в командировке». Здесь ребята не только знакомятся с ин те-

ресными людьми, местами, но и описывают события, учатся ана-
лизировать, делать выводы. С профессиями звукооператора, ве-
дущего, монтажера, журналиста, фотографа, оператора и др. вос-
питанники познакомились во время экскурсий на телеканал «Про-
винция», на «Радио-пилот 102», в «Издательский дом
«Череповецъ».

Важное место в программе дополнительного образования за-
нимает решение воспитательных задач. Это связано с тем, что
дети агрессивны по отношению друг к другу, у них не сформиро-
ваны коммуникативные умения. Занятия строятся таким образом,
что воспитанники ориентируются на пример педагога, соотносят
свои желания с желаниями других, учатся слушать собеседника.
Педагог ставит задачу по сплочению коллектива. С этой целью в
программе предусмотрены коллективные дела: Дни рождения,
игровые программы, экскурсии и поездки. Воспитательный про-
цесс строится на основе поощрений. Например, дети, участвую-
щие в экономической игре, получают баллы за активную работу
в кружке, каждая удачная фраза, слово, высказанное воспитанни-
ком, отмечается педагогом, после эфира или выпуска очередного
номера газеты дети слышат слова поощрения и оценки их дея-
тельности.

Для наглядности результативности ведется экран деятельно-
сти, на котором разными цветами отмечаются направления дея-
тельности: написание заметки, работа на печатной машинке, на
компьютере, запись на аудиокассету, работа с аппаратурой и т. д.
Существует экран настроения, в который сами дети заносят оценку
своего настроения, рисуя кружочки определенного цвета.

Практика трехлетнего опыта позволяет выстроить систему
работы, основанную на следующих принципах:

– подача материала ведется на разных уровнях, в зависимос-
ти от индивидуальных особенностей занимающихся, их подго-
товки, возрастных особенностей;

– разнонаправленности, исходя из личных интересов и спо-
собностей детей, применении личностно ориентированного под-
хода в обучении;
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– сочетании индивидуальной, групповой и коллективной ра-
боты.

Интересными формами работы являются подготовка и про-
ведение радиоэфиров, макетирование номеров газеты, выпуск
тематических газет (об Олимпийских играх, о Дне матери, о Дне
отца, о Дне космонавтики и т. д.), проведение познавательных
экскурсий и традиционных праздников.

Результативность работы определяется такими показателями,
как наличие продуктов творческой деятельности, личная заинте-
ресованность, рост ответственности детей, изменение статуса
ребенка в позитивном направлении, его востребованность в но-
вой социальной роли.

На основании мониторинга, который проводится в нашем
учреждении второй год, можно сделать выводы о позитивной
динамике усвоения детьми программы, а также об улучшении
отношений между ними.

Трудности в реализации программы состоят в том, что пред-
полагается большой блок индивидуальной работы, так как
в детском доме есть контингент детей с ограниченными в оз-
можностями.

Опыт работы детского объединения был представлен на го-
родской выставке методических разработок в 2004 году «Со-
циально-психологическая реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями через развитие творческих способностей».
Работа была отмечена дипломом 2 степени и денежной преми-
ей. Члены детского объединения ежегодно принимают учас-
тие в городском конкурсе детей-инвалидов «Синяя птица» в но-
минации «Я – поэт». Опытом работы заинтересовались колле-
ги из Дома детского творчества г. Великого Устюга, которые
взяли за основу своей работы программу, разработанную в на-
шем учреждении.

Мы приглашаем в наше учреждение всех, кто нашел эту ин-
формацию полезной для себя и желает познакомиться с опытом
студии «Рубинар», практическими материалами работы, пооб-
щаться с юными журналистами на их рабочем месте.

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕЛЬ
ВЫПУСКНИКА» В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Ю. В. Орсаг, заместитель директора по УВР
ГОУ «Великоустюгский детский дом № 1»

Результатом деятельности детского дома согласно «Типовому
положению об образовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» должна быть социальная
реабилитация и развитие личности ребенка до уровня достаточ-
ной адаптированности. Социальная адаптированность – свидетель-
ство того, в какой степени ребенок приспособлен к среде жизнеде-
ятельности, данным условиям и насколько его поведение, отноше-
ния и результативность деятельности соответствуют возрасту,
социальным нормам и правилам, принятым в социуме. Професси-
ональная адаптированность рассматривается нами как способность
человека к активному приспособлению к будущей профессии, к
условиям профессионального обучения и деятельности, к потреб-
ности в профессиональном труде как средстве самореализации. Под
социально-профессиональной адаптированностью мы будем пони-
мать результат достижения оптимального уровня приспособлен-
ности личности к требованиям социальной среды и условиям про-
фессиональной деятельности, характеризующийся способностью
человека осознанно и самостоятельно формировать стратегию осу-
ществления деятельности и поведения в социуме.

Для определения уровня социально-профессиональной адап-
тированности воспитанников детского дома юношеского возрас-
та нами разработана диагностическая карта «Модель выпускни-
ка детского дома». Она включает в себя:

• показатели социально-профессиональной адаптированнос-
ти воспитанников;

• характеристики данных показателей в четырех уровнях (оп-
тимальном, допустимом, низком, критическом);
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• методы исследования.
Показатели, характеризующие учебные, профессиональные

навыки и интеллектуальные способности, культурный уровень,
социальные нормы поведения и навыки сотрудничества, профес-
сионально-трудовую готовность, личностные качества, соци-
альную активность и реализацию творческих способностей, рас-
пределены нами по четырем аспектам: «человек – знающий»;
«человек – культурный»; «человек – социальный»; «человек –
творческая индивидуальность» (Л. В. Плаксина, «Концепции орга-
низации учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей») – и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели социально-профессиональной
адаптированности воспитанников

Мы считаем, что выбранные нами ориентиры на выпускни-
ка – знающего, культурного, социально активного, творческого –
наиболее полно могут отразить те личностные характеристики
человека, которые ему необходимы для приспособления к усло-
виям социальной и профессиональной жизнедеятельности.

Критерии социальной адаптированности в каждом аспек-
те и показателе представлены в четырех уровнях: оптималь-
ном, характеризующемся наибольшей включенностью лично-
сти в социально-профессиональную деятельность и общение,
высокую практическую готовность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, к самостоятельной жизнедея-
тельности; допустимом, предполагающем достаточные ресур-
сы личности для самореализации в социально-профессиональ-
ной деятельности, но недостаточную уверенность в себе и
собственных силах; низком, характеризующемся недостаточ-
ной готовностью личности к самореализации, сниженным уров-
нем общения и социального самочувствия, неуверенностью и
дискомфортом в социально-профессиональной среде, ограни-
чением социальных контактов; критическом, представляющем
осложненную адаптацию личности в социально-профессио-
нальной среде, несформированность теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков взаимодействия с социаль-
ной средой, неготовность к самостоятельной профессиональ-
но-трудовой деятельности.

Каждый уровень определяется путем анализа результатов,
полученных в ходе диагностики с помощью стандартных мето-
дов исследования: анкетирования, опроса, наблюдения, интервью-
ирования, беседы, экспертной оценки, тестирования.

В комплекс исследовательских методик карты «Модель вы-
пускника детского дома» нами отобраны:

•  методика диагностики мотивации учения и эмоционально-
го отношения к учению в старших классах (разработана
Ч. Д. Спилбергом, модифицирована А. М. Прихожан) [1];

• методика определения уровня информационной культуры
учащегося профессионального учебного заведения (предложена
Е. И. Роговым, модифицирована педагогами детского дома)[2];

Аспект социально-
профессиональной
адаптированности

Показатели

Человек – знающий • мотивация учения, познавательная активность;
• удовлетворенность профессиональным выбором;
• удовлетворенность жизнедеятельностью про-
фессионального учебного заведения;
• информационная культура и навыки самообра-
зования;
• практическая подготовленность к профессио-
нальной деятельности

Человек – культурный • культура речи;
• правовая культура;
• эстетическая культура;
• культура досуга

Человек – социальный • социальная компетентность;
• социальные сети;
• семейно-бытовая подготовка;
• коммуникативные и организаторские склонности;
• социальная самозащита

Человек – творческая
индивидуальность

• самооценка;
• творческая активность;
• жизненные планы;
• эмоционально-оптимистический настрой;
• социальная активность
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• методика изучения социальной компетентности (разработа-
на Е. Долл, адаптирована А. Н. Прихожан) [3];

• методика исследования социальной сети индивида (разра-
ботана О. Ю. Казьминой на базе Калифорнийского опросника
социальных сетей, адаптирована для детей, оставшихся без по-
печения родителей, Г. В. Семьей) [4];

• методика оценки коммуникативных и организаторских
склонностей (разработана В. В. Синявским, Б. А. Федориши-
ным) [5];

• методика диагностики уровня подготовленности учащегося
к социальной самозащите (разработана Л. В. Байбородовой) [6];

• методика измерения самооценки (разработана Дембо-Рубин-
штейн, модифицирована А. М. Прихожан) [7];

• методика диагностики уровня творческой активности учащих-
ся (разработана М. И. Рожковым, Ю. С. Тюнниковым, Б. С. Али-
шевым, Л. А. Воловичем, модифицирована педагогами детского
дома) [8];

• анкета «Молодежный образ жизни» (разработана Европей-
ской ассоциацией свободного времени детей и молодежи, Все-
российским центром изучения общественного мнения)[9], ан-
кеты выпускника детского дома (разработана И.Ф. Дементье-
вой) [10].

Данные методики классифицируются в соответствии с их за-
дачами по четырем выше названным направлениям и характери-
зующим их показателям «Модели выпускника детского дома»
(табл. 2):

Таблица 2

Показатели Методы и задачи исследования
1 2

Человек – знающий
• мотивация учения, позна-
вательная активность

Методика диагностики мотивации учения
и эмоционального отношения к учению в стар-
ших классах. Задача: определить уровень моти-
вации учения, познавательной активности,
учебной тревожности

• удовлетворенность про-
фессиональным выбором

Анкетирование. Задача: изучить степень
удовлетворенности учащегося получаемой
профессией

• удовлетворенность жизне-
деятельностью профессио-
нального учебного заведе-
ния

Анкетирование. Задачи: определить степень
удовлетворенности процессом жизнедея-
тельности в профессиональном учебном
заведении, взаимоотношениями с педагога-
ми и однокурсниками

• информационная культура
и навыки самообразования

Тестирование по определению уровня инфор-
мационной культуры учащегося проф. учебно-
го заведения. Метод экспертной оценки про-
цесса самостоятельного получения учебно-
профессиональных знаний. Задачи: определить
уровень информационной культуры учащихся
профессиональных учебных заведений, их
способности к восприятию и самостоятельно-
му овладению новыми знаниями и умениями

• практическая подготовлен-
ность к профессиональной
деятельности

Анкетирование. Анализ успеваемости по
специальным предметам профессионального
цикла. Задача: выявить уровень подготов-
ленности учащегося к самостоятельной про-
фессиональной деятельности по получаемой
специальности

Человек – культурный
• культура речи

Метод экспертной оценки. Задача: опреде-
лить уровень сформированности культуры
речи учащегося

• правовая культура Анкетирование. Задача: определить уровень
правой культуры воспитанника.

• эстетическая культура Метод экспертной оценки. Задача: опреде-
лить уровень сформированности эстетиче-
ской культуры учащегося

• культура досуга Анкетирование. Задача: определить уровень
культуры досуга учащегося

Человек – социальный
• социальная компетент-
ность

Методика изучения социальной компетентности.
Задача: определить уровень общей социаль-
ной компетентности

• социальные сети Методика исследования социальной сети
индивида. Задача: получить информацию о
круге общения ребенка, о значимых для него
людях, выявить уровень сформированности
социальных связей, необходимых для благо-
получной социализации

• семейно-бытовая подго-
товка

Анкетирование. Задача: определить уровень
семейно-бытовой подготовки к самостоя-
тельной жизни

• коммуникативные и орга-
низаторские склонности

Методика оценки коммуникативных и органи-
заторских склонностей. Задача: определить
уровень сформированности коммуникативных
и организаторских склонностей учащегося

• социальная самозащита Методика диагностики уровня подготовлен-
ности учащихся к социальной самозащите.
Задача: определить уровень социальной са-
мозащиты учащегося

1 2
• удовлетворенность ж изн е-
деятельностью  проф есси о-
нального  учебного  завед е-
ния

А нкетирование. Задачи : определить ст епень
удовлетворенности процессом  ж изнеде я-
тельности в проф есси ональном  учебном
заведении, взаимоотнош ениями с педагог а-
ми и  одн окурсниками

• инф ормационная кул ьтура
и навы ки самообразов ания

Тестирование по определению уровня инфо р-
мационной культуры учащ егося проф. учебн о-
го заведения. М етод экспертной оценки пр о-
цесса самостоятельного получения уче бно-
профессиональных знаний.
Задачи : определить уровень информационной
культуры учащ ихся профессиональных уче б-
ных заведений, их способности к восприятию
и самостоятельному овладению новыми зн а-
ниями и умениями

• практическая подгото влен-
ность к проф ессионал ьной
деятельности

А нкетирование. А нализ успе ваемости по
специальны м предм етам  проф ессионал ьного
цикла. Задач а: вы явить уровень подгото в-
ленности учащ егося к самостоятельной пр о-
ф ессиональной деятельности по  пол учаемой
специальн ости

Ч еловек –  культ урны й
• культура речи

М етод экспертной оценки. Задач а: опред е-
лить уровень сф ормированности кул ьтур ы
речи учащ егося

• правовая культ ура А нкетирование. Задач а: определить ур овень
правой культур ы  воспитанника.

• эстетическая культ ура М етод экспертной оценки. Задач а: опред е-
лить уровень сф ормированности эстетич е-
ской культуры  уч ащ егося

• культура досуга А нкетирование. Задач а: определить ур овень
культ уры  досуга учащ егося

Ч еловек –  социальны й
• социальная компетен т-
ность

М етодика изучения социальной компетентн ости.
Задач а: определить уровень общ ей социал ь-
ной комп етентности

• социальны е сети М етодика исследования социальной сети
индивида. Задач а: получить и нф ормацию
о круге общ ения р ебенка, о  значимы х для
него  лю дях, вы явить уровень сф ормирова н-
ности социальны х связей, необходимы х для
благополучной с оциал изации

• семейно -бы товая подг о-
товка

А нкетирование. Задач а: определить ур овень
семейно -бы товой подготовки к самосто -
ятельной ж и зни

• ком м уникативны е и  орг а-
низаторские склонн ости

М етодика оценки коммуникативных и орган и-
заторских склонностей. Задач а: определить
уровень сформированности коммун икативных
и организаторских склонн остей учащ егося

• социальная самоз ащ ита М етодика диагностики уровня подготовле н-
ности учащ ихся к социальной самозащ ите.
Задач а: определить уровень социальной с а-
мозащ иты  учащ егося

Ч елов ек –  т ворческая и н-
дивидуальност ь
• самооценка

М етодика измерения сам ооценки.
Задач а: определить показатели самооце нки
учащ ег ося

• творческая акти вность М етодика диагностики уровня творческой а к-
тивности учащихся. Задача: определить уровень
творческой акти вности учащ ихся

• ж изненны е пл аны А нкетирование. Задач а: вы явить нал ичие
ж изненны х планов учащ ихся

• эмоционально -
оптимистический н астрой

М етод экспертной оценки. Задач а: опред е-
лить ур овень эмоционально -
оптимистического  настроя уч ащ ихся

• социальная акти вность А нкетирование. Задач а: определить ур овень
социальной активности учащ и хся
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В соответствии с диагностической картой «Модель выпуск-
ника детского дома» нами изучен первичный уровень социально-
профессиональной адаптированности воспитанников юношеского
возраста, выявлены проблемные аспекты (в уровне социально-
правовой компетентности, готовности к семейно-брачным отно-
шениям и т. д.) и определены необходимые направления в соци-
ально-педагогическом сопровождении каждого ребенка.

Решение данных проблем осуществляется через создание
системы индивидуального сопровождения профессионального
становления воспитанника специалистами разных уровней, что
находит отражение в маршрутах помощи профессиональной адап-
тации. Маршрут помощи профессиональной адаптации (МППА)
– это индивидуальная программа по созданию социально-психо-
логических условий для профессионального становления и лич-
ностного роста воспитанников, которая состоит из комплекса
мероприятий, реализуемых на основе взаимодействия педагогов
и воспитанников юношеского возраста. Кроме того, реализуется
системное сопровождение, включающее в себя проблемно-ори-
ентированные программы групповой работы, направленные на
формирование профессионально значимых качеств детей-сирот.
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1 2
• социальная самозащита Методика диагностики уровня подготовлен-

ности учащихся к социальной самозащите.
Задача: определить уровень социальной са-
мозащиты учащегося

Человек – творческая ин-
дивидуальность
• самооценка

Методика измерения самооценки.
Задача: определить показатели самооценки
учащегося

• творческая активность Методика диагностики уровня творческой
активности учащихся.
Задача: определить уровень творческой ак-
тивности учащихся

• жизненные планы Анкетирование. Задача: выявить наличие
жизненных планов учащихся

• эмоционально-
оптимистический настрой

Метод экспертной оценки. Задача: опреде-
лить уровень эмоционально-
оптимистического настроя учащихся

• социальная активность Анкетирование. Задача: определить уровень
социальной активности учащихся
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
В ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЕ ТРУДОВОГО

ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ VIII ВИДА

З. С. Панова, директор
ГОУ «Тарногский детский дом – школа VIII вида»

В Тарногском детском доме воспитываются дети с интеллек-
туальной недостаточностью, имеющие заболевание – олигофре-
нию. С момента создания детского дома (1995 года) приоритет-
ным направлением в педагогическом процессе является трудовое
воспитание.

Детский дом находится в сельской местности, где реализо-
вать возможности полноценного трудового воспитания значитель-
но проще, чем в городе. Основой системы трудового воспитания
является учебно-материальная, производственная база. Она вклю-
чает 8 га земли, учебные мастерские (столярно-плотницкую, швей-
ную, обувную), мини-животноводческий комплекс, пасеку, ово-
щехранилище. Вся материальная база была построена силами
работников детского дома при активной помощи старших воспи-
танников.

Социальная реабилитация предполагает приобщение детей к
общественной жизни и труду на уровне их психофизических воз-
можностей. Благоприятным фактором выступает посильная тру-
довая деятельность. Важно, чтобы участие в трудовых делах было
осмысленным, основанным на потребностях и мотивах школь-
ника. Ценностный аспект труда – доминантный, ибо сформиро-
ванные трудовые навыки становятся социальными компетенция-
ми только тогда, когда происходит принятие ребенком значимос-
ти трудовой деятельности в его самостоятельной жизни.

Стержнем системы целостного трудового воспитания высту-
пает образовательно-воспитательная программа «Хозяин и хозяй-
ка крестьянского подворья». Несмотря на наличие обязательной
программы по трудовому воспитанию и образованию, рекомен-
дуемой Министерством образования, возникла необходимость
расширить разделы, включить новые направления деятельности,

адекватные условиям сельской местности, особенностям реаби-
литации детей с интеллектуальной недостаточностью. Наличие
в структуре детского дома коррекционной школы обеспечивает
интеграцию усилий педагогов в реабилитации и развитии детей.

Программа предполагает интеграцию разных видов деятель-
ности: учебной и трудовой, трудовой и досуговой. Многие на-
правления трудовой деятельности расширены и дополнены, раз-
работаны новые. Программа объединяет следующие направления
воспитания: домоводство, растениеводство, животноводство, пче-
ловодство, швейное дело, обувное дело, столярное и слесарное
дело.

Цель программы – социальная реабилитация и подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни. Содержание програм-
мы реализуется через уроки профессионально-трудового обуче-
ния, естествознания, социально-бытовой ориентации, через вне-
классные мероприятия, кружки, факультативы, рабочие програм-
мы и повседневную жизнь. Приобщение воспитанников к труду
начинается с разовых поручений, которые постепенно усложня-
ются, приобретают постоянный характер.

Реализация основного содержания программы осуществля-
ется с 4 класса в два этапа.

1 этап – занятия с учащимися 4–8 классов. Ведущая задача –
формирование первичных трудовых умений в разных сферах кре-
стьянского быта, осмысление ценностей труда. Уход за животны-
ми и растениями благоприятно сказывается на коррекции эмоци-
ональной сферы ребенка-сироты. Дети становятся открытыми,
общительными, учатся видеть и делать добро. Душа их, очерствев-
шая от переживаний, оттаивает при работе с землей, ухаживании
за животными, выращивании цветов. В трудовых делах успеш-
нее происходит и коррекция интеллектуального развития.

Второй этап включает период обучения и воспитания детей в
9 классе. Задачей данного этапа выступает профессиональная
ориентация в соответствии с личными склонностями и психофи-
зическими возможностями. Осуществляется пропедевтическая
профессиональная подготовка воспитанников с ориентацией на
следующие специальности: кроликовод, свинарка, телятница,
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доярка, птичница, дворник, овощевод, столяр, обувщик, цвето-
вод и др. У воспитанников формируется потребность в труде,
осознание его необходимости в самостоятельной личной жизни.
В 9 классе перед выпуском проводится конкурс на лучшего хозя-
ина (хозяйку) крестьянского подворья и выдается сертификат тру-
довых умений и навыков по данной программе.

Коррекция умственного развития детей происходит более ус-
пешно при осуществлении интеграции учебной и трудовой дея-
тельности. На уроках математики дети решают задачи, связанные
с их трудовой деятельностью, с жизнью их коллектива. Проценты,
десятичные дроби, площади и периметры выступают не абстракт-
ными понятиями для ребенка, а наполняются реальным содержа-
нием, связанным с их трудовыми делами. На уроках социально-
бытовой ориентации используется продукция, выращенная соб-
ственными руками, дети учатся экономии и бережливости.

Одной из задач социальной реабилитации является включе-
ние аномального ребенка в социальную среду, приобщение к об-
щественной жизни. Трудовое воспитание обеспечивает реализа-
цию и этой задачи. Организация трудовых дел невозможна без
создания разновозрастных трудовых отрядов – первичных кол-
лективов, в которых формируются важные социальные качества:
умение сотрудничать, организованность, дисциплинированность,
коллективизм, ответственность. В разновозрастных отрядах при
осуществлении трудовых дел дети учатся взаимопомощи, заботе
о младших, пониманию важности коллективного, общинного ха-
рактера многих крестьянских трудовых дел.

Труд позволяет уменьшить иждивенческую направленность лич-
ности воспитанников детского дома, столь характерную для интер-
натных образовательных учреждений. Воспитанники сами создают
материальные ценности, участвуют в обеспечении детского дома
продуктами питания, заготовке дров на зимний период, владеют на-
выками самообслуживания, начиная с пришивания пуговицы и за-
канчивая ремонтом обуви, домашней мебели и т. д. Разработанная
система экономического стимулирования трудовой деятельности дает
свои результаты. Дети, получая денеж ное вознаграждение за труд,
учатся грамотно, по-хозяйски расходовать полученные средства. Так,

например, за летний период воспитанники могут заработать до 5
тысяч рублей в оздоровительном трудовом лагере. Заработанные
деньги дети тратят на покупку необходимых вещей, мобильных те-
лефонов, подарков своим родным и друзьям.

Медицинский аспект социальной реабилитации проявляется
в системе трудового воспитания. В процессе реабилитации ком-
пенсируются функции, нарушенные болезнью. Сочетание меди-
каментозного лечения с трудовой терапией и профилактическим
комплексом мероприятий дает положительные результаты. За
последние пять лет на 40% уменьшилось количество детей, име-
ющих функциональные нарушения сердечно-сосудистой систе-
мы, у 20% воспитанников улучшились показатели деятельности
центральной нервной системы.

Целостность системы трудового воспитания способствует раз-
ностороннему развитию ребенка, а не только коррекции его пси-
хических процессов. Все классические направления воспитания
интегрируются в нем. Физическое воспитание осуществляется как
самостоятельное направление, усиление его воздействия происхо-
дит при занятиях сельскохозяйственным трудом. В посильном сель-
скохозяйственном труде развиваются физические качества, укреп-
ляется здоровье детей. Задачи эстетического воспитания реализу-
ются в трудовых делах. Демонстрация красоты выращенных
растений, любование природой, выполнение точных и технологич-
ных трудовых операций рождают отношение к прекрасному как
важной человеческой ценности. Постоянное общение с природой,
необходимость заботы о ней формируют экологическое сознание.
Экологическое воспитание в детском доме осуществляется, преж-
де всего, через природоохранную деятельность. Ребята под руко-
водством педагогов очищают русла малых рек, сосновый бор, ог-
раждают муравейники, занимаются посадкой деревьев.

Труд – фактор и нравственного воспитания. Взаимопомощь,
ответственность за общие результаты, трудолюбие характеризу-
ют нравственного человека. Наши воспитанники возродили ти-
муровское движение: помогают одиноким людям в разделке дров,
в обеспечении водой, в уборке урожая, чем завоевали уважение
односельчан.
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Разнообразие направлений трудового воспитания позволяет
осуществлять социальную реабилитацию детей, развивать твор-
ческую индивидуальность воспитанников. Детям предоставляется
право выбора трудовых занятий. Элементарными трудовыми уме-
ниями по разным направлениям обладает каждый воспитанник
в ходе освоения программы «Хозяин крестьянского подворья».
Одно из направлений осваивается более глубоко через факульта-
тивы, кружки, занятия по интересам.

Реализация задач трудового воспитания идет на основе тех-
нологий личностно ориентированного обучения и воспитания,
использования методов дифференцированного обучения, метода
проектов, дидактических и сюжетно-ролевых игр.

Социально-психологическая служба детского дома отслежи-
вает результаты реабилитации воспитанников. Наиболее значи-
мые из них: сформированность мотивации к трудовой деятельно-
сти, положительная динамика в развитии коммуникативных уме-
ний, умений самообслуживания, потребности в творческой
деятельности. Трудовая, творческая, свободная деятельность в ин-
теграции с другими направлениями воспитания позволяет ком-
пенсировать недостатки личностного развития, уменьшить про-
явление дефектов.

Вместе с тем мы отмечаем недостаточную самостоятельность
воспитанников детского дома, преобладание внешних мотивов
деятельности над внутренними, низкий уровень волевой саморе-
гуляции детей. Решение данных проблем возможно при более
полном использовании средств трудового воспитания, окружаю-
щей природной и социальной среды. Необходимо включение пе-
дагогов в инновационную образовательную деятельность, кото-
рая позволит максимально спроектировать и реализовать педаго-
гические условия реабилитации и развития детей-сирот
с интеллектуальной недостаточностью.

Нам интересен опыт наших коллег из агрошколы-интерната
имени А. А. Католикова г. Сыктывкара республики Коми по орга-
низации интегрированного обучения и профессионального само-
определения воспитанников. Инновационную деятельность мы
будем базировать на идеях А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого,

П. Щетинина, концепциях трудового воспитания П. Р. Атутова,
В. А. Полякова, концепции профессионального самоопределения
Е. А. Климова.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА

РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Н. Н. Шамахова , кандидат педагогических наук,
заместитель директора

ГОУ  «Вологодский детский дом № 1»

Время показало, что наступил новый этап взаимодействия на-
уки и практики в образовании. Он состоит в том, чтобы приоб-
щить педагога-практика к исследовательской деятельности, научить
его самого научным способом решать текущие проблемы учебно-
воспитательного процесса. Опыт многих, особенно альтернатив-
ных образовательных учреждений, убедительно доказал, что вы-
живают те из них, педагоги которых овладели исследовательски-
ми знаниями и умениями, ведут востребованные исследования,
обслуживающие поставленные практикой задачи. Данный процесс
актуализируется на стадии перехода из режима функционирова-
ния учреждения в режим развития. В период реформирования уч-
реждений возникает потребность как в научном руководителе, так
и в кадрах, владеющих технологиями исследования.

Актуальность реформирования системы воспитания в интер-
натных учреждениях очевидна, так как, несмотря на проводимую
государством политику семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, число детей этой кате-
гории, остающихся в условиях институализации (детские дома,
школы-интернаты и т. п.), по-прежнему растет. Наука и практика
должны иметь научно обоснованные инновационные модели для
организации жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в условиях учреждения. Такой ис-
следовательской деятельностью в рамках федеральной и регио-
нальной программ «Дети-сироты» занимается коллектив ГОУ
«Вологодский детский дом № 1».
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В ходе становления педагогической системы детского дома
с периода открытия до функционирования в статусе сначала об-
ластной, а затем федеральной экспериментальной площадки были
определены основные направления и формы научно-методической
деятельности коллектива:

– осмысление миссии учреждения с позиции исторической
хронологии;

– организация поисково-исследовательской деятельности;
– прогнозирование развития учреждения, его структуры и нап-

равлений деятельности;
– участие в экспериментально-практической деятельности;
– разработка и внедрение инновационных программ по со-

держанию деятельности учреждения;
– проведение и участие в научно-практических конференци-

ях и семинарах;
– сотрудничество с Российскими и региональными институ-

тами высшего профессионального образования и развития обра-
зования, лабораториями по внедрению передового педагогичес-
кого опыта;

– диссертационное и монографическое исследование;
– повышение квалификации педагогов в области методоло-

гии и технологии исследовательской деятельности;
– аттестация медико-педагогического коллектива;
– модернизация системы управления и структурных подраз-

делений;
– внутренняя и внешняя экспертиза качества воспитательно-

го процесса, гласность результатов.
На каждом этапе развития системы определялись конкретные

формы экспериментальной работы, вносились свои коррективы со-
гласно динамике изменений в качествах личности или деятельнос-
ти воспитанников. Коллектив детского дома подошел к оценке си-
ротства с позиций исторической хронологии, что позволило, в ко-
нечном итоге, точно сформулировать совокупность базовых
противоречий в традиционной организации жизнедеятельности
в учреждениях.

Изменилась управленческая стратегия и практика: произош-
ло осмысление всем коллективом своей профессиональной мис-
сии и профессиональной этики, изменение режима работы пер-
сонала, освоение новых функциональных обязанностей, введе-
ние новых форм совместной работы медико-педагогического
коллектива, модернизация структуры управления с применением
разноуровневого планирования, рефлексивного анализа и коррек-
тировки педагогического процесса.

Специфика детского дома, организованного по семейному
принципу, потребовала переосмысления профессионального тру-
да воспитателя и всего взрослого коллектива. Для них доминиру-
ющей стала фасилитаторская функция, а старшие братья и сест-
ры приобретают тьюторские умения и навыки.

Первым шагом в качественном изменении научно-методичес-
кой базы стала разработка экспериментальной программы и при-
своение детскому дому в 1996 году статуса областной экспери-
ментальной площадки. Эксперимент был обусловлен новизной
структуры интернатного учреждения, при этом содержательный
компонент деятельности полностью не сформировался. Прежде
всего, требовалась квалифицированная подготовка кадров для
реализации опытно-экспериментальной программы.

На совершенствование профессионального мастерства педа-
гогов детского дома была направлена систематическая работа по
психолого-педагогическому просвещению. Постоянно действую-
щий семинар на базе детского дома стал проводиться с начала
экспериментальной работы по двум основным причинам. Во-пер-
вых, было необходимо показать всем членам коллектива важность
эксперимента, раскрыть его содержание, создать творческую ат-
мосферу, ибо никакие инновации невозможны без понимания пе-
дагогами их сути. Во-вторых, эксперимент требовал выработки
единых подходов всего педагогического коллектива к организа-
ции воспитательного процесса. Задачей постоянно действующе-
го семинара являлась ориентация педагогов на формирование
гуманистических отношений, преодоление авторитарности, сте-
реотипов во взглядах и деятельности, пересмотр некоторых пе-
дагогических позиций. Преобладание активных форм проведе -
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ния занятий стало побудителем саморазвития и самообразования
педагогов, которые с интересом изучали новинки педагогичес-
кой и психологической литературы, опыт педагогов-новаторов,
проводили диагностику и анализировали ее результаты, готови-
ли на этой основе грамотные выступления на теоретических се-
минарах, педагогических советах, курсах повышения квалифи-
кации педагогов области.

Результаты деятельности незамедлительно отразились на вос-
питательном процессе, так как, во-первых, он начал строиться на
личностно ориентированном подходе, во-вторых, во взаимодей-
ствии между субъектами стал преобладать гуманный тип взаи-
моотношений. Позитивные изменения в уровне воспитанности
детей были следствием работы воспитателей по индивидуальным
программам развития, составление которых являлось одной из
задач эксперимента.

Далее стала очевидной потребность в создании собственной
воспитательной системы и образовательных программ, так как ком-
плексного осмысления процесса жизнедеятельности в данном виде
учреждения не существовало. В основу воспитательной системы
«Вместе дружная семья» был положен семейный принцип воспита-
ния, видоизменивший традиционные формы и методы работы всех
сотрудников. Отличительными особенностями системы стали гума-
низация воспитательного пространства, развитие родственных от-
ношений, инновационные формы взаимодействия детского дома и ш-
колы, детского дома и учреждений дополнительного образования,
реализация индивидуальных творческих проектов педагогов и др.

Аттестация педагогических кадров как одна из форм повы-
шения квалификации – исключительно действенный метод для
обновления методической базы учреждения и профессионально-
го роста работников. Защита индивидуальных творческих проек-
тов в ходе аттестации является квалификационным испытанием.
Проекты, составленные педагогами, показывают уровень профес-
сионализма, теоретическую подготовку, способность к анализу
собственной деятельности, выявляют наиболее актуальные темы.

Следующим этапом развития научно-методической базы ста-
ла потребность координации деятельности в рамках проектов, их

интеграции в общую систему работы. Данный факт позволил в
дальнейшем разработать ряд программ, взаимодополняющих друг
друга и обеспечивающих четкость взаимодействия всех струк-
турных подразделений.

Авторская программа музыкального воспитания и образова-
ния «Успех» в условиях детского дома, организованного по се-
мейному принципу, явилась предпосылкой для создания систе-
мы дополнительного образования «Кладовая радости», отража-
ющей специфику работы коллектива по развитию творческих
способностей и адаптации в макросоциуме детей-сирот.

Программа «Здоровая семья», цель которой – формирование
психического, физического и духовного здоровья детей, предпо-
лагает реализацию данной цели в трех аспектах: физиолого-ва-
леологическом, психологическом и духовном. Поэтому в програм-
ме интегрируются три модуля: семейный доктор, семейный на-
ставник и семейный психолог. Основой взаимодействия являются
комбинированные занятия, проводимые медицинскими работни-
ками, педагогами, психологом, логопедом, социальным педаго-
гом, музыкальным работником. Программа авторского коллекти-
ва востребована образовательными учреждениями РФ.

Программа «Формирование экологической культуры у вос-
питанников детского дома» явилась результатом защиты двух
индивидуальных творческих проектов и сотрудничества с кафед-
рой биологии ВГПУ. Актуальность проблемы, отражающей суть
программы, очевидна. Результативными оказались исследователь-
ские работы детей, представленные на Российских и областных
конференциях по вопросам сохранения окружающей среды. Про-
грамма издана по рекомендации лаборатории экологического об-
разования и лаборатории «Школа укрепления здоровья» ВИРО.

Возрастные изменения постоянного контингента детей (на
момент открытия детского дома – дошкольный и младший школь-
ный возраст; на сегодняшний день – подростковый и старший
школьный) определили тему интегрированной программы про-
фессионального самоопределения воспитанников «Дорога
в жизнь». Программа является методическим руководством для
работы с воспитанниками разных возрастных категорий, осуще -
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ствляет комплексный подход к воспитанию профессиональной
направленности подростков.

Поиск новых нестандартных путей отдыха старших воспи-
танников обусловил составление программы «Республика
“ШТОРМ”», в которой организационные моменты, содержание
работы, управление летней кампанией гармонизированы и зна-
чительно повышают качество летнего отдыха воспитанников, что
позитивно отражается на их социализации.

Научное руководство работы по вышеназванным программам
осуществляется доктором педагогических наук, профессором
Л. А. Коробейниковой. Под ее руководством члены авторских кол-
лективов прошли стажировку на базе лаборатории педагогических
исследований ВГПУ и обучение в школе практической экологии.

Таким образом, в научно-методический комплекс включают-
ся сложившиеся подсистемы и программы, которые позволяют
осуществлять комплексный подход к организации жизнедеятель-
ности в детском доме и в то же время индивидуализировать его,
так как каждый проект является личностно ориентированным. В
состав авторских коллективов входит 20 специалистов детского
дома. Развертывание работы по различным направлениям требо-
вало не только сравнительных результатов, но и их гласности для
составления полной объективной картины эффективности соб-
ственной деятельности. Педагоги стали активно публиковать ста-
тьи, выступать на конференциях. Грамотность и работоспособ-
ность коллектива подтверждается тем, что в последнее время зна-
чительно возрос процент педагогов, аттестованных на I и высшую
категории, на данный момент их имеют 80% работников, 20% уже
вторично подтвердили высшую категорию.

Распространение опыта стало неотъемлемой частью деятель-
ности медико-педагогического коллектива. На базе детского дома
проводились коллегия Министерства образования РФ, областные
научно-практические конференции, семинары. Систематически
бывают в стенах детского дома делегации из ряда регионов Рос-
сии, Германии, в состав которых входят не только сотрудники
образовательных учреждений, но и специалисты органов управ-
ления образованием руководящих структур. Интерес к детскому

дому проявляют деятели науки. Дважды сотрудники детского дома
проводили мастер-классы на Российском образовательном фору-
ме, участвовали в его выставке «Школа», в региональных и рос-
сийских конкурсах профессионального мастерства.

Творческий поиск, присущий коллективу, заставляет посто-
янно изучать новинки методической литературы и прогрессив-
ный опыт коллег. Одним из направлений является сотрудниче-
ство с коллегами из других регионов. Делегация взрослых и де-
тей детского дома освещала свою деятельность в г. Сыктывкаре.
Для работников интернатных учреждений был организован круг-
лый стол, на котором демонстрировались новые формы и методы
работы нашего учреждения. В единстве коллектива взрослых и
детей была та сила, которая вызвала уважение, признание нашей
деятельности на уровне опытных коллег и руководства Министер-
ства образования республики Коми. В свою очередь, наши педа-
гоги также привезли новые идеи из разных регионов РФ, нашед-
шие воплощение в их деятельности. Например, в Тульской обла-
сти они открыли для себя новую форму прикладного творчества
и внедряют ее в своем учреждении.

Сильный коллектив – это коллектив, где каждый чувствует
свою востребованность. Совершенствование личностного роста
специалистов детского дома является как целью, так и результа-
том педагогического процесса. Администрация заинтересована в
повышении профессиональной компетенции работников, которая,
прежде всего, отражается на качестве воспитательного процесса.

Подходы и методы, заложенные в модели детского дома, орга-
низованного по семейному принципу, привели к существенным
изменениям в содержательном наполнении всего воспитательного
процесса. Сравнительные показатели на стадиях констатирующе-
го и формирующего эксперимента отражают положительную ди-
намику в развитии адаптационных способностей воспитанников.
Улучшилось состояние здоровья и физического развития, повысил-
ся показатель уровня воспитанности; качественно изменились род-
ственные и семейные взаимоотношения; повысилась успеваемость;
возросло количество воспитанников, получающих среднеспециаль-
ное профессиональное образование; увеличилось  число детей, уча-
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ствующих в учебно-исследовательской работе, уровень которой
также заметно вырос; повысился охват детей дополнительным об-
разованием; качественно улучшились результаты трудовой и твор-
ческой деятельности воспитанников. Большинство ребят имеют
высокий и средний уровни коммуникативной и учебной адапта-
ции, значительные позитивные сдвиги наблюдаются в развитии
адаптационных способностей в трудовой деятельности.

Уровень научно-методической подготовки кадров постоянно
повышается. Но главный результат можно определить только по
объекту и субъекту воспитания – по нашим детям. Несомненно,
рост профессионализма взрослых отражается, прежде всего, на них.
Творческий, эрудированный, самореализующийся педагог в вос-
питательном процессе будет развивать в ребенке эти качества. Но
самая главная функция – это роль многодетной мамы, любящей,
заботящейся и защищающей от невзгод, она остается важной и пер-
востепенной для педагога. Ценностные качества личности (мило-
сердие, терпение, желание помочь ребенку) не воспитает у взрос-
лого никакая наука. Можно говорить научными терминами и оста-
ваться безучастным к ребенку. Вот почему нам хочется, чтобы наши
педагоги были не просто грамотными воспитателями, а грамотны-
ми, квалифицированными родителями, что возможно в условиях
детского дома, организованного по семейному принципу.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ДЕТСКОГО ДОМА В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

М. В. Святогорова , педагог-психолог
ГОУ «Вологодский детский дом № 1»

Известно, что дети, с раннего возраста находящиеся в дет-
ском доме, по ряду существующих психологических характерис-
тик отличаются от детей, воспитывающихся в семье. По одним
параметрам они находятся на уровне своих сверстников из обыч-
ных школ или даже несколько опережают их, по другим – резко
отстают не только от своих однолеток, но и от младших детей.

Поэтому идея психологического сопровождения детей в услови-
ях интернатного учреждения продолжает оставаться актуальной.
Правильно выбранный комплекс психолого-педагогических воз-
действий будет содействовать коррекции развития воспитанни-
ков, что позитивно повлияет на их социализацию как в учрежде-
нии, так и в самостоятельной жизни. Выпускник детского дома
должен стать полноценным членом общества, готовым к реше-
нию самых сложных проблем и трудностей, которые встретятся
на его жизненном пути.

Целью экспериментальной работы Вологодского детского дома
№ 1 является создание условий для успешной социальной адапта-
ции выпускников. Психологическое сопровождение воспитанни-
ков строится на принципах сотрудничества и взаимодействия всех
служб, комплексного подхода к реализации индивидуальных про-
грамм развития воспитанников. Психологическое сопровождение
социализации детей осуществляется следующим образом.

Психодиагностическое направление реализуется в отношении
педагогов и воспитанников. Его целью является изучение профес-
сионально и личностно значимых качеств педагогов для оптими-
зации воспитательного процесса в детском доме в условиях экспе-
римента, а также плановая психодиагностика для разработки и кор-
рекции индивидуальных программ развития воспитанников,
которая на каждом возрастном этапе имеет свои особенности.

Для дошкольников это определение соответствия уровня пси-
хического развития возрастным нормам и выделение проблем-
ных зон развития для разработки последующей комплексной кор-
рекционной программы: отслеживание длительности и успешно-
сти адаптационного периода в условиях новой социальной семьи,
а также в условиях дошкольного учреждения, куда определяются
воспитанники; выявление психологической готовности к обуче-
нию в школе для выбора оптимальной программы обучения.

Психодиагностика младших школьников имеет следующие
задачи: отслеживание адаптации первоклассников, своевремен-
ное выявление психологических причин трудностей в обучении,
выявление психологических трудностей в поведении в социаль-
ной семье и школе.
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Психодиагностика подростков предполагает комплексное изу-
чение личностных особенностей, отслеживание развития характе-
ра: выявление отклонений в личностной и эмоционально-волевой
сфере, изучение проблем в общении со взрослыми и сверстниками.

В старшем подростковом и юношеском возрасте особое вни-
мание уделяется профориентационной диагностической работе,
позволяющей более точно определить профессиональные инте-
ресы и склонности воспитанника. В последнее время идея пси-
хологического сопровождения профессионального выбора нашла
свое отражение в последовательном подборе психодиагностичес-
ких методик для разных возрастов в программе по профориента-
ционной работе, представленной творческой группой воспитате-
лей детского дома.

Психодиагностическая работа с выпускниками проводится по
запросу последних и имеет своей целью выявление психологи-
ческих проблем социализации выпускников в трудовом коллек-
тиве или семье.

Психокоррекционная и развивающая работа с педколлективом
представляет собой обучающие семинары с элементами релакса-
ционного тренинга, направленные на коррекцию и развитие педа-
гогического общения. Для дошкольников и младших школьников,
а также младших подростков предлагается цикл занятий по сказ-
котерапии для коррекции эмоционально-волевой сферы. На таких
занятиях участники обогащают свой внутренний мир эмоциональ-
но-положительными образами, обретают навыки эффективного
управления своими негативными эмоциями.

В подростковом возрасте актуальными стали группы тренин-
га «Умей сказать “НЕТ!”» по профилактике употребления психо-
активных веществ и развитию коммуникативных навыков. Поло-
жительные результаты данного опыта находят отражение в изме-
нении поведения подростков, их отношении к данной проблеме
(курению, употреблению алкоголя и др.)

Направление психологического просвещения очень тесно свя-
зано с психодиагностикой и психокоррекцией. В рамках этого
направления реализация идеи психологического сопровождения
развития воспитанников детского дома осуществляется следую-

щим образом: спедколлективом проводятся лекции, семинары,
выступления на информационных совещаниях по актуальным
проблемам обучения и воспитания детей. Примером может по-
служить семинар по теме «Акцентуация характера в подростко-
вом возрасте и организация коррекционной работы в условиях
детского дома, организованного по семейному принципу».

Особое внимание следует уделить организации психолого-ме-
дико-педагогических консилиумов, в ходе которых педагоги и спе-
циалисты различных служб знакомятся с информацией о воспи-
танниках и вырабатывают единую стратегию образовательного
процесса, направленную на создание максимально эффективных
условий для развития лично сти воспитанников, заложенного в них
потенциала.

Участие психологической службы в экспериментальной рабо-
те подразумевает составление и реализацию программ научно-ме-
тодического комплекса детского дома, отражающего всю содержа-
тельную основу оздоровительно-образовательного процесса.

Следует отметить значение психологического просвещения в
рамках программы «Здоровая семья». Темы, раскрываемые пси-
хологом в ходе встреч: понятие стресса, методы борьбы со стрес-
сом, отношения в семье, проблемы психического насилия в се-
мье – позволяют обучить детей практическим навыкам психоло-
гической самопомощи.

Немаловажное значение в психологическом просвещении
имеет возможность знакомства ребят с психологической литера-
турой, на каждой социальной семье есть библиотечка соответ-
ствующих возрасту книг, которыми воспитанники могут свобод-
но пользоваться.

Особое место в реализации идей психологического сопровож-
дения занимает психологическое консультирование, которое так-
же охватывает все категории и взрослых, и детей. Среди педкол-
лектива регулярно проводятся индивидуальные и групповые кон-
сультации. Основными темами индивидуальных консультаций
являются проблемы личностного и профессионального роста пе-
дагогов; разрешение конфликтных ситуаций, «трудные дети».
Тематика групповых консультаций обусловлена необходимостью
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выработки единого подхода в разрешении какой-либо сложной
ситуации с конкретным воспитанником, совместным поиском
эффективных мер воспитательного воздействия.

Специфика консультирования подростков чаще всего опре-
деляется проблемами взаимоотношений с друзьями, сверстника-
ми, воспитателями. В юношеском возрасте на первый план выхо-
дят проблемы взаимоотношений с противоположным полом
и осознание себя, то есть проблемы самопознания.

Необходимо отметить значение еще одного направления, ко-
торое успешно реализуется в рамках психологического сопровож-
дения в условиях детского дома, организованного по семейному
типу, это – социально-диспетчерская деятельность психолога.
В ряде случаев, когда компетенции психолога не хватает или про-
блема выходит на другой уровень, требуется консультация спе-
циалистов, чаще всего врачей: психоневропатолога, психиатра или
психотерапевта. Реализация данного вида работы осуществляет-
ся благодаря эффективно организованному взаимодействию ме-
диков, педагогов, психологов и администрации.

В рамках эксперимента психологической службой было про-
ведено исследование, задачей которого являлось изучение степени
успешности социализации воспитанников. В качестве критериев
успешной социализации были использованы некоторые парамет-
ры разработанной типологии моделей выпускников (социальная
активность и автономность в самостоятельной жизни). Анализ по-
лученных данных позволил говорить об особенностях, характер-
ных для наших выпускников в сфере общения:

– Во взаимодействии со сверстниками – это активность и са-
мостоятельный выбор партнера, ребенок может быть авторите-
том в малой группе. Педагоги объясняют это тем, что общитель-
ности способствует особая атмосфера в детском доме.

– При общении с друзьями – дружба на равных и много при-
ятелей.

– При взаимодействии с педагогами – партнерские взаимоот-
ношения.

Результаты анкетирования и лонгитюдного наблюдения дали
возможность предположить, что в большинстве случаев наши

выпускники стремятся к активному приспособлению к изменяю-
щимся условиям жизни.

Данные тенденции прослеживаются в сферах общения, се-
мейных отношений, профессионального самоопределения и реа-
лизации. Этому способствует организация жизни детей в услови-
ях детского дома, созданного по особой экспериментальной пе-
дагогической модели, главный принцип которой – отход от
создания «тепличных условий» для ребенка-сироты и переход на
семейный принцип воспитания. Данный фактор является отправ-
ной точкой для построения всей системы работы психологичес-
кой службы.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Н. Г. Харламова, инструктор по труду
МОУ «Бабаевский детский дом»

Социально-бытовое направление – один из важных компо-
нентов системы воспитательной работы по формированию жиз-
ненных умений и навыков у воспитанников детского дома.

Основная цель программы по социально-бытовой ориента-
ции  заключается в создании определенного реабилитационного
пространства для детей, своеобразной модели семейных отноше-
ний, то есть такого образца «собственного дома» для ребенка,
который мог бы помочь ему подготовиться к выходу во взрослую
жизнь и обеспечить успешную адаптацию в обществе.

Задачи:
1) формировать у воспитанников знания, практические уме-

ния и навыки ведения домашнего хозяйства: приготовления пищи,
уборки и ремонта квартиры, основ женского и мужского рукоде-
лия, труда на земельном участке;

2) прививать и закреплять соблюдение детьми правил лич-
ной гигиены, регулярного ухода за одеждой, обувью;

3) знакомить воспитанников с устройством квартиры, дома,
давать понятие о предназначении предметов быта, учить правиль-
ному и безопасному пользованию электрическими приборами, до -
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машней техникой, облегчающей труд человека, электрической и
газовой плитой;

4) воспитывать эстетическую культуру быта (создание уюта,
красоты, комфорта и самобытности дома);

5) формировать умение рационального ведения семейного
бюджета;

6) дать воспитанникам основы правовых и экономических
знаний, показать значение домашней экономики в жизни семьи.

Работа по социально-бытовому направлению нацелена на
развитие навыков, умений домашнего бытового труда, самообс-
луживания, санитарно-гигиенических навыков, навыков межлич-
ностного общения и социального взаимодействия. Она содейству-
ет развитию творческих способностей, обеспечивает эстетичес-
кое, нравственное, интеллектуальное развитие, познание жизни,
самих себя, других людей с помощью активного включения вос-
питанников в разнообразную деятельность.

Социально-трудовая адаптация проводится поэтапно от бо-
лее простых действий к сложным с учетом возрастных особенно-
стей детей.

Требования к умениям и навыкам на каждой возрастной сту-
пени соответствуют особенностям воспитанников младшего
школьного, подросткового и юношеского возраста. Это теорети-
ческие, практические занятия, игровые и праздничные програм-
мы, экскурсии, деловые игры.

В процессе такой работы воспитанники узнают о роли труда
в материальном и духовном благополучии семьи, распределении
трудовых обязанностей в семье, овладевают основами домовод-
ства и навыками ведения домашнего хозяйства. Экономическое
просвещение позволяет воспитанникам детского дома постепен-
но преодолевать «болезнь» под названием «потребительство», ов-
ладевать понятиями бережливость, хозяйственность, самостоя-
тельность, самоограничение.

Результатом работы по данному направлению является соци-
ально-трудовая готовность воспитанника к самостоятельной жиз-
ни и деятельности, то есть такой уровень сформированности уме-
ний и навыков по взаимодействию с различной социальной сре-

дой и владение различными трудо выми действиями, который по-
зволит воспитаннику адаптироваться к самостоятельной жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ТЕМУ «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ

ЗРЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ ИЗО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ IV ВИДА

В. Л. Сураго, директор МОУ «Специальная (коррекционная)
начальная школа – детский сад № 58 IV вида» г. Череповца;

Ю. Н. Швалева , заместитель директора по УВР;
Е. Б. Карпушина , научный руководитель экспериментальной
работы, доцент кафедры КП и СП ГОУ ВПО «Череповецкий

государственный университет»

 МОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – дет-
ский сад № 58 IV вида» г. Череповца посещают дети, имеющие
различные нарушения зрения. Из них 8% – инвалиды по зрению,
25% детей имеют высокую степень снижения зрения, 39% име-
ют среднюю степень снижения зрения. У них отмечаются следу-
ющие расстройства зрительных функций: у 2,8% детей – атро-
фия зрительного нерва, у 16,7% – гиперметропия, у 2,8% – мио-
пия, у 41,6% – астигматизм, у 2,8% – анизометропия, у 55,6% –
косоглазие, у 56% – амблиопия, у 5,6% – врожденная катаракта.
Нарушение функций зрения у детей неизбежно влечет за собой
снижение скорости, точности, а также дифференцированности
восприятия, трудности в овладении сенсорными эталонами, что
обуславливает возникновение трудностей в определении цвета,
формы, величины и пространственного расположения предметов,
в выполнении практических действий, в овладении измеритель-
ными навыками, в ориентировке в пространстве. Это отмечается
педагогами нашего учреждения и указывается в исследованиях
различных авторов (Е. В. Артюкевич; Г. В. Никулиной; Л. И. Плак-
синой; Е. Н. Подколзиной; Л. В. Фомичева и др.).
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Помимо нарушения зрения у детей отмечаются различные
соматические расстройства: у 44,4% – кардиологические заболе-
вания, у 10,4% – заболевания почек, у 9,8% – заболевания дыха-
тельной системы, у 5,9% – заболевания желудочно-кишечного
тракта. Кроме того, у детей наблюдаются психоневрологические
расстройства разной степени выраженности: двигательная рас-
торможенность – у 22,2%, гипертензионный синдром – у 2,8%,
цеброастенический синдром – у 2,8%.

Все это препятствует полноценному формированию отдельных
психических процессов, вызывает трудности в овладении различ-
ными видами деятельности. Эти данные свидетельствуют о том,
что дети с недостатками зрения представляют особую категорию,
требующую индивидуального и дифференцированного подхода.

Коррекционно-развивающая работа в учреждении включает
в себя создание атмосферы психологического комфорта ребенка,
оформление и оборудование классов, групп, залов, кабинетов
с соблюдением офтальмо-гигиенических требований, разработ-
ку специального режима дня детей с учетом особенностей их раз-
вития; научно-методическое обеспечение коррекционного учеб-
но-воспитательного и лечебно-профилактического процессов со-
временными разработками, преемственность в работе различных
специалистов учреждения.

МОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – дет-
ский сад № 58 IV вида» г. Череповца является учреждением сме-
шанного вида, куда поступают в основном дети с амблиопией и ко-
соглазием и некоторое количество слабовидящих детей.

Цели работы данного учреждения: обеспечение лечения и воз-
можного восстановления зрения, предупреждение ухудшения его
состояния; создание в процессе обучения и воспитания коррек-
ционно-компенсаторных условий для предупреждения появления
вторичных отклонений; преодоление, ослабление или устране-
ние недостатков познавательной деятельности, физических от-
клонений и некоторых отрицательных личностных качеств де-
тей с недостатками зрения.

В основу организации учреждения положены теоретические
положения известных педагогов и психологов (П. П. Блонского,

А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, А. А. Люблинской, А. П. Усо-
вой, Д. Б. Эльконина и др.), которые показали, что воспитание
и обучение являются решающими факторами детского развития.

Одним из общих принципов организации воспитания и обу-
чения явился принцип развития творческих способностей каж-
дого ребенка, что предполагает учет общих, специфиче ских и ин-
дивидуальных способностей развития детей с недостатками зре-
ния. Личность ребенка является центральной фигурой
воспитательного процесса, поэтому в образовательном учрежде-
нии должны быть созданы оптимальные условия для разносто-
роннего развития каждого ребенка, формирования у него универ-
сальных, в том числе и творческих способностей. В специальной
педагогике подчеркивается большое значение развития творче-
ских способностей детей с недостатками зрения не только как
фактора компенсации недостатков развития, но и как условия фор-
мирования предпосылок к успешной социализации и интеграции
в обществе. Данный принцип лег в основу модели эксперимен-
тальной работы.

В настоящее время отсутствует научно обоснованная модель
формирования процесса развития творческих способностей у де-
тей с недостатками зрения, что вызывает определенные сложно-
сти у педагогов при организации коррекционно-педагогической
работы. Устранение указанной проблемы возможно в процессе
экспериментального исследования, которое проводится в учреж-
дении с 2002 года. Реализация экспериментальной программы
предполагает осуществление плотной взаимосвязи между всеми
участвующими в этом процессе сторонами (модель взаимодей-
ствия см. ниже «Модель экспериментальной работы»).

Выбирая направление экспериментальной работы, коллектив
МОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский
сад № 58 IV вида» исходил из потребностей детей: особую важ-
ность представляет работа по развитию творческих способнос-
тей у воспитанников с амблиопией и косоглазием, так как недо-
статок зрения и вторично возникающее своеобразие в психофи-
зическом развитии создают у них определенные трудности
в приобретении жизненного опыта, в развитии познавательных
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процессов (Е. В. Артюкевич, Г. В. Никулина, Л. И. Плаксина,
Л. В. Фомичева и др.).

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Предпосылки творческого поведения важно сформировать
уже в дошкольном возрасте. Наблюдения за детьми учреждения
свидетельствуют о том, что у ребят есть все предпосылки для
развития творческих способностей: эти дети общительны, раско-
ваны, свободны в поведении, нестандартно решают различные
задания педагога. Наши дети ежегодно принимают участие в вы-
ставках творческих работ и в концертах, организуемых Центром
детского творчества. Таким образом, воспитанникам нашего уч-
реждения свойственно проявление творчества. Для этого необхо-
димо создать определенную развивающую среду.

Изучив потребности детей с нарушением зрения и обратив
внимание на предпосылки их творческого развития, коллектив
Тифлоцентра определил тему экспериментальной работы как
«Развитие творческих способностей детей с нарушением зрения
на материале изобразительной деятельности».

Для создания условий, способствующих развитию творчес-
ких способностей детей, в учреждении созданы кукольный те-
атр, комната изобразительной деятельности, комната «Русского
быта», организованы кружки, ИЗО-студия, организуются выстав-
ки творческих работ детей и взрослых. На занятиях педагоги ис-
пользуют элементы ТРИЗ и РТВ, включают творческие моменты
в работу (например, использование музыки на занятиях по изоб-
разительной деятельности; просмотр слайдов на аппарате БОС
перед занятиями по изобразительной деятельности). Педагоги
организуют деятельность детей таким образом, чтобы условия
требовали от ребенка творческих решений, а также стимулируют
проявление его творческой активности (например, предоставле-
ние на занятиях свободы выбора цвета бумаги для аппликации,
выбора техники изображения, рисование на свободную тему, вы-
бор формы листа для рисования и пр.).

Кроме того, результаты анкетирования показали, что педаго-
ги хотели бы заняться самосовершенствованием и развивать свои
творческие способности. С этой целью проводятся консультации
педагогов, тренинговые занятия по саморазвитию. В 2003году на
базе учреждения состоялись курсы «Арттерапия (терапия искус-
ством)» для педагогов.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

• Обеспечение эмоциональ-
ного, музыкального сопро-
вождения воспитательно-об-
разовательного процесса.
• Приобщение детей к тра-
дициям, истокам русской
культуры (проведение праз-
дников, инсценировок и пр.)

ВОСПИТАТЕЛИ
• Знакомство с раз-
личными видами ис-
кусства.
• Формирование
практических навы-
ков изобразительной
деятельности.
• Формирование
представлений о пред-
метах и явлениях ок-
ружающего мира.
• Развитие образного
мышления, воображе-
ния, творческих спо-
собностей

ТИФЛОПЕДАГОГ
• Формирование
представлений о
предметах и явле-
ниях окружающего
мира.
• Формирование
полисенсорных
способов познания
окружающего
мира.
• Развитие творчес-
кого воображения,
развитие креатив-
ности мышления

ПСИХОЛОГ
• Снижение уровня
тревожности, по-
вышение саммо-
ценки.
• Формирование
основ бесконфлик-
тного взаимодей-
ствия со взрослыми
и сверстниками.
• Развитие творче-
ского воображения,
развитие креатив-
ности мышления

ВОСПИТАННИК
Реализация творческих способно-
стей детей в изобразительной де-
ятельности, создание основы для
их самоопределения и самореали-
зации в современном обществе

АДМИНИСТРАЦИЯ
• Организация методической рабо-
ты в рамках эксперимента.
• Обеспечение коррекционно-раз-
вивающей среды; материально-тех-
ническое оснащение эксперимента.
• Кадровое обеспечение.
• Обеспечение взаимодействия
с другими учреждениями города
по проблеме
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Также ежегодно в учреждении проводятся праздники с учас-
тием родителей, совместные занятия взрослых и детей продук-
тивной деятельностью и пр. Организован «Университет для ро-
дителей», в котором с родителями обсуждаются интересующие
их проблемы общения с детьми. Ежегодно проводится конферен-
ция для родителей (с 2000/2001 учебного года), на которой заслу-
шиваются доклады специалистов учреждения (темы докладов
родители предлагают сами). Ежегодно организуется выставка
творческих работ детей и взрослых.

В рамках экспериментальной деятельности под руководством
Е. Б. Карпушиной создана и апробирована коррекционно-развиваю-
щая программа, которая реализована воспитателями Е. Б. Базловой
и О. В. Елисеевой. Апробация программы проходила в течение трех
лет (2002–2005 годы) и охватывала детей среднего, старшего и под-
готовительного возраста. Воспитатели проводили следующие заня-
тия: учебные занятия индивидуального плана, направленные на оз-
накомление детей с художественными приемами, техниками и ма-
териалами; индивидуальные творческие за нятия, направленные на
формирование и развитие образного мышления, воображения, твор-
ческих способностей как в изобразительном, так и в предметном
творчестве; коллективные тематические задания, направленные на
укрепление контактов между детьми в группе и повышение уровня
их взаимодействия при решении творческих задач, а также на повы-
шение уровня и качества творческого продукта

Результативность проведенных мероприятий оказалась доста-
точно высока. Оценка эффективности работы по развитию творче
ских способностей детей проводится с применением следующих тех-
нологий: анализа продуктов изобразительной деятельности; метод а
наблюдения (параметры: заинтересованность в творческой деятель-
ности, оригинальность решения творческих ситуаций, проявление
инициативности и самостоятельности в творческой деятельности,
и др.), тестов («Круги» и др.); анкетирования родителей.

В данный момент в планах учреждения отражено дальней-
шее внедрение программы и ее совершенствование.

Анализ мероприятий, проводимых в учреждении в 2000–2005
годах в рамках экспериментальной работы, позволяет сделать
следующие выводы.

1. В развитии творческого потенциала большую роль играют
родители и педагоги. Творческий взрослый, уважающий личность
и интересы ребенка, умеющий поддерживать, а не критиковать
первые ростки творческого поведения, чуткий к индивидуальным
особенностям личности ребенка и к его личным эмоциональным
проблемам, может стать главным внешним фактором в становле-
нии творческой личности.

2. Проявление творчества зависит от психологического ком-
форта. Ребенок, испытывающий тревогу, страх, неуверенный
в своих силах, не сможет творить. Создание условий для прояв-
ления творческих способностей детей, психологического комфор-
та ребенка будет способствовать и его физическому оздоровле-
нию, что очень важно для наших воспитанников.

3. Проявление творческих способностей возможно в различ-
ных видах деятельности, в том числе и в изобразительной. В ходе
изобразительной деятельности у детей улучшается зрительно-
моторная координация, совершенствуется цветовое зрение, сти-
мулируется прослеживающая функция глаза, то есть закрепля-
ются результаты лечения, направленного на устранение зритель-
ных заболеваний и восстановление зрительных функций.

4. Развитие творчества тесно связано с интеллектуальным
развитием, то есть, развивая у детей творческие способности, мы
тем самым успешно будем решать и образовательные задачи.
Организация образовательного процесса с учетом принципа раз-
вития творческих способностей каждого ребенка предполагает
развитие индивидуальных способностей, максимальное выявле-
ние инициирования, использование индивидуального опыта ре-
бенка, помощь личности в познании себя, самоопределении и са-
мореализации. Это предполагает составление экспериментальной
группы развивающей программы для детей, которая, в отличие
от учебной, носит индивидуальный характер, основывается на
знании особенностей ребенка как личности со всеми, только ему
присущими характеристиками. Программа будет приспособлена
к возможностям ребенка с недостатками зрения, динамике его раз-
вития под влиянием обучения, перспективам лечения зрительно-
го заболевания.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ
ЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Б. Карпушина , кандидат педагогических наук,
научный руководитель экспериментальной работы в МОУ

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад
№ 58 IV вида» г. Череповца

Зрительному анализатору генетически отведена доминантная
роль, так как зрительная анализаторная система является ведущей
в восприятии человеком окружающего мира. Ребенок с нарушени-
ем зрения растет и формируется в особых, отличных от нормы ус-
ловиях. У него формируется искаженная система зрительных пред-
ставлений, неэффективные способы познания окружающего мира,
своеобразно складывается система образов, понятий. Специфичес-
кие особенности проявляются в речи, в соотношении образного и
понятийного в мыслительных операциях, в ориентировке в про-
странстве и т. д. Значительные изменения происходят в физичес-
ком развитии, становятся специфическими все виды движений.
Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная
психологическая система, качественно и структурно не схожая ни
с одной системой нормально развивающегося ребенка. Ребенок с
патологией органа зрения не может успешно войти в сложивший-
ся социум без специальной коррекционной помощи взрослых. Роль
взрослого в этом процессе носит глобальный характер, так как без
целенаправленного воздействия педагога компенсаторные процес-
сы не формируются либо развивается псевдокомпенсация.

Основной задачей теории и практики тифлологии на современ-
ном этапе является не «подтягивание» ребенка со зрительной пато-
логией до возрастной нормы развития, а формирование у него осоз-
нания дефекта, раскрытие потенциальных возможностей и, как след-
ствие, самореализация в современных экономических условиях.

С 2002 года в МОУ «Специальная (коррекционная) началь-
ная школа – детский сад № 58 IV вида» г. Череповца проводится
экспериментальная работа по развитию твор ческих способнос-
тей детей c недостатками зрения в процессе ИЗО-деятельности.

Целью ее является создание условий для самоактуализации ре-
бенка в рамках изобразительного и предметного творчества.

Значение работы по развитию творческих способностей для
детей с недостатками зрения заключается в следующем: дети ов-
ладевают различными видами искусств; повышается самооценка
у ребенка, улучшаются его взаимоотношения со взрослыми и свер-
стниками; улучшается эффективность лечения зрительного забо-
левания, так как ребенок становится заинтересован в использо-
вании зрения в познании окружающего мира; дети лучше усваи-
вают знания, учатся оперировать ими в изменяющихся условиях,
экспериментируют при достижении цели деятельности, становят-
ся более подготовленными к интеграции в общество.

Теоретической базой для разработки программы «Развитие
творческих способностей детей с недостатками зрения в процес-
се ИЗО-деятельности» стали положения общей, возрастной и спе-
циальной психологии и педагогики о значении сензитивных пе-
риодов в развитии, о соотношении первичных и вторичных нару-
шений в структуре дефекта, о коррекции и компенсации
отклонений в ходе специального обучения, о неразрывном един-
стве биологического и социального факторов, о ведущей роли де-
ятельности в развитии психических процессов; о соотношении
«зоны актуального и ближайшего развития» (Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин, М. И. Земцова, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина,
Л. И. Солнцева, Л. П. Григорьева и др.). Также нами были ис-
пользованы практические рекомендации по организации изобра-
зительной деятельности детей дошкольного возраста с нормаль-
ным зрением (В. С. Мухиной; Т. С. Комаровой; Т. А. Капцевой;
А. С. Галановой; Г. Г. Григорьевой и др.) и с нарушением зрения
(Л. П. Гладких, Л. И. Плаксиной и др.).

Для развития творчества в учреждении созданы следующие
условия: применяется широкий подход к решению проблемы
(творчество – стиль жизни); педагоги и родители придерживают-
ся единой позиции в понимании перспектив развития ребенка;
осуществляется взаимодействие между взрослыми; учитывают -
ся индивидуальные особенности ребенка; организуется интерес-
ная содержательная жизнь ребенка в дошкольном учреждении
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и семье, создается атмосфера творчества; проводится обучение,
в процессе которого формируются знания, способы действия, спо-
собности, позволяющие ребенку реализовать любой замысел;
организуется общение с искусством; комплексно и системно ис-
пользуются методы и приемы; идет мотивация заданий; изобра-
зительная деятельность дошкольников обеспечена материально;
предусмотрено разнообразие материалов и свободный доступ
к ним; соблюдается бережное отношение к процессу и результа-
там детской деятельности.

Направления работы по развитию творческих способностей
детей следующие: формирование представлений о предметах и яв-
лениях окружающего мира; формирование теоретических пред-
ставлений и практических навыков изобразительной деятельно-
сти; развитие образного мышления, воображения, творческих
способностей; снижение уровня тревожности, повышение само-
оценки у детей, формирование основ бесконфликтного взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками.

В реализации программы «Развитие творческих способностей
детей в процессе ИЗО-деятельности» участвуют: администрация
(организация методической работы в рамках эксперимента; обеспе-
чение коррекционно-развивающей среды; материально-техническое
оснащение эксперимента; кадровое обеспечение; осуществление вза-
имодействия с другими учреждениями города по проблеме), психо-
лог (осуществление работы по снижению уровня тревожности, по-
вышению самооценки, формированию основ бесконфликтного вза-
имодействия со взрослыми и сверстниками, развитию творческого
воображения, креативности мышления), тифлопедагог (формирова-
ние представлений о предметах и явлениях окружающего мира, по-
лисенсорных способов познания окружающего мира; развитие твор-
ческого воображения, креативности мышления); воспитатели (зна-
комство с различными видами искусства; формирование
практических навыков изобразительной деятельности; формирова-
ние представлений о предметах и явлениях окружающего мира; раз-
витие образного мышления, воображения, творческих способнос-
тей), музыкальный руководитель  (обеспечение эмоционального,
музыкального сопровождения воспитательно-образовательного про-

цесса; приобщение детей к традициям, истокам русской культуры –
проведение праздников, инсценировок и пр.).

В ходе работы решаются учебные и воспитательные задачи:
определение исходного, промежуточного и конечного уровней
творческого потенциала ребенка в течение учебного года; фор-
мирование элементарных практических навыков работы с худо-
жественными материалами и инструментами; формирование ус-
тойчивого интереса к изобразительной деятельности и предмет-
ному творчеству, а также к решению творческих задач; обучение
художественным приемам и техникам; формирование образного
мышления, воображения, творческих способностей; развитие пер-
воначальных навыков образной импровизации; расширение по-
нятийного багажа ребенка в сфере изобразительного и предмет-
ного творчества в тех областях, в которых проявляется детское
творчество; развитие образного мышления, воображения, твор-
ческих способностей и перевод их в устойчивое свойство лично-
сти ребенка; формирование основ бесконфликтного взаимодей-
ствия с взрослыми и сверстниками.

В процессе работы также решаются коррекционные задачи:
формирование компенсаторных способов восприятия окружаю-
щих предметов и явлений, развитие ориентировки в окружаю-
щем мире; развитие и совершенствование зрительных функций
(прослеживающей функции глаза, восприятия цвета и др.); раз-
витие зрительно-моторной координации; обогащение представ-
ления о предметах и явлениях окружающего мира, о различных
видах искусства; развитие речи, обогащение словаря; развитие
творческих возможностей ребенка; снижение уровня тревожнос-
ти и повышение самооценки; развитие внимания и собранности,
наблюдательности и глазомера.

В рамках экспериментальной работы воспитатели проводят сле-
дующие занятия: учебные занятия индивидуального плана, направ-
ленные на ознакомление детей с художественными приемами, тех-
никами и материалами; индивидуальные творческие занятия, направ-
ленные на формирование и развитие образного мышления,
воображения, творческих способностей как в изоб разительном, так
и в предметном творчестве; коллективные тематические задания,
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направленные на укрепление контактов между детьми в группе и по-
вышение уровня их взаимодействия при решении творческих задач,
а также на повышение уровня и качества творческого продукта.

Спецификой проведения занятий является соблюдение режи-
ма зрительных нагрузок, использование средств развития зритель-
ных функций, учет интенсивности зрительной деятельности, вы-
полнение мероприятий для снятия общего и зрительного утомле-
ния детей (проведение физкультминуток и зрительных гимнастик
с учетом рекомендаций офтальмолога). При проведении занятий
педагог соблюдает следующие условия: достаточная освещенность
в кабинете; столы для занятий располагаются на расстоянии 0,5 м
от светонесущей стены, чтобы свет падал слева; шторы не засло-
няют света; дети с низкой остротой зрения рассаживаются за пер-
вые столы, ближе к окнам; мебель подобрана по росту детей; дети
правильно сидят за столами, пользуются очками, повязками для
окклюзии (в соответствии с назначениями офтальмолога).

Психолого-педагогические принципы проведения занятий:
индивидуальный подход к детям; создание на занятиях климата
взаимного доверия; переход к творческой практической работе
через мини-сказку, мини-игру и интересную информацию; пода-
ча материала по принципу от простого к сложному, от общего
к частному; предоставление более широкой самостоятельности
и выбора в решении творческих задач, большое разнообразие са-
мого разного материала, используемого в творческой работе, мно-
гообразие образцов.

На занятиях и в свободной деятельности используются сле-
дующие методы и приемы развития творческих способностей:
создание детьми творческих произведений (рисование, лепка,
конструирование), общение с природой с установкой на пережи-
вание ее красоты и таинственности, творческие путешествия,
просмотр картин, прослушивание музыки с обсуждением, рас-
сказы по картинкам с включением воображения, театрализован-
ная деятельность, составление альбомов и др. (М. Г. Бурно,
О. И. Мотков).

Важную роль в закреплении сформированных навыков изоб-
разительной деятельности играет самостоятельная деятельность

детей. Для правильной организации самостоятельной детской
деятельности педагоги соблюдают общие условия.

1. Высвободить достаточное время для деятельности. Это
достигается при согласованности работы тифлопедагога, воспи-
тателя, медсестер по ортопии, при условии методически правиль-
ного проведения режимных процессов.

2. Создать обстановку для деятельности. Правильно распо-
ложить материал в группе.

3. Обеспечить правильное руководство деятельностью: про-
цесс наблюдения за деятельностью взрослых, самостоятельную
изобразительную деятельность.

4. При руководстве самостоятельной деятельностью дошколь-
ников обращать внимание на их настроение, направлять деятель-
ность детей, которые занимаются с недостаточным интересом,
рисуют примитивно для своего возраста, однообразно или неус-
тойчиво.

5. Во время руководства деятельностью детей уточнять их
представления о предметах, способах изображения.

6. Для того, чтобы помочь ребенку справиться с задачей, ему
не следует давать готовые рецепты, но необходимо побуждать его
самостоятельно выполнять знакомые действия, соображать, как
сделать красивее и качественнее.

Семья также играет существенную роль в процессе развития
творческих способностей детей в ИЗО-деятельности. Родителям
предлагается не ограничивать самостоятельную деятельность детей,
создавать определенные условия. Для этого педагоги проводят заня-
тия с детьми в присутствии родителей, что позволяет обеспечить
психологическую готовность родителей стать участниками целенап-
равленного процесса воспитания и обучения собственного ребенка.

Обращается внимание родителей на то, что главным условием
овладения детьми деятельностью является положительный настрой
на совместный характер взаимодействия детей и взрослых и со-
блюдение следующих правил: сохранение выдержки и терпения
при неудачах ребенка; соблюдение последовательно сти при обу-
чении ребенка отдельным операциям действия; оказание ребенку
только необходимой помощи; поощрение всех удач ребенка.
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Кроме того, для закрепления результатов работы мы рекомен-
довали родителям детей экспериментальной группы выполнять
с ними в домашних условиях следующие задания (задания пре д-
полагали закрепление представлений детей после прохождения
определенной дидактической темы): подбирать игрушки и пред-
меты для самостоятельной предметной деятельности, изучения
их свойств; обводить изображения предметов по шаблонам и тра-
фаретам; раскрашивать изображения предметов в книгах-«рас-
красках» и др.); составлять натуральные изображения предметов
из отдельных частей, кубиков; предоставлять материалы для са-
мостоятельной ИЗО-деятельности; совместно с ребенком созда-
вать различные произведения художественного творчества.

Оценка эффективности работы по развитию творческих спо-
собностей детей проводится с применением анализа продуктов
изобразительной деятельности, метода наблюдения, тестов, ан-
кетирования родителей.

Таким образом, стимулируют проявление творческих способ-
ностей детей следующие аспекты творческого взаимодействия
детей и взрослых:

– на занятиях детям предоставляется свобода выбора цвета
бумаги, фона, техники изображения, рисование на свободную тему
и т. д.;

– в организации ИЗО-деятельности детей педагоги экспери-
ментальной группы реализуют индивидуальный подход с учетом
физиологических способностей каждого ребенка;

– педагоги экспериментальной группы с уважением относят-
ся к продуктам детского творчества, собирают их, экспонируют;

– работа психолога с детьми экспериментальной группы на-
правлена на коррекцию негативных личностных проявлений (сня-
тие тревожности и др.), на повышение самооценки, нормализа-
цию личностного статуса;

– в работе тифлопедагога с детьми экспериментальной груп-
пы увеличено количество заданий на развитие творческих спо-
собностей;

– в группе ведутся тетради по взаимодействию всех специа-
листов детского сада, ставятся совместные задачи, даются зада-
ния на прогулку и в свободное время;

– выявляются единомышленники среди родителей, и они ак-
тивно вовлекаются в совместные творческие проекты (в группе
периодически размещается выставка совместных работ детей,
родителей и педагогов).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ
НАД РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА

А. С. Малючкова , учитель-логопед МОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа

VIII вида № 35» г. Череповца

Работа логопеда по устранению недостатков речи – состав-
ное звено общешкольной коррекционной практики. Главной за-
дачей учителя-логопеда при организации совместной работы яв-
ляется создание коллектива единомышленников, которые могли
бы реализовать весь комплекс мер по коррекции недостатков раз-
вития ребенка с нарушением интеллекта, в том числе и недостат-
ков речевого развития.

Необходимо учитывать ряд общих положений: обязательный
обмен информацией по итогам диагностики различными специали-
стами, единство требований, предъявляемых к конкретному ребен-
ку с учетом его возможностей, взаимосвязь при планировании кор-
рекционной работы. Важным вопросом является распределение
функций и задач. Однако на всех этапах работы специалисты реша-
ют единые общие задачи: развитие и коррекция мыслительных опе-
раций, высших психических функций, формирование интереса к
учебному процессу в целом, преодоление школьного негативизма.

Координацию деятельности всех участников образовательно-
го процесса на общешкольном уровне осуществляет школьный
медико-психолого-педагогический совет.

Для эффективного оказания логопедической помощи очень
важен контакт логопеда с медицинским работником школы. Лого-
педу необходимо знать данные медицинского обследования для
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уточнения этиологии и характера речевого нарушения, особеннос-
ти медицинских диагнозов. Школа в течение ряда лет заключает
договор с Детским Центром Психического Здоровья. В течение
учебного года в школе ведут амбулаторный прием врачи-психиат-
ры, поэтому логопед имеет возможность проконсультироваться по
поводу проблем конкретного ребенка. Школа совместно с ДЦПЗ
комплектует группы для лечения детей в условиях дневного ста-
ционара. Однако как логопеду, так и другим педагогам необходима
консультативная помощь врача-невропатолога.

Контакт логопеда с педагогами осуществляется, начиная с
первичного обследования и кончая выпуском обучающихся. Со-
держание логопедической работы должно находиться в соответ-
ствии с программой обучения грамоте, русскому языку. Логопед
сообщает учителю результаты обследования, рассказывает о со-
держании и направлениях планируемой логопедической коррек-
ционной работы, ее результатах. Для информации о состоянии
звукопроизношения используется таблица произношения. Начи-
ная с 3 класса, предлагается таблица ошибок письменной речи.
Важнейшим условием является выработка единых требований
к конкретному ученику. Практически полезно взаимопосещение
уроков, знакомство учителя с основными принципами и приема-
ми логопедической работы. Учитель-логопед входит в состав ме-
тодического объединения учителей начальных классов, в рамках
которого проводит работу по повышению уровня компетенции
и пропаганде логопедических знаний.

Работа воспитателя по закреплению речевых навыков имеет свою
специфику. Логопед предлагает небольшие по объему задания в виде
игр. Но наибольшее внимание воспитатель уделяет постоянному
контролю за автоматизацией поставленных звуков в самостоятель-
ной речи детей, поощряет правильное произношение. Положитель-
но зарекомендовал себя опыт работы воспитателя под руководством
и при методической поддержке логопеда с учащимися 1 класса по
развитию и обогащению словарного запаса по лексическим темам.

В базисном учебном плане школы VIII вида предусмотрен кор-
рекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных про цес-
сов». Учитель-дефектолог на коррекционных занятиях проводит

работу по формированию и коррекции нарушений мелкой мото-
рики, сенсорно-перцептивной сферы, зрительно-пространствен-
ной координации.

В задачи педагога-психолога входит формирование психоло-
гической базы речи, стабилизация эмоционального состояния,
формирование навыков эффективного общения. Логопед и пси-
холог обмениваются специальными приемами и играми при пла-
нировании и проведении занятий.

Перед логопедом стоит задача формирования и стимулирования
активной родительской позиции, привлечения родителей к участию
в образовательном процессе. Полезно приглашение родителей на
индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. Боль-
шую роль играют индивидуальные консультации и групповые про-
светительские формы работы: участие в общешкольных, классных
родительских собраниях, конференциях.

Когда в логопедической помощи нуждается ребенок из не-
благополучной семьи, возникает целый ряд проблем, как прави-
ло, организационного характера. Задача логопеда – в тесном кон-
такте с социальным педагогом сделать все возможное, чтобы дети
посещали школу, учились, ходили на логопедические занятия.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ «КОЛОБОК»

Т. В. Орлина, директор ГОУ «Областной центр психолого-
медико-социального сопровождения», учитель-логопед;

Е. А. Кузнецова, учитель-логопед; Н. А. Панова, учитель-
дефектолог; Н. В. Бобкова, педагог-психолог

Необходимость раннего начала коррекционной работы с деть-
ми с особыми нуждами в настоящее время признается большин-
ством исследователей и специалистов. Это обусловлено не толь-
ко здравым смыслом, но и существенным позитивным опытом
работы, накопленным в рамках деятельности служб ранней по-
мощи за рубежом и на территории РФ .
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В Областном центре психолого-медико-социального сопро-
вождения (г. Вологда) коррекционная работа с детьми раннего
возраста ведется с момента открытия Центра, то есть в течение
12 лет. Деятельность абилитационной службы Центра базирует-
ся на исследовании теоретического и практического опыта оте-
чественных и зарубежных исследователей и педагогов, сотруд-
ничестве специалистов разных направлений: психологов, лого-
педов, дефектологов, врачей-неврологов, психиатров.

В последнее время возросло количество детей, по разным при-
чинам не посещающих ДОУ. Это дети, имеющие множественные
нарушения, в том числе моторные, речевые, зрительные, слуховые
как следствие органического поражения ЦНС; иммунологически
ослабленные дети; дети с тяжелыми нарушениями в развитии эмо-
ционально-волевой сферы. Также одной из причин обращения ро-
дителей к специалистам все чаще становится проблема адаптации
детей к коллективу сверстников, к детскому учреждению.

Учитывая все перечисленное и исходя из многолетних прак-
тических наблюдений, профессионального опыта, специалисты
Центра разработали программу коррекционно-развивающих за-
нятий для детей раннего возраста в группе кратковременного пре-
бывания «Колобок».

Особенностями программы являются: использование командно-
го метода при работе в группе (проведение занятий одновременно
двумя специалистами, а также динамическое наблюдение за разви-
тием ребенка как педагогическими, так и медицинскими специали-
стами Центра); реализация коррекционно-развивающих задач в ус-
ловиях кратковременного пребывания детей на базе Центра; высо-
кая степень взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей;
ознакомление родителей с современными методами воспитания де-
тей с проблемами в развитии, организация активного включения
родителей в процесс коррекционно-развивающего обучения.

Так как работа Центра ориентирована не столько на медицинс-
кие, сколько на педагогические цели, в составе команды, работаю-
щей с ребенком, доминируют педагоги и психологи. Врач-невролог
и психотерапевт направляют и наблюдают в динамике психическое
и физическое развитие детей. Преимущества коман дного метода

бесспорны: во-первых, программа абилитации для каждого ребенка
составляется коллегиально разными специалистами; во-вторых, про-
блемы, возникающие в ходе ее выполнения, также решаются колле-
гиально, что позволяет достигать более эффективных результатов;
в-третьих, при совместной работе корректируется и обогащается
индивидуальная практика всех специалистов команды.

Программа условно делится на два периода (этапа): 1 – кор-
рекционно-развивающие занятия с детьми от 0 до 1,5 лет; 2 – кор-
рекционно-развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.

Акцент в работе на первом этапе оказания поддержки семье
делается на формировании оптимальных способов взаимодействия
родителей с ребенком, создании развивающей среды для ребенка.

На втором этапе работы с семьей основное внимание уделя-
ется знакомству родителей с методикой обучения и воспитания
ребенка, учитывающей его индивидуальные особенности.

Различаются и формы работы с семьей на этих этапах: на пер-
вом – индивидуальная работа с ребенком (педагог – ребенок –
родитель); на втором этапе, параллельно с индивидуальной, воз-
можна групповая работа (в группах кратковременного пребыва-
ния), когда специалисты одновременно работают с 3–4 детьми
и основное внимание уделяется развитию коммуникативных про-
цессов, навыков, необходимых для обучения в условиях группо-
вой работы.

Занятия в группах кратковременного пребывания позволяют
решить ряд таких задач, как адаптация детей к коллективу свер-
стников, формирование у ребенка умения приобретать новые на-
выки и знания в условиях группового обучения, создание систе-
мы взаимоподдержки родителей.

В данной работе представлена программа групповых коррек-
ционно-развивающих занятий с детьми раннего возраста от 1,5
до 3 лет.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся один раз
в неделю продолжительностью 1 час. Групповое занятие прово-
дят учитель-логопед и учитель-дефектолог (20 мин.), затем пе-
дагог-организатор (20 мин.). В структуре занятий группы выде-
лено особое время, когда родители и педагог наблюдают за са-
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мостоятельной игрой детей. При необходимости в игру включа-
ются взрослые.

Возраст детей в группе – от 1,5 до 3 лет.
Дети 2–3-летнего возраста могут заниматься в группе без со-

провождения родителей (в зависимости от уровня развития са-
мостоятельности и независимости ребенка).

Программа работы с детьми составлена таким образом, что-
бы при сохранении цели того или иного занятия можно было
изменить дидактический материал, время и место проведения
занятия.

Целями работы с детьми являются сохранение естественных
механизмов развития ребенка, предупреждение возможного их
искажения и торможения, исправление выявленных в ходе диаг-
ностики отклонений и нарушений в развитии.

Цели работы с родителями: улучшение понимания родителя-
ми собственного ребенка, особенностей и закономерностей его
развития; укрепление уверенности родителей в собственных вос-
питательных возможностях; развитие позитивных переживаний
родителей, воспитывающих ребенка с особыми нуждами.

Коррекционно-развивающая программа включает в себя адап-
тационный период, целью которого является создание психоло-
го-педагогических условий для подготовки ребенка к общению,
установлению доверительной связи между незнакомым взрослым
(педагогом) и малышом, поддержание радостного настроения,
удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви
и доброжелательном внимании, и блок коррекционно-развиваю-
щих занятий.

Коррекционно-развивающее обучение – это нестандартный про-
цесс. Его протяженность, форма, глубина определяются, прежде все-
го, необходимостью и достаточностью для разрешения проблем ре-
бенка, включенностью родителей в образовательный процесс.

Вместе с тем, важным условием результативного использо-
вания игр в коррекционно-развивающем обучении является со-
блюдение последовательности в их подборе. Авторами програм-
мы проведена тщательная работа по систематизации игр с уче -

том возрастных аспектов физического, эмоционального, социаль-
ного, интеллектуального и речевого развития ребенка раннего
возраста.

Очень важно, чтобы родители поняли, что для развития ре-
бенка раннего возраста недостаточно занятий в специально отве-
денное для этого время. Формируемые у ребенка навыки должны
последовательно включаться в повседневную жизнь.

Основным направлением работы является формирование ком-
муникативных навыков сотрудничества ребенка cо взрослым и
сверстниками. Этот раздел мы считаем одним из самых важных
и уделяем ему большое значение. В процессе его реализации ус-
танавливается эмоциональный контакт с ребенком, формируют-
ся умения слушать взрослого, реагировать на обращенную речь,
происходит обучение взаимодействию со сверстниками в играх
с одним предметом.

Другими важными направлениями являются сенсорное вос-
питание, развитие импрессивной стороны речи и формирование
экспрессивной речи детей, развитие общей и мелкой моторики
через различные виды деятельности, формирование элементар-
ных математических представлений в соответствии с возрастны-
ми требованиями.

Основные принципы организации работы группы: органи-
зация игрового пространства и подбор игрушек соответственно
возрасту ребенка, построение занятия с учетом лексических тем
и единой сюжетной линии, проведение групповых занятий дву-
мя специалистами одновременно, малокомплектность группы
(3–5 человек).

Все занятия в группе носят комбинированный характер. Пер-
вую часть занятия проводят логопед и дефектолог, вторую – пе-
дагог-организатор.

Структура занятия содержит:
1) игры и упражнения, направленные на развитие коммуни-

кативных навыков;
2) упражнения на развитие сенсорного восприятия (развитие

зрительного восприятия (формы, величины, цвета), развитие слу-
хового восприятия);
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3) игры и упражнения по развитию речи;
4) игры, направленные на физическое развитие (развитие об-

щих движений, мелкой моторики, ориентировки в пространстве).
Предъявление новых заданий осуществляется при условии

полного усвоения предыдущего материала.
Работа в группе кратковременного пребывания не подменяет

собой обучение ребенка, в том числе обучение детей с особыми
образовательными потребностями, не заменяет полное изучение
программы детского сада для детей данного возраста. Она вклю-
чена в психолого-медико-социальное сопровождение ребенка в
образовательном процессе.

Учитывая то, что занятия проводятся только один раз в не-
делю, мы строим работу с постоянным повторением пройден-
ного материала, используя при этом разнообразные игры и уп-
ражнения.

В программе представлены: тематическое планирование; ме-
тодическое обеспечение содержания программы, включающее
систему игр по основным разделам, конспекты занятий; психо-
лого-педагогическая диагностика и диагностика результативнос-
ти работы.

В данной статье предлагаем тематический план работы
группы.

Тематический план занятий

Многолетняя работа специалистов абилитационной служ-
бы областного центра психолого-медико-социального сопровож-
дения подтверждает необходимость ранней коррекционно-раз-
вивающей помощи детям с особыми образовательными потреб-
ностями. Это особенно актуально в свете принятия решения
Министерства образования и науки РФ об организации государ-
ственной системы ранней помощи детям с отклонениями в раз-
витии. Раннее выявление и начало коррекционно-развивающей
работы с детьми от рождения до 3-х лет позволит значительно
уменьшить риск проявлений нарушений развития в более стар-
шем возрасте.

Раннее детство – наиболее значимый этап с точки зрения пси-
холого-педагогического воздействия. В связи с этим исключитель-
но важное значение приобретает ранняя дифференциальная ди-
агностика отклонений в развитии и максимально раннее начало
коррекционно-педагогической работы специалистов и родителей.

Программа коррекционно-развивающих занятий для детей
раннего возраста в группе кратковременного пребывания «Коло-
бок», реализуемая в областном центре ПМСС, является приме-
ром эффективной координации работы специалистов различного
профиля и основой формирования педагогической компетенции
родителей.

Темы занятий Дата проведения
1 2

1. Знакомство с Колобком Первая неделя октября
2. Любимые игрушки малышей Вторая неделя октября
3. Моя любимая игрушка Третья неделя октября
4. В гостях у Осени (путешествие в осенний парк) Четвертая неделя октября
5. Подарки золотой осени Первая неделя ноября
6. Наши любимые сказки.
«Колобок» (элементы драматизации) Вторая неделя ноября

7. В гостях у Колобков. Подружимся с большим
Колобком и маленьким Колобочком Третья неделя ноября

8. Наши помощники (знакомст во с органами
чувств: глазами, ушами, носом) Первая неделя декабря

9. Давайте дружить с Мойдодыром Вторая неделя декабря
10. Зимние забавы Третья неделя декабря
11.Новогодний праздник (утренник в Центре) Четвертая неделя декабря
12. Колобок приглашает на  новоселье Вторая неделя января
13. Добрые друзья малышей (домашние живо тные) Третья неделя января
14. Большие и маленькие (животные и их детеныши) Четвертая неделя января
15. День рождения у Хрюши Первая неделя февраля
16. С Колобком читаем «Репку» (по страницам
любимых сказок) Вторая неделя февраля

17. Веселые спортсмены Третья неделя февраля
18. Мамин праздник. Мамина улыбка Первая неделя марта
19. Колобок зовет на весеннюю прогу лку Вторая неделя марта
20. Колобок приглашает в путешествие Третья неделя марта
21. Колобок в кругу друзей (итоговое занятие,
заключительное занятие в форме праздника) Четвертая неделя марта
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ РАБОТЕ С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ

О. В. Голоднюк, учитель МОУ «Игмасская средняя
общеобразовательная школа»

Нюксенского муниципального района

В школе учителям нередко приходится работать с ученика-
ми, которые с трудом усваивают школьную программу, в том чис-
ле и программу по трудовому обучению. Изделия таких учеников
часто далеки от желаемого результата. Но упреки взрослых в ад-
рес детей: «Ты лентяй... Ничего не хочешь знать...» совершенно
несправедливы, поскольку причины возникающих у детей труд-
ностей кроются в нарушении психофизического развития, а ни-
как не в лени и нежелании учиться.

В 1 класс будущие школьники приходят с потребностью уз-
нать что-то новое, научиться тому, чего не умели делать раньше.
Как построить процесс обучения так, чтобы у ребенка с наруше-
нием интеллектуального развития этот интерес не угас, чтобы не
пропала потребность и возможность создавать своими руками
вещи, которые будут радовать его самого и окружающих? Как
научить такого ребенка целенаправленному восприятию объекта
труда, планированию предстоящей практической работы, осно-
вам самостоятельной деятельности, умению предупреждать ошиб-
ки, контролировать свои действия, адекватно оценивать качество
выполненного изделия? Как повысить самооценку учащихся,
снять чувство тревоги, развить положительную мотивацию уче-
ния, найти способ социальной адаптации детей с проблемами в
развитии среди своих сверстников?

Этими вопросами задается каждый учитель, обучающий та-
ких детей. Мой опыт по решению данных проблем заключается в
разработке и реализации системы обучения лепке из соленого тес-
та на уроках и внеклассных занятиях по трудовому обучению в

специальной (коррекционной) школе VIII вида, а также в разра-
ботке технологии создания изделий из соленого теста. Новизна зак-
лючается в авторской разработке технологии создания изделий из
соленого теста, в организации обучения детей с интеллектуальной
недостаточностью, в создании условий для их самореализации,
развития их творчества (в пределах возможностей) и инициативы.

Дети с проблемами в развитии требуют особого педагогичес-
кого подхода, который заключается в применении следующих
принципов.

Принцип наглядности
Соблюдение принципа наглядности требует от учителя целе-

направленного и психологически обоснованного включения на-
глядных средств в структуру урока, адекватного сочетания на-
глядности со словом для формирования на основе наглядно-об-
разного и наглядно-действенного мышления элементов
абстрактного мышления.

Принцип доступности, учета индивидуальных особенностей
учеников

Основные правила реализации данного принципа заключа-
ются в оптимальном подборе уровня сложности изготавливаемо-
го изделия; в подборе индивидуальных вспомогательных средств,
позволяющих детям, испытывающим определенные трудности в
учебе, работать со всеми; в использовании наводящих вопросов,
где нет прямой подсказки; в дифференцированном подходе к оцен-
ке работы ученика с учетом затраченных им сил.

В результате реализации данного принципа работа всех уче-
ников идет в едином темпе. Учащиеся, имеющие какие-либо зат-
руднения в силу своих индивидуальных особенностей, приобре-
тают уверенность в положительном исходе своей работы, оказы-
ваются в ситуации успеха.

Принцип коррекционной направленности обучения
Этот принцип применительно к трудовому обучению состо-

ит в том, чтобы содействовать преодолению существенных недо-
статков познавательной деятельности учащихся путем формиро-
вания и развития у них правильного восприятия формы, конст-
рукции, цвета предметов, их положения относительно друг друга
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и умения находить в предметах существенные признаки, а также
устанавливать существующее между ними сходство и различие.

Коррекционная направленность труда происходит лишь при
учете причин затруднений и ошибок, то есть при их диагности-
ровании, прослеживании их динамики, своевременном обнару-
жении типичных ошибок, а также при фиксировании не только
результатов усвоения текущего материала, но и коррекции ранее
обнаруженных недостатков и ошибок.

Принцип создания положительного фона отношений ребен-
ка и педагога в процессе их совместной деятельности

Любое занятие с детьми в целях достижения максимального
эффекта организуется при условии положительного эмоциональ-
ного настроя ребенка. Это достигается благодаря таким органи-
зационно-педагогическим требованиям, как использование физ-
минуток, создание доброжелательной атмосферы общения учи-
теля с детьми, создание ситуации переживаемой радости от
преодоленной трудности и полученного результата, использова-
ние дидактических игр и игровых упражнений, музыкальных про-
изведений, фонограмм звуков природы (голосов птиц, шума дож-
дя и т. д.).

Условиями эффективной реализации данного принципа яв-
ляются благожелательность и тактичность учителя, знание пси-
хологических особенностей умственно отсталых детей, понима-
ние стремлений учащихся, умение принять детей такими, какие
они есть, личный пример педагога.

Система обучения лепке из соленого теста представляет со-
бой определенную последовательность этапов деятельности пе-
дагога и детей над созданием изделия на уроке.

1. Создание условий для повышения познавательной актив-
ности на уроках

С этой целью используются следующие методы и входящие
в них приемы: создание положительного эмоционального фона,
доброжелательного и доверительного отношения между детьми
и педагогом, использование занимательных аналогов, примене-
ние наглядности, создание ситуации успеха, Для этого задаются
наводящие вопросы, где нет прямой подсказки, подбираются ин-

дивидуальные вспомогательные средства, позволяющие детям, ис-
пытывающим трудности в учебе, работать вместе со всеми, от-
сутствует сравнение достижений учащихся друг с другом, исполь-
зуются индивидуальные нормы оценок. Для каждого ребенка –
индивидуальный стандарт качества.

2. Подготовка к восприятию образца
Цель этого этапа – привлечение внимания учащихся к изуча-

емому предмету.
Лучшему восприятию образца изделия способствуют следую-

щие приемы: показ значимости самого изделия, места его приме-
нения; показ значимости зун, получаемых детьми при выполнении
данного изделия; использование приема удивления; создание эмо-
ционально-нравственной ситуации, ситуации нравственного пере-
живания; чтение рассказа или сказки, где главные персонажи явля-
ются объектами лепки; организация выставки работ, которые пред-
стоит выполнить на ближайших уроках; ознакомление с чучелами
либо с изображением птиц, зверей, человека, если предстоит леп-
ка стилизованных фигур.

Результат: заинтересованность детей изучаемым предметом.
3. Обучение восприятию образца
Первый этап – пропедевтический. Его цели: развитие про-

странственной ориентировки и зрительного восприятия, подго-
товка к различным видам учебной деятельности. Для реализации
этих целей в 1 классе на уроках трудового обучения со всеми ви-
дами работ используется метод игровых упражнений.

Результатом этого этапа является подготовленность учащихся
к целенаправленному наблюдению предназначенных для лепки
изделий. Дети начинают понимать и правильно соотносить вели-
чину, форму, цвет и другие свойства объекта со своим изделием.

Второй этап – обучение восприятию образца изделия. Его
цель: подготовка к планированию практической работы.

Восприятие предмета труда проводится по следующему плану:
1. Включение в действие всех анализаторов (слуха, зрения,

осязания).
2. Анализ образца и установление связи между составляю-

щими его предметами и деталями: выявление количества и на-
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звания предметов, из которых состоит образец; выявление коли-
чества и названия деталей, из которых состоят эти предметы;
выделение основной (главной) детали; выделение второстепен-
ных деталей; определение признаков деталей (формы, цвета, раз-
мера); установление положения и пространственного отношения
деталей; определение материалов, инструментов, приспособле-
ний, применяемых в изготовлении деталей; определение спосо-
бов соединения деталей.

3. Манипуляции с макетом изделия активизируют внимание,
совершенствуют мыслительные операции.

4. Включение речи для описания объекта восприятия и под-
ведения итогов усиливает активность учащихся, повышает вни-
мание, организует процесс восприятия.

Анализу образца детей необходимо учить поэтапно, в следу-
ющей последовательности:

1) повторение анализа, данного учителем;
2) по вопросам учителя в процессе беседы, с опорой на инст-

рукционную карту или макет изделия;
3) по плану, записанному на доске и технологической карточ-

ке (у каждого ученика), с опорой на инструкционную карту или
макет изделия;

4) по плану;
5) самостоятельно.
С целью совершенствования анализа можно применять при-

емы: выбор из нескольких макетов или инструкционных карт,
подходящих к анализируемому объекту; анализ двух похожих
изделий с незначительными различиями; преобразование изде-
лия, когда детям предлагается преобразовать данный объект, из-
меняя некоторые признаки, в другой.

Результат второго этапа обучения восприятию образца изде-
лия: учащимся легче устанавливать логическую связь между раз-
личными этапами практической работы.

4. Обучение планированию предстоящей практической ра-
боты

Цель: подготовка к самостоятельному выполнению практи-
ческой работы.

Во время обучения предварительному планированию у уча-
щихся начинает формироваться мысленный образ устройства
выполняемого изделия, способа его изготовления и порядка вы-
полнения трудовых операций. Чувственно-предметная трудовая
деятельность детей становится понятийной, то есть переходит в
мыслительную деятельность, тем самым способствуя выработке
самостоятельности у ребят.

Обучение планированию можно разделить на пять этапов.
Первый этап заключается в составлении плана по вопросам

учителя с опорой на инструкционную карту, на которой в опреде-
ленной последовательности прикреплены образцы одного изде-
лия в разной степени готовности, а также изображения инстру-
ментов и приспособлений, необходимых для данного объекта.
Удетей в это время на партах имеются бумажные макеты, состо-
ящие из отдельных деталей. Во время беседы ребята собирают
макет изделия в той последовательности, в какой будут выпол-
нять изделие. Манипуляция с деталями макета позволяет лучше
запомнить порядок действий.

Второй этап – это составление плана по вопросам учителя с
опорой на инструкционную карту, на которой выполнено графи-
ческое изображение изделия в разной степени готовности.

Третий этап – составление плана по отдельным предметным
карточкам, где изделие изображено в разной степени готовности.
Карточки нужно расположить в той последовательности, в какой
будет выполняться изделие. Работа по составлению плана долж-
на вестись не только у доски, но и на местах.

Работа с деформированным планом активизирует познава-
тельную активность учащихся, заставляет мысленно проанали-
зировать изделие, вычленить все необходимые для его изготовле-
ния операции и найти связи между ними. Такая работа служит
развитию логического мышления. Манипуляция с карточками
одновременно с работой над деформированным планом способ-
ствует лучшему запоминанию плана действий.

Четвертый этап – коллективное словесное планирование с од-
новременной записью на доске и в тетради.

Пятый этап предполагает самостоятельное составление плана.
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Дифференцированный подход в обучении планированию зак-
лючается в том, что детям, испытывающим затруднения в плани-
ровании, предлагается тот этап, который соответствует их воз-
можностям. Например, при составлении деформированного пла-
на такие дети могут составлять план работы над тем же изделием
по инструкционным таблицам либо проставлять во время фрон-
тальной работы на карточках порядок действий.

Заключительным этапом планирования на уроке является сло-
весный отчет о предстоящей работе. Он позволяет лучше понять
и запомнить порядок действий. Учитель помогает ученику в раз-
вернутой и последовательной форме рассказать о своей работе
целиком либо об ее части. Он следит, чтобы ученик правильно
выражал свои мысли, точно обозначал предстоящие действия и
операции. Требование к самостоятельности речи должно повы-
шаться постепенно.

Для контроля знания плана предстоящей работы проводится
фронтальный опрос с использованием предметных карточек.
Учитель называет порядок действия, ученики поднимают соот-
ветствующую ему карточку.

Результатами обучения планированию являются самостоя-
тельность и активность трудового процесса, развитие логическо-
го мышления.

5. Организация практической работы
Цель: развитие самостоятельности при выполнении практи-

ческой работы.
Тщательно продуманное проведение предыдущих этапов уро-

ка в значительной мере способствует самостоятельности изготов-
ления изделия и предупреждению ошибок.

Практическая работа предполагает следующие формы помо-
щи: выполнение изделия по инструкции учителя, чередующейся
с показом приемов работы; по готовому картинному плану; по
деформированному картинному плану с опорой на предметные
карточки; по предварительно совместно составленному и запи-
санному на доске плану; по памяти, после предварительно со-
вместно составленного плана действий; самостоятельно.

Степень самостоятельности выполнения практической рабо-
ты выражается в сокращении «доз» помощи.

Дифференцированный подход на данном этапе урока заклю-
чается в соответствии формы помощи уровню самостоятельнос-
ти ученика. Например, ученикам, испытывающим затруднения в
работе по памяти, предлагается работа по предметным карточ-
кам, где указан порядок действий, либо по картинному плану;
ученикам, имеющим нарушения мелкой моторики рук, учитель
оказывает помощь в выполнении практических приемов.

Результатом организации практической работы является то,
что большая часть учащихся самостоятельно осуществляет прак-
тическую работу; по завершении каждой темы они готовы к вы-
полнению творческого задания.

6. Анализ готовых изделий. Анализ допущенных ошибок. Оцен-
ка работ.

Цель этого этапа: формирование умения предупреждать ошиб-
ки, правильно оценивать качество выполненного изделия.

Дети обучаются алгоритму анализа готовых работ: сравнива-
ют изделия (свое, товарища) с образцом и оценивают правильность
выполнения по критериям (величина деталей, их форма, их распо-
ложение в пространстве, качество исполнения, качество соедине-
ния), далее выявляют ошибки, недочеты, их причины, указывают
способы их устранения, называют возникшие в процессе практи-
ческой работы затруднения, их причины, выбирают лучшее изде-
лие, аргументируют свой выбор, оценивают качество изделий.

С целью создания доброжелательной обстановки, предупреж-
дения конфликтной ситуации, развития действий самоконтроля ис-
пользуются следующие игры: «Веселые мастера», «Контролер на
фабрике игрушек», «Сделай так же», «Найди сходства и отличия».

В результате данного этапа урока формируется умение адек-
ватно оценивать свои работы и работы товарищей, уменьшается
количество ошибок в последующих работах.

7. Подведение итогов
Цель: обобщение проделанной на уроке  работы.
Учащиеся рассказывают, что нового узнали и чему научились,

где можно применить данные знания и умения, что было инте -
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ресно, что вызвало затруднения. Определяются и награждаются
победители игр, организуется выставка детских работ. Все рабо-
ты выставляются в классе, лучшие участвуют в школьных и рай-
онных выставках.

В итоге повышается самооценка учащихся, развивается по-
ложительная мотивация учения, социальная адаптация среди свер-
стников.

В результате работы по данной системе обучения у умствен-
но отсталых детей формируется положительная мотивация уче-
ния, они овладевают зунами по лепке из соленого теста, у них
развиваются все психические процессы, происходит коррекция
поведения, формируются личностные качества. Дети принимают
участие в школьных и районных выставках декоративно-приклад-
ного творчества, что способствует социальной адаптации среди
сверстников.

СРЕДНЕЕ (ОБЩЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА

«ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИКИ НА РУСИ»

Н. В. Медведева, учитель математики МОУ «Чуровская
средняя общеобразовательная школа»
Шекснинского муниципального района

Без памяти – нет традиций,
без традиций – нет культуры,
без культуры – нет воспитания,
без воспитания – нет духовности,
без духовности – нет личности,
без личности – нет народа
как исторической личности.

Г. Н. Волков

Образовательный процесс в школе – стержень организа-
ции детской жизни, а нравственное воспитание – ядро воспи-
тательной системы, сущностный ее компонент. Актуальность
его сегодня очевидна. Именно в наши дни мы переживаем рег-
ресс гуманности, кризис духовности, индивидуализм, разви-
вающийся культ денег, что совершенно не свойственно русско-
му менталитету.

Протестом против подобных тенденций, губительно действу-
ющих на молодое поколение, может стать деятельность учителей
и других работников образования, культуры, так или иначе свя-
занных с обучением и воспитанием молодежи. Они воспитывают
интерес к отечественной истории, традициям и обычаям, приоб-
щают детей к великим заслугам предков, создавших всемирноз-
начимые памятники культуры, оставивших нам в наследство вы-
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соко нравственные ценности и гуманистические заповеди, про-
славивших Родину героическими подвигами. Историю, народные
традиции нужно сделать эффективным средством нравственного
воспитания детей и подростков.

Значение традиционных народных культур в образовании
и воспитании подрастающих поколений глубоко осознавали
прогрессивные педагоги и общественные деятели России еще
в прошлом столетии. Так, И. В. Киреевский писал: «Воспита-
ние каждого народа должно быть созидаемо на коренных ос-
новах его бытия. Уничтожить особенность умственной жизни
народа так же невозможно, как невозможно уничтожить его
историю... Забыть это правило – все равно, что уничтожить
народ. Ибо что такое народ, если не совокупность убеждений,
более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его
языке, в его понятиях, сердечных и умственных, в его религи-
озных, общественных и личных отношениях, – одним словом,
во всей полноте его жизни. Отсюда ясно, что и воспитание
должно быть утверждено на них, дабы принять характер на-
родный».

Проблема формирования духовной культуры школьников –
одна из наиболее серьезных и важных социальных проблем, от
решения которой во многом зависит будущее нашего общества.
В связи с этим возникает проблема формирования духовной куль-
туры при обучении математике, одному из самых сложных и
трудных для усвоения предметов школьной программы. О мно-
гом можно узнать из школьных учебников: как выполнять дей-
ствия с различными выражениями, как решать задачи и уравне-
ния, как строить графики функций, но про то, как зарождалась
математика как наука, какие великие ученые продвигали эту на-
уку вперед, что представляет собой профессия «математик», в
школьных учебниках сказано очень мало. Тем не менее, учи-
тель математики должен воспитывать не только математически
образованного человека, но и человека богатой духовной куль-
туры. Этому и будет способствовать факультативный курс «За-
рождение и развитие математики на Руси».

Основная цель курса: воспитание нравственно здоровой, куль-
турной и всесторонне развитой личности, гражданина и патрио-
та, математически образованного человека.

Основные задачи курса:
– воспитывать чувство гражданственности, любви к Родине,

почитание и уважение народных традиций и обычаев, ощущение
своих корней, преемственности поколений;

– пополнять образовательную культуру, включающую усвое-
ние накопленных нашими предками знаний, народного опыта и
мудрости;

– выявлять и развивать индивидуальные творческие способ-
ности детей, умение и привычки к творческой самореализации в
любых видах деятельности;

– ориентировать учащихся на профессии, связанные с мате-
матикой.

Формы проведения занятий:
– мини-лекции и семинары;
– самостоятельное выполнение отдельных занятий, связан-

ных с обработкой литературных источников, написание рефе-
ратов;

– творческие, практические и исследовательские работы;
Предполагаемые результаты
В результате изучения курса, помимо формирования собствен-

ной позиции относительно выбора профиля, ученики должны:
– иметь представление: о системах счисления, о жизни и дея-

тельности великих математиков, о профессии «математик»;
– знать конкретные факты из истории математики как науки,

способы решения старинных задач, неметрические русские еди-
ницы длины, массы, денежные знаки;

– уметь работать с дополнительной энциклопедической ли-
тературой, писать рефераты, выступать с устными докладами на
семинарских занятиях, решать старинные задачи путем состав-
ления уравнений;

– гордиться нашей Родиной, поскольку российская наука раз-
вивалась быстрее, чем в других странах.



224 225

Тематический план

Результаты мониторинга свидетельствуют об интересе уча-
щихся к данной проблеме и активном участии их в творческой
деятельности.

Таким образом, нравственное воспитание в сельской школе
мы рассматриваем в двух аспектах: в личностном, соотнесенном
с определенными ценностными ориентациями человека, и в со-
циальном, направленном на нравственно-духовное оздоровление
нации, на развитие российского села, сохраняющего традицион-
ную народную культуру. Но сводить эти традиции только к обы-
чаям и обрядам – значит проявлять полное незнание этих тради-
ций, на самом деле несущих в себе глубокие сведения об устрой-
стве человека и окружающего мира.

Только имея прочную опору в виде знаний о своем прошлом,
можно быть хозяином в настоящем и уверенно смотреть в буду-
щее. Изучение культурно-исторических корней, прошлого свое-
го народа способствует развитию навыков критического мышле-
ния, необходимых для личностного роста.

№ п/п Тема Число часов
I. Математика в Древней Руси (11 ч)

1 Введение. Счет у первобытных людей 1

2 Математические символы. Их появление и с о-
вершенствование 3

3
Исторические предпосылки дальнейшего разв и-
тия математики на Руси. Первый памятник сл а-
вянской математики

1

4 Л. Ф. Магницкий и его арифмет ика 4
5 Геометрия в старых русских кн игах 1
6 Колесо истории «Математика в Древней Руси» 1

II. Метрическая система на Руси (9 ч)
1 Системы счисления 4
2 Зарождение метрической системы на Руси 4
3 Колесо истории «Метрическая система на Р уси» 1

III. Великие математики и их роль в развитии науки XVIII–XIX вв. (11 ч)
1 Леонард Эйлер. Его теории и з адачи 4

2 Великие русские математики Н. И. Лобачевский,
П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, С. В. Ковалевская 3

3 В.И. Обреимов. Математические софизмы и п а-
радоксы. Сказки и старинные истории 3

4 Поле чудес «Великие математики XVIII–XIX вв.» 1
VI. Профессия – математик (2ч)

1 Кто такие математики, где они работают, и в чем
состоит их труд. 1

2 Машины и математика 1
V. Заключительное занятие

1 Конференция «Зарождение и развитие математ и-
ки на Руси» 1

Усвоение программы факультативного курса хорошо просмат-
ривается в процессе мониторинга, проведенного в классе в начале и
конце учебного года, результаты которого отображены в таблице.

В начале года В конце года№ Вопросы анкеты
Число
уча-

щихся Верно Неверно Верно Неверно
1 2 3 4        5        6 7
1. Как древние славяне запи-

сывали цифры? 15 2 13 15 0

2. Кто написал первый русский
учебник по математике? 15 9 6 15 0

3. Назовите старинные рус-
ские меры длины. 15 7 8 13 2

4. Что такое софизм? 15 0 15 14 1
5. Назовите фамилии великих

русских математиков. 15 10 5 15 0

6. Был ли доступ в науку женщи-
нам на Руси в XVIII–XIX в.? 15 5 10 15 0

7. Чем объяснить странное
содержание этого отрывка:

«Прямо нужно вам пройти
Сто одну версту пути,
Через речку на плоту
Вам пройти еще с версту,
10верст – лесной тропою,
Сотню – под горой крутою.
И того уж набралось
В сумме тысяча сто верст»

15 0 15 8 7

8 Можно ли совершить путеше-
ствие по Вологодской области,
побывав в каждом районе толь-
ко один раз?
Какую теорию нужно исполь-
зовать для ответа на вопрос?

15 0 15 12 3

1 2 3 4        5        6 7
3. Назовите старинные рус-

ские меры длины 15 7 8 13 2

4. Что такое софизм? 15 0 15 14 1
5. Назовите фамилии великих

русских математиков. 15 10 5 15 0

6. Был ли доступ в науку женщи-
нам на Руси в XVIII–XIX вв.? 15 5 10 15 0

7. Чем объяснить странное
содержание этого отрывка:

«Прямо нужно вам пройти
Сто одну версту пути,
Через речку на плоту
Вам пройти еще с версту,
10 верст – лесной тропою,
Сотню – под горой крутою.
И того уж набралось
В сумме тысяча сто верст»

15 0 15 8 7

8. Можно ли совершить путеше-
ствие по Вологодской области,
побывав в каждом районе толь-
ко один раз?
Какую теорию нужно исполь-
зовать для ответа на вопрос?

15 0 15 12 3
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ

Н. Н. Кузнецова , учитель математики МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Вологды

В наши дни в российском обществе наблюдается потеря ин-
тереса граждан к сознательному участию в социальных процес-
сах, что является следствием общего падения патриотизма. Раз-
витие патриотизма возможно в процессе воспитания.

В последние годы появились различные документы, обращен-
ные к патриотическому воспитанию школьников. Среди них –
Постановление правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2001 года о государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы».
В документе говорится: «Патриотическое воспитание направле-
но на формирование и развитие личности, обладающей качества-
ми гражданина, патриота Родины и способной успешно выпол-
нять гражданские обязанности в мирное и военное время…Сис-
тема патриотического воспитания предусматривает формирование
и развитие социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов».

Все это требует обновления подхода к путям и методам пат-
риотического воспитания школьников не только во внеклассной
работе, но и в учебном процессе.

Можно многому научить ребенка, но не привить ему чувства
справедливости, доброты, любви к родному городу. С другой сто-
роны, у школьника можно сформировать эти чувства, но не дать
современного образования. Эти крайности, как и любые другие,
односторонни. Поскольку задача социального становления лично-
сти ребенка становится важной государственной задачей, необхо-
димо повышать воспитательный характер обучения и образователь-
ный эффект воспитания. Важно не одностороннее воспитание, а це-
лостный подход к формированию личности школьника. От того,

какие ценности будут сформированы у молодежи сегодня, на-
сколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных
отношений, зависит развитие общества и развитие личности каж-
дого молодого человека.

Психологи давно установили, что именно в возрасте 11–12
лет таятся большие возможности для систематического и после-
довательного нравственного воспитания. Этот возраст характе-
ризуется повышенной восприимчивостью внешних явлений, ве-
рой в истинность того, чему учат и что говорят, развитием эмоци-
ональной сферы. Интересы пятиклассников крайне неустойчивы,
что имеет и положительный момент: педагог, организуя познава-
тельную деятельность, может в значительной степени влиять на
сферу интересов отдельных учеников.

Учитывая эти возрастные особенности, можно говорить о це-
лесообразности использования исторических сведений в учебном
процессе по математике для развития у учащихся патриотических
чувств, любви к родному городу.

Вместе с тем в реальной практике имеют место противоре-
чия между необходимостью воспитания у школьников патриоти-
ческих чувств в процессе обучения и отсутствием опыта такой
работы на уроках физико-математического цикла, между тради-
ционным обучением математике и потребностью сделать обуче-
ние интересным для школьников, между необходимостью учить
каждого ребенка и наличием у него индивидуального уровня ма-
тематических способностей и восприятия. Поэтому цель моей
работы – не только научить школьников математике, но и пробу-
дить у учащихся 5–6 классов интерес к истории родного города,
любовь к «малой Родине» средствами математики.

Уже с 5 класса я начинаю работу по сбору исторического,
цифрового, иллюстративного материала для составления различ-
ных заданий и задач о древней Вологде. Совместно с родителями
ребята посетили Вологодский краеведческий музей, картинную
галерею. Родители оказали большую помощь в распечатке иллю-
страций древнего города, используемых на уроках и во внекласс-
ной работе. С опорой на собранный материал и были составлены
различные задачи о Вологде.
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Составление и решение задач о городе повышают интерес и
к самому предмету. Однако подлинным назначением таких задач
является не столько формирование умения решать задачи, сколь-
ко воздействие на духовный мир учащихся, на их нравственные
ценности. Эти задания способны оставить глубокий след в лич-
ностном становлении подростка.

В течение 3-х лет ребята собирали исторический и иллюст-
ративный материал по темам, связанным с историей города Во-
логды. С опорой на этот материал были составлены различные
задания, кроссворды, задачи прикладного характера, задачи, со-
держащие различные исторические сведения по данной теме. Весь
собранный материал можно разделить на 5 групп.

5 класс – «Мой древний город».
6 класс – «Улицы города», « Памятники города».
7 класс – «Их имена надо знать».
8 класс – «Вологда сегодня».
9 класс – «Вологда литературная».
Работая в параллели 5–6 классов, включаю исторический

материал при изучении следующих тем:
«Натуральные числа» – материал о периоде с 1147 года по

1600 год (памятники старины);
«Дробные числа» – материал о периоде с 1600 года по 1900

год (Кремль, Софийский собор);
«Десятичные дроби» – сведения о Спасо-Прилуцком монас-

тыре;
«Проценты» – сведения о периоде с 1300 года по 1900 год

(население, образование).
Система работы по использованию исторического матери-

ала в учебном процессе включает:
– сбор цифрового и иллюстративного материала по теме «Мой

древний город»;
– систематизацию этого материала и составление задач на

темы: «Натуральные числа», «Дробные числа», «Проценты»;
– использование этого материала при проверке знаний уча-

щихся, при закреплении изученного материала, при выполнении
домашнего задания;

– составление сборника задач для учащихся 5-х классов по
теме «Мой древний город».

В учебном процессе используются материалы:
1. Игра «Бег по лабиринту»
Решая цепочку примеров или уравнений, зашифровываю

любую дату или цифровой материал. После выполнения задания
даю короткую историческую справку, которую стараюсь сопро-
вождать иллюстрациями.

2. Игра «Математическая эстафета»
Каждый ряд получает таблицу с «форточками». Таблицу кла-

дут на первую парту, и по команде ученик начинает закрывать
«форточку», то есть заполняет первую пустую клетку. Закрыв пер-
вую «форточку», он передает таблицу своему соседу и т. д. Пос-
ледний участник в ряду бежит к столу учителя. Учитель проверя-
ет правильность заполнения таблицы, учитывает работу всего ряда
во время эстафеты. Результат игры можно связать с какими-либо
сведениями о Вологде.

3. Игра «Лови ошибку»
На доске записываю несколько заданий под номерами. Необхо-

димо найти в заданиях ошибку и выписать номера этих заданий. Из
цифр можно составить даты, а если задания обозначить буквами, то
можно расшифровать слова, связанные с историей нашего города.

При выполнении такого вида заданий необходимо добивать-
ся понимания «ошибкоопасного» места, а не механического за-
поминания правильного ответа, чтобы ребята не запомнили ошиб-
ку и не стали ее повторять. Необходимо заметить ошибку и дока-
зать правильность ответа.

Например,
1) 100 – 25 = 65      2) 45 . 11 = 495 3) 933 : 3 = 311
4) 873 + 22 + 27 = 922      5) 38 . 5 = 180 6) 1095 : 5 = 218
7) 897 – 252 = 645       8) (763 + 54) – 63 = 750  9) 653 – 544 = 109
Выпишите номера примеров, в которых допущены ошибки,

и вы узнаете год, когда был построен Софийский собор.
4. Игра «Математическая мозаика»
Перед тем как выполнить какое-то задание, задаю детям за-

гадку, отгадка к которой будет открыта после выполнения уст-
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ных упражнений. Отгадкой может служить какое-либо старин-
ное здание, его история, исторический памятник или любой факт
из истории развития нашего города. Она изображена на картин-
ке, которая разрезана на 9 частей и крепится лицевой стороной
вниз на магнитной доске.

На карточках написаны ответы к устным заданиям. Это мо-
гут быть вычислительные примеры, устные задачи, уравнения.
Решая задания, ребята переворачивают карточки, на которых за-
писаны правильные ответы. В результате работы появляется кар-
тинка-отгадка, о которой даю короткую историческую справку.

5. Очень удачно можно использовать исторический матери-
ал при выполнении устных контрольных работ , где решение за-
даний производится устно, а записываются только ответы. Вмес-
то традиционных слов «умница» или «молодец» можно зашиф-
ровать любые исторические сведения.

6. Помимо контроля знаний учащихся, стараюсь знакомить
ребят с различными историческими сведениями . С этой целью
провожу лабораторно-практические занятия. Ученикам можно
предложить не просто вычислить периметр и площадь прямоу-
гольника, а вычислить периметр и площадь пола Софийского со-
бора, высоту колокольни, вес самого большого колокола, самим
составить и решить задачи на составление уравнений, различно-
го типа задачи на проценты, используя исторический материал.

7. Нестандартные самостоятельные работы
К нестандартным самостоятельным работам следует отнести

«саперские» задания. Саперы – это люди, которым нельзя ошибать-
ся. Этот принцип и положен в основу «саперских» самостоятель-
ных работ. В них ответ предыдущего примера является одним из
элементов последующего, то есть, если ученик допустил ошибку,
то все следующие примеры будут выполнены неверно. Конечно,
от ошибок никто не застрахован, поэтому, в отличие от саперов,
учащиеся должны иметь возможность исправить их, проверив от-
веты. Примеры для этих работ подбираю разноуровневые.

8. Математический турнир
Раз в четверть провожу урок-путешествие по родному городу.

На таком уроке использую материал, связанный с определен ным

временным периодом, с определенными историческими фактами.
Например, при завершении темы «Действия с натуральными числа-
ми» я проводила урок-путешествие «Иван Грозный в Вологде», где
использовала материал, связанный с пребыванием в Вологде Ивана
Грозного, все задания и задачи были основаны на этом материале.

Повторяя изученный материал, ребята по кирпичикам построи-
ли старинный город и узнали о нем много нового. На таком уроке
удобно использовать иллюстрации. Это я делаю так: на одной сто-
роне карточки пишу задание, а на другой стороне помещаю иллюс-
трации города Вологды той эпохи. Ребята, отвечая на вопросы в игре,
строят город (переворачивают карточки и на магнитной доске кре-
пят фотографии). При решении задач обращаемся к этому иллюст-
ративному материалу. Выполняя самостоятельную работу, ребята
узнают интересный факт из истории города. Например, решая зада-
ние, они расшифровывают слово – название реки, которую приказал
вырыть Иван Грозный одновременно со строительством крепост-
ных стен. Все знают, что в Вологде есть ручей – бывшая речка Золо-
туха, но тот факт, что ее приказал вырыть царь, вызывает удивление.

Очень успешно можно применять исторический материал при
закреплении изученного. При выполнении самостоятельной ра-
боты я стараюсь поставить цель, которая заинтересовала бы уче-
ников. Часто подобной целью может быть не только решение за-
дачи, примеры или уравнения, а выявление какого-то интересно-
го факта, связанного с Вологдой и ее историей.

Раз в четверть учащиеся получают творческое домашнее за-
дание, для выполнения которого необходимо знание истории сво-
его родного города, умение работать с литературой и справоч-
ным материалом. Диапазон творческих домашних заданий дос-
таточно широк. Ученикам предлагается конкретная тема, по
которой они могут составлять различные задания.

Любой урок способен решить несколько задач: обучить,
воспитать и, главное, развить. Ученику жизненно необходимы
пусть кратковременные, но ощутимые умом и сердцем нравствен-
ные «остановки». На уроке математики есть возможность осуще-
ствить эти остановки без ущерба для формирования системы ма-
тематических знаний.
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Н. А. Кравченина , руководитель МО учителей математики
МОУ «Устье-Угольская средняя общеобразовательная школа»

Шекснинского муниципального района

В связи с работой по программе «Современная Русская шко-
ла» учителя математики включили национально-региональный
компонент в учебную и внеклассную работу по математике.

Усилилась работа по расширению кругозора учащихся, раз-
витию их любознательности за счет программного материала и за
счет привлечения дополнительных источников. Особенно стали
обращать внимание детей на историю старинных русских мер,
бережное отношение к природе, ко всему живому, что нас окру-
жает. Систематическое включение в уроки математики заданий,
задач с использованием краеведческого характера исключило
формализм в знаниях, помогло связать математику с окружаю-
щей действительностью, способствовало осуществлению меж-
предметных связей, расширило кругозор учащихся, одновремен-
но решая основные задачи обучения математике.

Работая по данной теме, учителя математики стали исполь-
зовать новые формы урочной и внеклассной работы.

Были просмотрены и проанализированы тематические пла-
ны по предмету, темы уроков, на которых можно было решать
эти проблемы.

Особенное внимание обращается учителями на развитие речи
учащихся, правильность произношения, ударений, склонения
числительных.

За последние годы учителя провели много открытых уроков,
внеклассных мероприятий, связанных с историей нашего края.
Н. В. Андреева подготовила в 5 и 6 классах открытые уроки в фор-
ме «Брейн-ринг» на тему «Старинные русские меры». Г. А. Беля-
ева – урок в 5 классе по мотивам русской народной сказки «Иван-
царевич и Кощей Бессмертный» с использованием старинных
русских мер и открытый урок по мотивам сказки «Гуси-лебеди».
О. М. Гончарова – уроки математики в 5 классе по темам: «Дей-

ствия с десятичными дробями и старинные русские меры», «Дей-
ствия с обыкновенными дробями и старинные русские меры».
Н. М. Гревцева провела урок-ярмарку в 6 классе по геометрии
различных русских мер длин, веса.

От учителя, его мастерства и умения переработать материал,
изложенный в учебнике, подобрать примеры из окружающей дей-
ствительности зависит, будет ли урок интересным и приблизили
ли на нем учащихся к жизни своей семьи, поселка, края. Для со-
ставления задач привлекались ученики 5–8 классов. Примеры
задач, составленных 5-тиклассниками:

Купцу пришел заказ. Барину понадобилось 6 фунтов и 50 золотни-
ков окорочка, чтобы накормить знатных гостей на празднике, куда
было приглашено 20 человек, не считая его, жену, двоих сыновей и дочь.
Хватит ли окорочка на всех гостей, если на каждого гостя он рассчи-
тывал по 25 золотников окорочка.

Купец повез на базар 4 пуда муки и 3 фунта меда. За каждый пуд муки
купец хотел бы получить 1 руб. 10 коп., а за 1 фунт меда – 3 руб.15 коп.
Сколько денег выручил купец на базаре за продажу 4 пудов муки и 3 фун-
тов меда?

Электрический столб высотой 15 локтей 2 вершка и 1 дюйм был
поставлен на лесной поляне. Высчитай, какая высота у этого столба
в метрах, сантиметрах и миллиметрах, если 1 локоть – 45 см, 1 вер-
шок – 44 мм, а дюйм – 25 мм.

Хозяин послал мальчика на базар и велел купить 1 фунт сметаны,
молока в три раза больше, чем сметаны, и мяса в два раза больше, чем
молока и сметаны вместе. Сколько будет весить сумка мальчика после
покупки всех продуктов?

Длина забора равна 6 маховым саженям и 4 локтям. Найдите дли-
ну забора в сантиметрах.

Такие задания с использованием краеведческого материала
вызывают большой интерес у ребят. Чаще всего они удивляют
детей. А то, что удивляет, поражает, всегда запоминается надол-
го. Зарождается интерес к познанию, развивается память, мыш-
ление. Интересные сведения, факты дети воспринимают эмоцио-
нально, что влияет не только на их ум, но и на сердце. А это помо-
гает решать задачи не только обучения, но и воспитания. Так,
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И. В. Серова провела урок математики в 6 классе по теме «Звезд-
ный час дроби» с использованием сведений из истории математи-
ки. В. Н. Снегова в 5 классе провела урок математики по теме «Ста-
ринные русские меры веса, длины», в 6 классе – «Математический
бой», урок с использованием материалов по истории математики,
истории русского государства с составлением кроссвордов по этим
вопросам, в 7 классе – урок алгебры «Математическая регата»,
исследовала русские поговорки, пословицы. Г. И. Барышева под-
готовила и провела урок-ярмарку в 5 классе по материалам за-
дач исторического содержания, в 7 классе – урок алгебры по
теме «В гостях у Буратино», внеклассное мероприятие «Зани-
мательные математики», урок-игру «Счастливый случай».

На уроках учащиеся делаются сообщения из истории разви-
тия математических терминов, биографии ученых-математиков,
например:

а) Н. И. Лобачевский и его не Евклидова геометрия (реферат);
б) Старинные русские меры (сообщение);
в) Денежная система мер;
г) Роль Д.И. Менделеева в переходе от старых русских мер

к современным;
д) доклад о Ларичеве, авторе учебника «Арифметика 5–6»;
е) доклад о Софье Ковалевской;
ж) Наш земляк – Ларичев.
Подготовлены небольшие сообщения для уроков по следую-

щим темам:
а) первые вычислительные устройства человечества;
б) денежная система мер русского народа;
в) нумерация в Древней Руси;
г) знаете ли вы, как люди научились считать?
д) числа в русских пословицах и поговорках;
е) старинные русские задачи;
ж) женщина-математик C. В. Ковалевская;
и) Число ?, его история.
Проводимая учителями работа позволяет детям глубже по-

нять историю своего государства, формирует у них любовь к Оте-
честву.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В СВЕТЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ

Л. А. Артюшичева , учитель немецкого языка
МОУ «Устье-Угольская средняя общеобразовательная школа»

Шекснинского муниципального района
Величие народа, его вклад в историю че-

ловечества определяется не могуществом
государства, не развитием экономики,
а духовной культурой.

Н. А. Бердяев «Судьба России»

Соглашаясь с мнением Н. А. Бердяева, следует признать, что
общая духовная культура любой нации складывается из духов-
ной культуры каждого члена нации, точно так же, как огромное
здание состоит из отдельных кирпичиков. Фундамент же духов-
ной культуры каждого из нас закладывается еще в раннем дет-
стве, а в более позднем возрасте идет процесс формирования ду-
ховно богатой личности. Подобный процесс будет тогда успешен,
когда школа (а в ее лице государство) и семья будут едины в под-
ходе к вопросу воспитания, развития и образования подрастаю-
щего поколения. Кроме того, педагогический коллектив каждой
школы в тех же вопросах должен быть коллективом единомыш-
ленников, имеющих единый системный подход в своем деле. При
этом все учебные предметы должны вносить свой (максимально
большой) вклад в воспитание, развитие и образование учащихся.

В нашей Устье-Угольской СОШ была создана и достаточно
успешно претворяется в жизнь программа «Русской школы»,
в рамках которой идет знакомство детей с историей, националь-
ной культурой нашей большой и малой Родины. Воспитание чув-
ства любви и уважения к ним, сохранение и приумножение наци-
онального достояния – одна из задач существующей программы.

Предмет «немецкий язык», как и многие другие предметы,
имеет неограниченные возможности в деле патриотического
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воспитания школьников, их духовного развития. Использование
в полной мере всех существующих возможностей позволяет го-
ворить также о подготовке учащихся к «диалогу культур». По-
добная подготовка является одной из программных задач по
предмету «иностранный язык». Однако подавляющее большин-
ство современных учебников и учебных пособий по немецкому
языку в основном содержит материал, касающийся лишь стран
изучаемого языка, обходя при этом вниманием нашу страну.
Поэтому при подготовке к подобному «диалогу» приходится
подбирать дополнительный, соответствующий тематически ма-
териал. Его широкое использование помогает решить еще одну
очень важную проблему, но уже методического плана. Суть ее –
в несоответствии уровня сложности программных требований,
предлагаемых учебников развитию и способностям тех детей,
которые сегодня из двух предлагаемых языков, английского и
немецкого, выбирают второй. Менее сильным по развитию и
способностям учащимся немецких групп требуется более дли-
тельный по времени и более насыщенный тренировочными уп-
ражнениями процесс становления языкового и речевого навы-
ка, перехода его в умение. Дидактический материал, используе-
мый дополнительно на уроках, позволяет положительно решить
данную проблему.

Среди изучаемых за курс средней школы тем практически нет
ни одной, где было бы неуместно воспитание любви к Родине,
чувство уважения к ее достижениям в области культуры, науки,
к людям труда.

Одна из первых разговорных тем по немецкому языку в 5 клас-
се – тема «Семья» – приводит к разговору о семьях детей. Важно
при этом помочь каждому рассказать о семье так, чтобы все слу-
шающие прониклись уважением как к рассказчику, так и его се-
мье. При «выращивании» генеалогического дерева семьи не толь-
ко дети, но подчас и взрослые увлекаются этим на годы вперед!

Тема «Профессии» в 5 классе позволяет говорить о важно-
сти профессий, их преимуществах и недостатках, уважать ро-
дителей за их преданность избранному пути. В старшем воз-
расте разговор о профессии продолжается, но уже в плане соб-

ственного ее выбора. По традиции обсуждение начинается
с профессии учителя. Особенно плодотворно идет работа над
данной темой, когда она перекликается с направлением вне-
классной работы по предмету и профориентационной работой,
проводимой в классе. Итогом являются индивидуальные или
групповые (по выбору учащихся) проекты на тему «Профес-
сия моей мечты».

Разговор о школе, учителях, изучаемых предметах переходит
к обсуждению достоинств и недостатков системы образования
в России, комфортности детей в своей школе. И как приятно бы-
вает, когда из анонимных анкет учащихся-выпускников, заполня-
емых на иностранном языке, узнаешь о том, что наша школа –
это «лучшая школа Земли»!

Тема «Город» позволяет поближе познакомиться со столи-
цей нашей Родины Москвой, с нашим областным центром Во-
логдой, с городами «Золотого кольца» России, с историей и до-
стопримечательностями поселка Шексна, наиболее известных
городов области. В дни, предшествующие празднованию Дня
Великой Победы, проводятся Уроки Мужества на материале о го-
родах- Героях.

Заключительный урок по теме «Путешествие по Германии»
в 9 классе посвящается подготовке проектов экскурсии по посел-
ку Шексна для немецких друзей. Проекты готовятся и защища-
ются в группах или индивидуально (по выбору учащихся). Кол-
лажи, стенгазеты, видеофильмы, фотоальбомы, слайды, карты –
все готовится самими учащимися.

Поселок Шексна находится в непосредственной близости со
множеством деревень, 1/3 контингента обучающихся в школе
детей проживает в сельской местности, многие шекснинские се-
мьи имеют дачные участки, расположенные за чертой поселка.
Жизнь деревни нам известна не понаслышке, поэтому тема «И
на селе есть много интересного. Не так ли?» (7 класс) актуальна
и упускать ее возможности в плане воспитания, по меньшей
мере, неразумно. Наряду со знакомством с жизнью старой и со-
временной немецкой деревни, с особенностями архитектуры
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сельского дома в разных федеральных землях Германии, с осо-
бенностями сельского быта, совершаем «Путешествие в исто-
рию русской деревни», так я называю экскурсию в музей крес-
тьянского быта в селе Сизьма Шекснинского района. Экскур-
сия проводится на русском языке, а сочинения по ее окончании
ребята пишут по-немецки, тему же этого своеобразного отчета
об увиденном определяет каждый сам. Посещение музея пред-
варяет большая работа над лексикой по теме сельского быта,
домашних животных, сельскохозяйственных культур, огородных
и полевых работ, народных промыслов и искусств. Значимость
резьбы по дереву, кружевоплетения, вышивки, вязания, изготов-
ления изделий из бересты, знакомых учащимся по занятиям на
уроках труда, детьми воспринимается теперь по-иному: ведь без
этого жизнь в старой русской деревне была бы невозможна. Ре-
бят покоряет красота и сложность выполнения предметов быта
из корня ели, разнообразие глиняной посуды, искусность сельс-
ких ткачих, которые в узком пояске не только свое имя, но и
целые молитвы могли уместить! Экспозиции, посвященные
льноводству, орудиям сельского труда, пивоварению, надолго
приковывают внимание детей. Короткий видеофильм об искус-
стве ткачества нашей землячки Е. Пановой, произведения кото-
рой известны не только в России, но и за рубежом, служит пре-
красным дополнением к текстам учебника о народных промыс-
лах, ставших подлинным искусством!

Тема музыки, живописи, театра, кино, науки непременно зат-
рагивает вклад россиян в мировую культуру и науку. Постепенно
растет список имен, которые необходимо знать каждому. Одно-
временно учимся грамотно, на иностранном языке высказывать
свое мнение по каждой обсуждаемой проблеме.

Благодатны в плане использования местного материала темы
«В здоровом теле здоровый дух», «Спорт», а также обсуждение
экологических проблем современности.

Особое значение на протяжении всего курса обучения немец-
кому языку имеет тема Родины. Важно продуманно и системно
подойти к подбору материала для каждого момента работы над

ней в течение всех лет учебы, тем для обсуждения, методическо-
го арсенала.

Знакомство с географией, политикой, экономикой, культу-
рой стран изучаемого языка непременно предполагает – на уров-
не контроля полученных языковых знаний, речевых навыков и
умений – организацию разговора и о своей собственной стране,
о своей малой родине. В течение ряда лет на этапе завершения
школьного курса по немецкому языку проводится двухчасовая
конференция, название которой перекликается с названием
«Reisen bildet». Учащиеся в конце 10 класса выбирают одну из
предложенных учителем тем, в течение лета и первого полуго-
дия 11 класса собирают и систематизируют материал на рус-
ском языке. Затем под руководством учителя работают над пе-
реводом текста на немецкий язык, предварительно подобрав
необходимую лексику. Одновременно учащиеся занимаются
подбором оформления выступления (коллажи, фотовыставки,
стенды, видеофильмы, карты, диаграммы…). Если выбранная
тема объемна, ребята создают творческие группы.

В 2004/05 учебном году в подготовке и проведении конфе-
ренции приняли участие учащиеся 9 классов, чьи работы о по-
селке Шексна и о родной школе были лучшими. Опыт проведе-
ния такой конференции был признан коллегами положительным.
В ходе конференции шла защита нового международного турис-
тического проекта, включающего посещение Вологодской обла-
сти и ее достопримечательностей, знакомство с географией, ис-
торией, известными людьми.

Подобные конференции предыдущих лет заканчивались вик-
ториной, каждый участник отвечал на вопросы викторины, вклю-
чающие материалы выступлений, с целью осуществления обрат-
ной связи. Каждый оценивался с трех позиций: подготовка мате-
риала к конференции, выступление (монологическая речь),
понимание услышанного (аудирование).

Таким образом, ориентир учебного предмета «иностранный
язык» на культурное, духовное воспитание учеников имеет без-
граничные возможности привития любви к России.



240 241

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО КУРСУ
«ГЕОГРАФИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. А. Скупинова, зав. кафедрой физической географии
и геологии ГОУ ВПО «Вологодский государственный педа-
гогический университет», кандидат географических наук,

профессор; О. А. Золотова, кандидат географических наук,
зав. лабораторией ГОУ ДПО «Вологодский

институт развития образования»

Одним из звеньев программы «Национально-региональный
компонент в образовании» является курс географии Вологодской
области. Базисный учебный план 2005 года предусматривает на
его проведение 34 часа в 8–9 классах за счет регионального ком-
понента плана. За счет школьного компонента возможно увели-
чение количества часов на географию своей области до 68.

В связи с реализацией географической части программы «На-
ционально-региональный компонент в образовании», в 2002 году
коллективом преподавателей естественно-географического фа-
культета ВГПУ (преимущественно сотрудниками географических
кафедр) по заказу ВИРО была начата работа по созданию учеб-
но-методического комплекта (УМК). В 2003 году при ВИРО со-
здана специальная лаборатория, продолжающая эту работу и в на-
стоящее время.

Стандартизация российского образования на областном уров-
не стала первым этапом в создании УМК «География Вологодс-
кой области» и нашла отражение в региональном компоненте
образовательных стандартов, принятых в Вологодской области
еще в конце 90-х годов XX века. Образовательные области «При-
рода края» и «Экономика края» были окончательно доработаны в
2002 году, географическая составляющая области «Экономика
края» была выделена в подобласть «Население и хозяйство». Ре-
гиональный стандарт направлен на формирование системы зна-
ний учащихся о культурных, природных и хозяйственных осо-

бенностях региона, что наряду с повышением уровня общего об-
разования служит расширению информационной базы при реше-
нии воспитательных и профориентационных задач обучения.
Структура и содержание образовательных областей «Природа
края» и «Экономика края» стандарта образования Вологодской
области подчинены идее формирования представлений о каче-
ственном своеобразии региона, которое, с одной стороны, прояв-
ляется в его природной, историко-культурной и хозяйственной
целостности и, с другой стороны, раскрывает место региона в об-
щероссийском природном и экономическом пространстве.

По аналогии с образовательными областями государственно-
го стандарта «Биология» и «Земля» в региональных образователь-
ных областях «Природа края» и «Экономика края» (подобласть
«Население и хозяйство») выделены по три образовательные ли-
нии, позволяющие систематизировать знания по их качественно-
му своеобразию. Последовательность раскрытия и внутренняя
структура каждой линии подчинены реализации принципа обу-
чения от единичного к общему, от простого к сложному, а на уров-
не старшей школы – и от общего к частному.

Содержательные линии образовательной области «Природа
края» включают в себя сведения, касающиеся физической гео-
графии, биологии и геоэкологии, объединяемые на основе сис-
темных связей в природе. Содержательные линии образователь-
ной подобласти «Население и хозяйство» включают в себя сведе-
ния, касающиеся социальной и экономической географии,
истории и экономики, объединяемые на основе системных свя-
зей в природе, населении и хозяйстве.

Образовательные линии по-своему раскрываются на каждой
ступени обучения от начальной до старшей школы. Полнота со-
держания и характер интерпретации материала согласованы с го-
сударственными стандартами соответствующих дисциплин фе-
дерального компонента образования. Подразделение содержания
каждой образовательной области на информационные блоки по
ступеням обучения основано на принципах научной и дидакти-
ческой логики. На каждой ступени обучения принята соответ-
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ствующая возрасту учащихся и уровню их базовой подготовки
степень детализации содержательных линий образования.

Региональный стандарт содержит базовый уровень предъяв-
ления учебного материала, требования к минимальному уровню
подготовки учащихся, список обязательной номенклатуры.

На основе региональных стандартов были разработаны но-
вые школьные программы по географии Вологодской области,
построенные на принципах комплексного страноведения и п-
редложенные на трех уровнях: базовом, основном и углублен-
ном. Основные идеи, заложенные в программу на всех уров-
нях, – интеграция, социологизация, гуманизация, экологиза-
ция, экономизация и историзм. Предмет «География
Вологодской области» в соответствии с утвержденными стан-
дартами и программами должен дать ученикам знания по гео-
графии и обобщить межпредметные знания по истории, этног-
рафии, экономике, экологии, биологии, культуре своего регио-
на. Полностью региональные стандарты образовательных
областей «Природа края» и «Экономика края» (подобласть «На-
селение и хозяйство») и соответствующая им программа по
«Географии Вологодской области» опубликованы в сборнике
«Программно-методические материалы по географии Вологод-
ской области», увидевшем свет в 2003 году.

На втором этапе создания УМК «География Вологодской об-
ласти» был разработан ряд методических материалов: тематичес-
кое планирование, рассчитанное на 34 и 68 часов, более 40 мно-
гоуровневых практических работ, аннотированный список лите-
ратуры, вопросы и задания для итогового контроля знаний,
рекомендации для учителей по формированию картографических
знаний и умений и использованию картографических заданий на
дополнительном и углубленном уровне преподавания географии.
Эти методические материалы, также опубликованные в сборнике
«Программно-методические материалы по географии Вологодс-
кой области», призваны были помочь учителям начать препода-
вание географии своей области по новому стандарту, не дожида-
ясь выхода нового учебника. По выходу учебника эти материалы
должны обеспечивать каналы углубления, не отраженные в нем.

Летом 2005 года в рамках программы «Национально-регио-
нальный компонент в образовании» вышел в свет новый учебник
географии Вологодской области, полностью соответствующий
региональному образовательному стандарту и разработанной на
его основе трехуровневой программе. Основные задачи, которые
решает учебник, сводятся к следующему:

• обобщить и конкретизировать учебный материал базового
курса на уровне конкретного региона;

• расширить знания учащихся о своей области, поднять пре-
стиж области в глазах учащихся, повысить к ней интерес;

• выполнить задачу профессиональной ориентации учащих-
ся через знакомство с основными отраслями хозяйства области;

• развить основы самообразования учащихся и подготовки их
к будущему профессиональному образованию посредством фор-
мирования общеучебных умений (как интеллектуальных, так и
практических).

Для реализации поставленных задач в основу нового учебни-
ка была положена целая серия концептуальных идей. Курс «Гео-
графия Вологодской области» является продолжением базового
курса «География России», поэтому строится на той же термино-
логической основе. Связь с базовым курсом осуществляется че-
рез систему вопросов, помещенных перед разделами и парагра-
фами, направленных на привлечение опорных знаний.

Новый учебник основан на принципе дифференциации матери-
ала на основной и углубленный уровни. Это сделано, во-первых,
потому, что в региональных учебниках введение общих географи-
ческих понятий, не раскрываемых базовым курсом, возможно толь-
ко в каналах углубления материала, во-вторых, для учета индивиду-
альных способностей учеников по усвоению учебного материала и,
в-третьих, потому, что количество часов, отводимых на изучение гео-
графии своей области в разных школах, может быть различно.

Тексты учебника предложены на трех уровнях. Основной
текст соответствует стандартным базовым требованиям обязатель-
ного минимума образования, является обязательным для усвое-
ния. Текст выдержан в автономной от остальных текстов логике,
которая не нарушается даже в том случае, если каналы углубле-
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ния вообще не используются. Независимо от степени углубления
текстов, определения понятий вынесены в словарь, а интересные
сведения (не обязательные для запоминания, а направленные на
развитие любознательности, общей эрудиции, интереса к пред-
мету) – в справку.

Помимо основного текста в учебнике представлены два канала
углубления: дополнительный и углубленный, которые даны как в
объеме целых параграфов, так и отдельных пунктов параграфов.
Дополнительный текст маркируется заголовками зеленого цвета. В
этом канале углубления раскрывается учебный материал, не обеспе-
ченный теоретическими знаниями из базовых школьных курсов гео-
графии, но отражающий важные особенности природы, населения
или хозяйства Вологодской области. В данном случае всегда даются
определения новых, незнакомых ученикам понятий, объясняется суть
явлений или процессов, дается характеристика этих объектов, явле-
ний или процессов, показана их география в пределах области. На-
пример, рельеф, созданный четвертичными оледенениями, являет-
ся определяющим в области, но в базовом курсе географии знания о
нем формируются в основном на уровне представлений, на уровне
понятий формируются только знания о морене.

Тексты для углубленного изучения маркируются заголовками
красного цвета. Этот канал углубления чаще всего содержит сведе-
ния межпредметного характера, географический материал в нем
дополняется историческим, этнографическим, биологическим, эко-
логическим или каким-либо иным и обобщается на уровне законо-
мерностей и причинно-следственных связей. В этом канале наибо-
лее ярко проявляется комплексный характер географии и заложены
основные идеи интегрированных уроков. Материалы и дополнитель-
ного, и углубленного характера учитель может использовать по сво-
ему усмотрению, включая их в таком объеме и в таких формах, кото-
рые представляются ему наиболее оптимальными.

Знания, предложенные учащимся в тексте на базовом уров-
не, могут быть дополнены и углублены за счет организации рабо-
ты с иллюстративным аппаратом. Диаграммы, карты, таблицы
служат источником дополнительной информации, если грамотно
организована работа по их чтению и анализу. Аппарат организа-

ции усвоения представлен большим количеством разнообразных
вопросов и заданий, которые выдержаны в двух уровнях.

В соответствии с современными направлениями реформиро-
вания школьных программ новый учебник строится на идеях гу-
манизации, социологизации, экономизации и экологизации учеб-
ного материала. Эти идеи реализуются как за счет расширения
соответствующего учебного материала, так и за счет характера
предлагаемых вопросов или заданий. Например, задания форма-
та «обсудите…, выскажите мнение…» направлены на социоло-
гизацию обучения, способствуют развитию социальной комму-
никации учеников, формированию навыков профессионального
общения. Задания «оцените…» направлены либо на формирова-
ние важного экономического умения – оценки, либо на развитие
личностной, оценочной сферы учеников.

Вопросы и задания, предложенные учебником, различаются
по целому ряду параметров:

• уровням сложности (основной и усложненный);
• уровням усвоения знаний (воспроизведение, деятельность

по образцу, проблемные и творческие задания);
• источникам знаний (текст, карты, фото, диаграммы, таблицы);
• заданиям: «обсудите…», «спроектируйте…», «предложите

варианты…».
Среди них:
• полевой практикум;
• задания на контурной карте;
• задания на применение знаний к характеристике или оцен-

ке своей местности.
В целом, методический аппарат учебника направлен на раз-

витие самостоятельности, познавательного интереса и активиза-
цию учебной деятельности школьников.

Помимо учебника эти же задачи, а также задачи формирова-
ния практических и исследовательских умений и навыков помогут
решить и более 40 практических работ, предложенных в уже упо-
минавшихся выше «Программно-методических материалах по гео-
графии Вологодской области». В учебнике они не приводятся. Все
практические работы в этом сборнике даны на разных уровнях
сложности и снабжены всеми необходимыми для выполнения за-
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даний сведениями, примерами и правильными ответами. На их
основе может быть организована групповая работа по некоторым
темам, они могут быть использованы и для поисковой деятельнос-
ти, при которой знания учащихся формируются через самостоя-
тельную работу, например, со статистическими данными.

Принцип наглядности, также положенный в основу учебника,
реализуется через наполнение учебника иллюстрациями, графи-
ками, диаграммами, картами и картосхемами. Учебник содержит
более 50 специально построенных карт и более 100 рисунков, ди-
аграмм и фотографий. Некоторые карты для удобства анализа вза-
имосвязей или динамики явлений представлены в виде картогра-
фических блоков (например, рис. 4 «Изменения административно-
го деления территории»). Многие карты объединяются в смысловые
блоки (например, 8 карт в теме «Геологическое строение, рельеф
и полезные ископаемые»). Рисунки, фотографии, диаграммы и таб-
лицы также преимущественно представлены блоками. Фотографии
имеют четкую географическую привязку, отражают именно те осо-
бенности объектов, явлений или процессов, о которых идет речь
в тексте. Эти снимки не только позволят учащимся увидеть красо-
ту и разнообразие природы области, специфику отраслей хозяй-
ства, но и будут способствовать формированию у них правильных
образных представлений, более полному усвоению понятий.

Таким образом, новый учебник «География Вологодской об-
ласти для 8–9 классов» стал результатом третьего этапа создания
УМК «География Вологодской области». На четвертом этапе ком-
плект пополняется методическими и наглядными пособиями по
курсу. Все их многообразие может быть логично сгруппировано
следующим образом:

• теоретические каналы углубления;
• методические рекомендации для учителей по отдельным

темам;
• практикумы по изучению природы, населения и хозяйства

своего района;
• определители;
• рабочие тетради и контурные карты;
• атлас и демонстрационные карты;

• учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточ-
ные картины и фотографии, таблицы, видеофильмы).

На завершающем этапе создания УМК «География Вологодс-
кой области» предполагается разработка мультимедийного учеб-
ного пособия, объединяющего в себе тексты, иллюстрации, прак-
тикумы, тесты, справки.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

Е. И. Иванова, преподаватель географии МОУ «Устье-
Угольская средняя общеобразовательная школа»

Шекснинского муниципального района

В основе школьного курса краеведения лежит простая исти-
на: свое, близкое и родное в природе, человеческой жизни, в хо-
зяйстве понятнее и яснее, чем чужое и далекое.

Д. Д. Семенов, который справедливо считается родоначальни-
ком школьного краеведения и пионером географических школь-
ных экскурсий, высказывался так: «Если справедлива та педагоги-
ческая истина, что во всяком первоначальном преподавании дол-
жен быть соблюдаем постепенный переход от близкого и знакомого
детям к отдаленному и менее знакомому, от легкого к более труд-
ному, то и преподавание географии следует начинать с изучения
местности, на которой живет ученик».

Очевидная актуальность изучения родного края побудила наш
интерес к учебно-исследовательской работе, целью которой являет-
ся повышение качества знаний и активизация познавательного ин-
тереса учащихся через краеведческий подход в изучении географии.

Изучая ближайшее окружение, школьники решают следую-
щие задачи:

– усвоение знаний о географической картине мира от изуче-
ния своей местности до Земли в целом;

– развитие умений самостоятельно работать с различными
источниками географической информации, ориентироваться, ве-
сти наблюдения в природе и на производстве;
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– развитие эмоционального восприятия мира;
– развитие творческой деятельности;
– привитие навыков и умений поисково-исследовательского

характера;
– формирование личности гражданина, бережно относяще-

гося к природным и социокультурным ценностям своей родины.
География – это комплексная наука, включающая в себя зна-

ния по истории, биологии, литературе. Изучение родного края
особенно актуально в настоящее время, так как способствует
формированию патриотизма и гражданственности, развитию по-
знавательной деятельности и интереса учащихся, овладению эле-
ментарными приемами научного исследования, помогающими
формировать умения и навыки самостоятельного приобретения
знаний, развивать творческие способности детей.

Географическое краеведение в нашей школе имеет 10-летнюю
историю. Началась она в 1994 году с участия ребят в районной
экологической экспедиции «Родники». Были собраны сведения о
родниках, колодцах, малых реках, проведен социологический
опрос «Какую воду мы пьем?». Вследствие этого возникла необ-
ходимость изучения других водных объектов, поэтому темами
следующих экспедиций были «Озера», «Истоки Волги», «Изуче-
ние экосистемы Шекснинского водохранилища». С издательством
книг серии «Практическая экология для школьников» появилась
возможность использования научных методик исследования. Так,
комплексно обследованы лесные массивы зеленой зоны поселка,
Починковский и Чуровский карьеры, Любомировский, Погорел-
ковский, Ирменский парки Шекснинского района.

Существенно, что в экспедиции каждый участник имеет свою
специальность. Топографы, этнографы, геологи, гидрологи, бо-
таники, зоологи выполняют свою часть работы, внося вклад в
общее исследование. Школьники постепенно приобщаются к на-
уке, переходя от коллективного обучения конкретным методикам
к самостоятельному проведению исследования. Многие работы
являются мониторинговыми, выполняются несколько лет, вслед-
ствие чего возникает необходимость обучения исследовательским
методикам все новых учащихся.

С этой целью в школе для учащихся 6–8 классов проводится
эколого-туристический кружок, который рассчитан на 2 года обу-
чения. Цель первого года «Туристы-пешеходы» – обучение эле-
ментарным туристическим навыкам, правилам поведения в при-
роде, тогда как цель второго года «Экологи-исследователи» – обу-
чение методикам полевых исследований, правилам оформления
исследовательских работ.

В 9 классе осуществляется переход на индивидуальную ра-
боту со школьниками – участниками летних экологических экс-
педиций, занимающимися научно-исследовательской деятельно-
стью и выбравшими исследовательскую работу как форму сдачи
устного экзамена.

Краеведческая работа должна проводиться все годы обучения.
Используются следующие методы:

1) теоретический (изучение специальной литературы, мате-
риалов периодической печати, отчетов предприятий об итогах
работы);

2) картографический (анализ карт, различных по тематичес-
кому содержанию);

3) статистический (использование цифрового материала, гра-
фиков, диаграмм);

4) визуальное наблюдение;
5) полевое исследование.
Данная методика обусловила следующие основные этапы

учебно-исследовательской деятельности:

Схема учебно-исследовательской деятельности

6. Защита работы

1.Предэкспе-
диционная
подготовка

2. Экспедиция 3. Обработка
результатов

5. Написание
исследователь-

ской работы

4. Изучение
теоретических

вопросов
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2. Экспедиция
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результатов
4. Изучение теоретических вопросов
5. Написание исследовательской работы
6. Защита работы

1.Предэкспедиционная подготовка
2. Экспедиция
3. Обработка
результатов
4. Изучение теоретических вопросов
5. Написание исследовательской работы
6. Защита работы1.Предэкспедиционная подготовка

2. Экспедиция
3. Обработка
результатов
4. Изучение теоретических вопросов
5. Написание исследовательской работы
6. Защита работы

1.Предэкспедиционная подготовка
2. Экспедиция
3. Обработка
результатов
4. Изучение теоретических вопросов
5. Написание исследовательской работы
6. Защита работы

1.Предэкспедиционная подготовка
2. Экспедиция
3. Обработка
результатов
4. Изучение теоретических вопросов
5. Написание исследовательской работы
6. Защита работы
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Рассмотрим данную схему на примере исследовательской
работы учащейся 10 класса Лейлы Груничевой «Комплексная ха-
рактеристика реки Чуровки» 2005 года.

1 этап включает в себя определение темы, цели, актуальности
и задач исследования. Река расположена недалеко от нашего насе-
ленного пункта, а ее вода используется для водоснабжения посел-
ка. Поэтому целью исследования была оценка состояния речной
экосистемы по комплексу физических, химических, биологичес-
ких показателей. Школьники изучили имеющуюся литературу, оз-
накомились с результатами химических анализов воды лаборато-
рии «Водоканала», научились работать с разными видами карт:
геологической, геоморфологической, топографической, почвенной.

2 этап – экспедиционный. Сначала школьники под руковод-
ством учителя отрабатывают методики полевых исследований, а
затем самостоятельно проводят описание речной долины, заклад-
ку профилей, почвенных разрезов, ботанических площадок, гид-
рологические измерения.

Для сравнения были выбраны 3 ключевых участка: в верх-
нем, среднем и нижнем течении реки.

3 этап – обработка, анализ, обобщение результатов исследо-
вания. Школьники составляют паспорт водоема, определяют на-
звания горных пород, растений, животных, вычерчивают комп-
лексные профили по ключевым участкам.

4 этап – сравнение собственных выводов с литературными
данными.

5 этап – написание работы, консультация с научным руково-
дителем Л. Г. Шестаковой.

6 этап – защита исследовательской работы на уровне школы,
а затем – районных и областных конкурсов. Исследовательская
работа «Комплексная характеристика реки Чуровки» заняла 1
место в районной и областной экологической олимпиаде «Чело-
век на Земле», отмечена дипломом 3 степени на международной
конференции по окружающей среде в г. Санкт-Петербурге и гра-
мотой за самую оригинальную работу.

О результативности исследовательской деятельности свиде-
тельствует разнообразие и количество исследовательских работ.

Тема, год Автор Класс Место реализации Оценка
работы

1. «Прошлое и нас-
тоящее озера Попов-
ского» 2000 г.

Сергей
Вихарев

10 класс Областная экологи-
ческая олимпиада
«Человек на Земле»

3 место

2. «Изучение их-
тиофауны Шекс-
нин-ского водохра-
нилища» 2001 г.

Андрей
Жуковский

8 класс Районная краевед-
ческая олимпиада
«Мир через
культуру»

1 место

3. «Судьба Судь-
бицкой церкви»
2001 г.

Татьяна
Третьякова

7 класс Районная конфе-
ренция «Мир через
культуру»

2 место

4. «Рельеф и полез-
ные ископаемые
Шекснинского рай-
она (Чуровская
конечно-моренная
гряда)» 2002 г.

Владимир
Ромахин

9 класс Выпускной
экзамен.
Районная
краеведческая
конференция

Оценка
«5»

5. «Анализ на-
блюдений за по-
годой в п. Шексна
за 1984–2004
годы»

Олег
Стуликов

9 класс Районная экологи-
ческая олимпиада
«Человек на Земле».
Участие в област-
ной олимпиаде.
Выпускной экзамен

1 место

Оценка «5»
6. «Шекснинский пи-
щекомбинат» 2004 г.

Михаил
Петров

9класс Выпускной
экзамен

Оценка
«4»

7. «Шекснинский
маслозавод» 2004 г.

Андрей
Макеев

9 класс Выпускной
экзамен

Оценка
«4»

8. «Шекснинское
ЛПУМГ» 2004 г .

Олег
Кочура

9 класс Выпускной
экзамен

Оценка
«5»

9. «Предприятие
КХП» 2005 г.

Ирина
Жогина

9 класс Выпускной
экзамен

Оценка
«5»

10. «Комбинат
ДВП» 2005 г.

Наталья
Воглоодц

9 класс Выпускной
экзамен

Оценка
«5»

11. «Комплексная
характеристика
реки Чуровки»
2005 г.

Лейла
Груниче-

ва

10
класс

Областная эколо-
гическая олимпиа-
да «Человек на
Земле».
Международная
экологическая
конференция по
окружающей среде

1 место

диплом 3
степени

За годы экспедиций накопились исследовательские работы по
изучению геологии, рельефа, рек, озер, болот, леса, растительно-
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го и животного мира, населенных пунктов, промышленных пред-
приятий. Собраны коллекции горных пород, гербарии, темати-
ческие фотографии родного края.

Таким образом, занимаясь исследовательской деятельностью,
учащиеся приобщаются к науке, расширяют свой кругозор, уг-
лубляют знания по предмету. Географические исследования по-
чти всегда связаны с полевыми экспедициями. Такая форма учеб-
ного процесса отличается от традиционной классно-урочной си-
стемы, поскольку знания в экспедиции добываются собственными
руками. Организуя комплексные исследования, мы развиваем у
школьников интерес к окружающей жизни, увлеченность делом,
веру в себя и уважение к другим.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
МЕТОДА В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

З. Н. Шутова, учитель географии МОУ «Нижнекулойская
средняя общеобразовательная школа» Верховажского

муниципального района

По образному выражению Н. Н. Баранского, карта – «альфа
и омега географии, начальный и конечный момент географичес-
кого исследования», «второй язык географии». Мы порой даже
не замечаем, насколько прочно карты вошли в наш повседнев-
ный быт. Карты мы видим на уроках, в газетах, журналах, теле-
визионных передачах, на карте прокладывают курс корабли, кар-
ты помогают медикам в борьбе с болезнями, они нужны в сельс-
ком хозяйстве, в армии, картами погоды интересуются все. В
географии часть материала можно не запоминать, так как его лег-
ко найти на карте. То, что из курса географии положено на карту,
запоминается и усваивается во много раз быстрее, прочнее и ос-
новательнее. Поэтому одной из основных целей изучения геогра-
фии следует считать формирование умения читать карту.

Картографы не всегда учитывают возрастные особенности
учащихся. Обычная географическая карта с ее огромной нагруз-
кой шокирует школьника при первом же знакомстве. Повыше -
нию эффективности обучения географии способствует работа

с контурными картами, но большое количество недифференци-
рованных заданий, чрезвычайно мелкие масштабы карт приво-
дят к тому, что учащиеся не любят и не умеют работать с контур-
ными картами, считая эту работу ненужной и скучной. Учащиеся
плохо знают и топографические карты, что ведет к неумению со-
риентироваться в незнакомой местности.

Сложность применения картографического метода в препо-
давании географии заключается в том, что, с одной стороны, мы
видим необходимость получения школьниками картографичес-
ких знаний, а с другой стороны, происходит сокращение часов на
изучение географии в школе и географических дисциплин в ву-
зах, в результате снижается картографическая грамотность обу-
чающихся. На уроке, как правило, ученик не рассказывает по кар-
те, а лишь пересказывает прочитанный или выученный текст па-
раграфа, к карте обращается лишь в том случае, если приходится
показывать какой-то конкретный единичный объект. Ученик не
пользуется картой как источником знаний.

Из-за недостатка времени, перегруженности учебных про-
грамм материалом, не отражающим степень познавательной ак-
тивности, встает проблема важности использования картографи-
ческого метода в развитии личности учащихся.

Целью работы учителя должна стать разработка оптималь-
ной системы методов и приемов работы с географическими кар-
тами, способствующей развитию географического мышления.

При работе с картами развивается внимание, память, вообра-
жение.

Внимание, по определению психологов, – это направленность
нашего сознания (психики) на определенный объект. Способству-
ют развитию внимания следующие задания: «Найдите лишнее
слово: Конго, Нил, Муррей, Замбези, Нигер», «Мозговой штурм»,
«Найдите ошибки в тексте. Зачеркните одинаковые буквы и про-
читайте название высочайшей горы мира».

Память – это наша способность запоминать то, что видим,
слышим, говорим, делаем, способность сохранять все это и в нуж-
ный момент вспомнить, то есть узнавать и воспроизводить то,
что раньше запомнилось. Развитию памяти способствуют следу ю-
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щие задания: отгадайте кроссворд; на память (без использования
карты) перечислите природные зоны на территории России при
движении с севера на юг; подберите и выучите стихотворение о
горной или равнинной реке. Совершенствуя память, мы способ-
ствуем развитию интеллекта.

«Представьте себе», «вообразите», «мысленно перенеситесь»
– такими словами можно вызвать у человека соответствующие
образы и представления. Они возникают и при помощи других
способов – через работу с картой.

О развитии пространственных представлений можно судить
на основе успеваемости школьника по географии, а именно по
его умению определять направления, стороны горизонта. Разви-
тию воображения способствуют задания: «Нарисуйте, как себя
чувствуют осетровые в Каспийском море, реке Волге», «Составь-
те план местности по сказке “Три поросенка”», «Дайте образное
описание влажных экваториальных лесов, саванн», «Опишите
день, проведенный в Сахаре».

В современной школе роль мышления все более возрастает.
Ученику необходимо не только приобрести знания, умения, на-
выки, но и развить устойчивые познавательные интересы и моти-
вы учения, потребность в постоянном самообразовании. Поэто-
му обучение должно вестись на максимальном уровне трудно-
сти, соответствующем реальным возможностям ученика (трудно,
но посильно), а, следовательно, задания, предъявляемые учащим-
ся, по возможности должны быть индивидуализированы, чтобы
обучение имело наибольший развивающий эффект.

Развитию мыслительной деятельности помогает аналогия,
например, учащимся можно предложить такие задания:

1) Перевод с другого языка: графос – пишу; гео – земля; изос –
равный; гидро – вода; логос – наука. Современное название «кар-
та» происходит от латинского «charte», означающее «письмо».
2) Географическое – иное значение слов: участки платформ, где
породы фундамента выходят на поверхность (щит) – защитное
приспособление древнего воина. 3) Задания на развитие логичес-
кого мышления могут быть следующие: задание «Гибкость ума»
(вставить пропущенные буквы): М-с-и-и-и (Миссисипи). Про-

должите предложение: Тихий океан – самый грозный, большой,
глубокий, а Северный Ледовитый – ... (самый маленький, пре-
сный, холодный, мелкий).

Приведем примеры использования картографического мето-
да для развития мыслительных процессов анализа и синтеза: «из
разрезанных частиц материка сложите контур и назовите мате-
рик»; задания-перевертыши (географические анаграммы): слива
– Висла, леди – Дели, Вена – Нева; остров – Ростов, булка – Ка-
бул, лиман – Милан; «Червячок»: определите правильность суж-
дений (да – нет), составьте причинно-следственную цепь из сле-
дующих звеньев: 1 – половодье на горных реках, 2 – таяние лед-
ников, 3 – увеличение питания горных рек, 4 – повышение
температуры воздуха. Ответ: 4-2-3-1.

Мыслительная операция сравнения является частным прояв-
лением анализа и синтеза. Сравнение – мысленное соотнесение
каких-либо объектов и выделение в них общего или различного.
Пример на сравнение:

сравните температурные условия западной и восточной час-
тей Вологодской области.

Обобщение – важный компонент теоретического мышления,
в процессе его выполнения существенную роль играют абстра-
гирование и конкретизация. При выделении общего свойства раз-
личия во внимание не берутся, как бы отделяются от предмета
и рассматриваются в отрыве от него. Эти действия называются
абстрагированием. После абстрагирования мысль возвращается
к конкретному уже не в прежнем виде, а обогащенной бо лее глу-
боким знанием. Обобщение – процесс перехода от менее общего
к более общему, а абстрагирование позволяет осуществить этот
переход.

Приведем примеры заданий на обобщение: «Выделите суще-
ственные признаки зоны пустынь Африки. Развивающие кано-
ны: Вена – город, Этна – вулкан, Лена – ? (река). Обобщите: Юг,
Сухона, Вага – ? (реки Вологодской области)».

Для формирования умения классифицировать применяется
задание «суша или вода»: Гибралтарский (вода, пролив), Каспий-
ское (вода, озеро), Сахалин (суша, остров).



256 257

Задание на группировку: «отнесите страны к одной из групп:
однонациональные, двунациональные, многонациональные стра-
ны: Индия, Бельгия, Россия, Франция, Великобритания, Китай,
Канада, Япония, Австралия».

Наибольшее значение работа с картой оказывает на развитие
образного, пространственного мышления. Следующие задания
помогают установить ассоциации: «Кеннинги (поэтические обра-
зы): Урал – ? (каменный пояс), Оймякон – ? (полюс холода), Гима-
лаи – ? (жилище снегов)». «Сладкие парочки: Роза – царица цветов
(традиционный ответ) – роза ветров». «Ассоциации: жители, обы-
чаи, время (местные); пояса, солдаты, стрелки (часовые); путь, кор-
тик, климат (морские); уголь, соль, сердце (каменные)».

Анализируя вклад в развитие личности подростка, можно
констатировать, что география обладает уникальными возможно-
стями воздействия на развитие интеллектуальных, нравственных,
эстетических качеств личности, формирование географического
мышления, воображения, памяти, самостоятельности, любозна-
тельности, наблюдательности.

В системе развивающего обучения карты служат не только
иллюстрацией к тексту учебника или учебному рассказу, но и под-
нимаются до роли собственно источника новых знаний об изуча-
емых объектах и явлениях.

Картографическим методом исследования принято называть
применение карт для анализа и познания явлений. Причем, в от-
личие от книги и других источников информации, карта «расска-
зывает» быстрее, точнее, нагляднее и лаконичнее. Слово «метод»
происходит от греческого «methodos», что в дословном переводе
на русский язык означает «путь исследования, теория» и способ
достижения какой-либо цели. Прием обучения – это составная
часть и отдельная сторона метода. Совокупность способов и при-
емов по применению карты называется картографическим мето-
дом исследования.

Обученность школьников работе с картой определяется тре-
мя уровнями: понимать карту, читать карту и знать карту.

Понимать карту – значит знать, что такое карта, каковы ее
свойства, содержание, назначение, что означает каждый услов-

ный знак на ней, как следует пользоваться картами. Чтение кар-
ты – умение распознавать географическую действительность по
ее изображению на карте. Выделяют 3 подуровня чтения карт:

1 подуровень: элементарное чтение. Примером элементарно-
го чтения карты может быть получение справки о названии насе-
ленного пункта о местонахождении объекта;

2 подуровень: умение ученика с помощью карты рассказать
о свойствах объектов, составить географическое описание или ха-
рактеристику объекта по плану, например, при описании Волги;

3 подуровень: составление учеником комплексной характе-
ристики территории.

Знать карту – это значит понимать, ясно представлять по па-
мяти расположение, относительные размеры и форму объектов,
изучаемых в курсах географии. Естественно, что хорошему зна-
нию карты должно предшествовать ее понимание, а затем нео-
днократное упражнение в чтении.

В педагогической литературе выделяют три уровня познава-
тельной деятельности учащихся.

1. Репродуктивный – учащиеся знают материал по предмету,
умеют с достаточной полнотой, правильно воспроизвести дей-
ствия по аналогии, по образцу.

2. Частично-поисковый – учащиеся могут использовать зна-
ния и умения без помощи учителя, по инструкции в сходных си-
туациях, выполнять более трудные задания для установления но-
вых связей на материале одного урока.

3. Исследовательский – учащиеся выполняют с достаточной
быстротой и самостоятельностью наиболее сложные задания,
в которых предусматривается установление новых связей на ма-
териале темы.

В литературе приведено множество заданий для проведения
работы с картой, но их использование затруднено, так как с перво-
го взгляда трудно отобрать наиболее эффективные задания. Поэто-
му мною разработана классификация приемов работы с картой,
которая учитывает развитие познавательных способностей учени-
ков. Данная система приемов хороша тем, что каждый ребенок
может включиться в такую познавательную деятельность, которая
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позволяет развивать его способности, личностные качества: вни-
мание, память, воображение, мышление. Каждый ученик, вне за-
висимости от развитости у него зун и его способностей, проходит
все три этапа работы с картой (понимание, чтение и знание). Сна-
чала ученики делают задания по образцу (определяют координа-
ты); затем в результате многократных упражнений переходят к бо-
лее сложным заданиям (наносят с помощью координат различные
объекты на контурную карту и, наконец, могут выполнять творчес-
кие задания (в какой из точек 1, 2, 3 с указанными координатами
можно предположить, что климат будет теплее?).

Чем старше становятся ученики, тем чаще им предлагаются
задания не репродуктивного характера, а частично-поисковые.
Учащиеся могут вести сбор материала краеведческого, экологи-
ческого, топонимического характера и составлять картосхемы.
Работа с географической картой, умения, приобретенные учащи-
мися на уроках географии, помогают им при работе с историчес-
кой картой, на математике (масштаб, градусы), на черчении, ри-
совании, литературе.

Сделать речь учащихся образнее помогут различные высказы-
вания, ставшие афоризмами: «Карта – альфа и омега географии»,
«Карта – второй язык географии», «Города – командный состав
карты» (Н. Н. Баранский), и лаконичные, краткие, но в то же время
предельно точные определения и характеристики географических
объектов, не принадлежащие выдающимся людям: «Микроскоп и
телескоп увеличивают, а карта уменьшает», «Ангара – дочь Байка-
ла», «Урал – кладовая полезных ископаемых», «Куба – сахарный
остров», «ЮАР – страна алмазов и золота» и др.

Таким образом, потребность повысить развивающий эффект
урока требует соответствующего теоретического уровня содержа-
ния, проблемности обучения, развития познавательного интереса,
использования карты как источника получения новых знаний.

Особое место в географии занимает работа с контурными
картами.

Использование контурных карт позволяет развивать у учащихся
чувство пространства, умение по географической основе определять
взаиморасположение объектов. Работа с контурной картой помога-

ет не только закреплению знаний, но и развитию мышления школь-
ников, способствует формированию у них умений и навыков само-
стоятельной работы. Система заданий практических работ с контур-
ными картами усложняется от темы к теме. Например, помещая на
карте различные объекты, ученики выявляют их пространственное
положение и пытаются при этом воссоздать действительную карти-
ну их размещения, то есть мыслить географически.

Изучение географической номенклатуры требует определен-
ной системы ее изучения. Показывая объект, учащиеся должны
уметь объяснить, где он находится. Таким образом, мобилизует-
ся и зрительная, и слуховая, и мускульная память ребенка, возни-
кает ряд ассоциаций, на основе которых и формируется знание
географической номенклатуры.

Прием изучения топонимики – науки о географических на-
званиях – в курсе школьной географии способствует запомина-
нию номенклатуры, развитию памяти. Интересно, изучая стра-
ны, называть имена великих писателей, музыкантов, ученых и по-
казывать связанные с ними места на карте.

В обеспечении знания карты огромное значение имеет усвоение
программной географической номенклатуры, главные методы рабо-
ты с которой ориентированы на то, чтобы связать новое название
с его краткой смысловой характеристикой: сведениями о природе,
населении, хозяйстве, достопримечательностях, происхождении на-
звания (Гибралтарский пролив назван так по скале Гибралтар на ев-
ропейской стороне пролива, Замбези на языке прибрежных жителей
означает «Большая река», а Чад – «большое пространство воды, озе-
ро», Сахара от арабского «сахр» – пустыня).

Картографическая грамотность сегодня необходима каждо-
му образованному человеку, дипломату и туристу, администрато-
ру и инженеру, космонавту и водителю автомобиля, наконец, лю-
бому читателю газет и телезрителю. Применение картографичес-
кого метода способствует формированию географических
и общеучебных знаний, умений и навыков. Результаты работы под-
тверждают, что продуманная система использования различных
по уровню познавательной активности приемов работы с геогра-
фической картой эффективна.
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КУРС ПО ВЫБОРУ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧАЩИХСЯ

А. Ю. Сапожкова , методист кафедры
естественно-научного образования ГОУ ДПО «Вологодский

институт развития образования»

Перед современной школой поставлена серьезная задача:
сформировать у выпускника интеллектуальные и коммуникатив-
ные умения, позволяющие ему быстро воспринимать, обрабаты-
вать и передавать большие объемы информации, представленной
в различных знаковых системах, научить пользоваться новейши-
ми средствами, методами и технологией работы с информацион-
ными источниками.

К сожалению, среднестатистический выпускник характери-
зуется, как правило, несформированностью креативных способ-
ностей, отсутствием потребности к интеллектуальной деятель-
ности и функциональной неграмотностью.

Сравнительные международные исследования качества обще-
го образования показали, что российские школьники лучше уча-
щихся других стран справляются с заданиями репродуктивного
характера, однако они демонстрируют низкий уровень сформи-
рованности общеучебных умений работать с поликодовой инфор-
мацией, представленной в текстах, таблицах, диаграммах, рисун-
ках, картах. Кроме того, было отмечено, что треть российских
школьников пропускают те задания, в которых требуется дать
ответ в свободной форме, что говорит о недостаточном развитии
у подростков коммуникативных умений, необходимых для созда-
ния собственного связного текста[1].

Московские специалисты, основываясь на результатах трех-
летних исследований, пришли к выводу, что 34% учащихся об-
щеобразовательных классов не владеют коммуникативными уме-
ниями, 20–30% подростков показали полное отсутствие умений
работать со статистической, графической и картографической
информацией[2].

Выявленные недостатки в подготовке учащихся в значитель-
ной степени могут быть ликвидированы, если в процессе обуче-
ния будет преобладать деятельностный подход, нацеленный не
на передачу готовых знаний учащимся, а формирующий способ-
ности получать знания самостоятельно при работе с различными
источниками информации.

География, являясь уникальной естественно-общественной
наукой и учебным предметом, предъявляет высокие требования
к общеучебным умениям, навыкам и способам деятельности уча-
щихся старшей школы, среди которых особое место занимают
информационно-коммуникативные, под которыми подразумева-
ются умения отобрать, переработать и передать полученную ин-
формацию, используя различные знаковые системы.

Поскольку многие изучаемые школьниками природные и со-
циальные объекты, процессы и явления недоступны непосред-
ственному наблюдению, то для их глубокого осмысления и пони-
мания их сути в географии огромную роль играют средства изоб-
разительной наглядности. Так, для представления географической
информации в учебных пособиях используют карты и картосхе-
мы, картограммы и картодиаграммы, диаграммы и графики, таб-
лицы и схемы, фотографии и рисунки. Например, иллюстратив-
ный аппарат учебника географии для 6 класса [3] представлен
116 элементами, а учебника географии для 8 класса [4] – 270. Этот
факт еще раз подтверждает необходимость обучения учащихся
приемам работы с информацией, представленной в различных
знаковых системах.

Однако дефицит времени на уроке и отсутствие в учебной и
методической литературе по географии теоретических знаний из
сферы информационной коммуникации существенно затрудняют
успешность развития информационно-коммуникативных умений,
навыков и способов деятельности учащихся.

Эта проблема отчасти может быть решена за счет реализации
предметно ориентированного курса по выбору для учащихся 9
класса, основной целью которого является не расширение или
углубление теоретических знаний учащихся по предмету, а зна-
комство со способами деятельности, необходимыми для успеш -



262 263

ного освоения программ естественно-научного или социально-
экономического профиля старшей школы.

Так, курс по выбору «Особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ) России и Вологодской области» [5] вооружает уча-
щихся теоретическими и практическими знаниями о способах
работы с географической информацией, представленной в раз-
личных знаковых системах:

• словесной (письменной: словари, справочники, энциклопе-
дии, учебные пособия и другие печатные издания; устной: лек-
ция, беседа, рассказ, сообщение, цитата и т. д.);

• картографической (план местности, географическая карта);
• графической и статистической (схемы, картосхемы, графи-

ки, диаграммы, таблицы и др.);
• художественно-изобразительной (рисунки, фотографии, кар-

тины, слайды и т. д.);
• Интернет-ресурсами.
Особое место в преподавании географии занимают словари

(толковый, топонимический, иностранных слов), различные эн-
циклопедии, справочники, фотоальбомы и другие печатные из-
дания, умение работать с которыми расширяет возможности уча-
щихся в осмыслении изучаемого материала. Тем не менее, по
мнению Г. Г. Граник, большинство учащихся не владеют рацио-
нальными способами работы с книгой, поскольку их этому никто
не учит [6].

Обучение школьников умению самостоятельно приобретать
знания при помощи активного чтения в программе курса по выбо-
ру «ООПТ России и Вологодской области» реализуется через сис-
тему заданий, ориентированных на работу со словарями (выбор
необходимого словаря, нахождение новых и непонятных слов, со-
ставление собственного словаря, осмысление морфем, осуществ-
ление синонимических замен и др.); на понимание текста (осмыс-
ление заголовка и эпиграфа, выделение главной мысли, анализ яв-
ной и вычерпывание неявной информации и т. д.); на формирование
различных видов чтения (просмотрового, ознакомительного, «по
диагонали», изучающего и др.), на развитие умений конспектиро-
вания (знакомство с целями и видами конспектирования, форма-

ми представления проработанного материала: выписками, тези-
сами, планами, аннотацией, рецензией, рефератом, конспектом,
«опорным конспектом» и др.).

В процессе преподавания географии широко применяются
тематические карты, использование которых затруднено тем, что
при отображении на них информации о всевозможных природ-
ных и социальных объектах и явлениях используется огромное
количество разнообразных условных знаков. Учащиеся не могут
запомнить условные знаки всех тематических карт, однако они
должны уметь читать карты, анализировать и самостоятельно
строить. Программа курса по выбору знакомит учащихся с «язы-
ком» карты, приемами чтения и анализа тематических карт; зада-
ет алгоритм и формирует умения построения карт, отображаю-
щих информацию различными способами: ареалов, качественного
точечного фона, изолиний, значков, картограмм, диаграмм, ли-
нейных знаков и знаков движения.

Среди графических и статистических форм представления
географической информации наиболее широко используются схе-
мы, диаграммы, графики и таблицы, умение работать с которыми
заложено в «Стандарте основного и общего образования» как ре-
зультат обучения. К сожалению, в современных учебниках гео-
графии элементы иллюстративного аппарата чаще рассматрива-
ются как дополнение к тексту, а не как самостоятельные источ-
ники учебной информации.

Схемы принадлежат к наиболее простым и необходимым сред-
ствам представления учебной информации, которые позволяют
вычленить главное, свернуть информацию, а при необходимости
и воспроизвести ее. При реализации программы курса учащиеся
знакомятся с различными видами схем, овладевают алгоритмами
их чтения, анализа и построения. Вводятся понятия: художествен-
ная схема, граф (кольцевой, звездообразный, древовидный, пол-
носвязный) [7], вершина, дуга, ребро.

В преподавании географии широко применяются различного
рода диаграммы, иллюстрирующие количественные характерис-
тики явлений и процессов либо отражающие их структуру. Курс
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по выбору знакомит учащихся с различными видами диаграмм
(столбиковыми, ленточными, секторными, передвижными и др.)
[8], способствует формированию приемов чтения и построения
различных диаграмм с последующим их анализом и формулиро-
ванием выводов. Вводятся понятия: диаграмма, сектор диаграм-
мы, масштаб шкалы.

В географии для иллюстрации какого-либо природного или
социального явления или процесса во времени используются гра-
фики, представляющие собой линейную диаграмму. Задача кур-
са по выбору заключается в том, чтобы научить школьников чи-
тать, анализировать и обобщать информацию, представленную
в виде графиков, а также самостоятельно строить графики на ос-
нове статистических материалов. Вводимые понятия: график,
графический образ, координатная сетка, ось абсцисс, ось орди-
нат, экспликация, шкала, масштаб, независимые переменные, за-
висимые переменные.

В преподавании географии велико значение таблиц – привыч-
ной формы представления информации, удобной для анализа и об-
работки. Таблицы, используемые в учебном процессе, можно
объединить в три группы: текстовые или вербальные, цифровые
или статистические и смешанные [9]. Первые целесообразны там,
где необходима типовая характеристика природных или соци-
альных явлений и процессов. Цифровые таблицы, отражающие
количественную информацию, содержат материал справочного
характера. Данные таблицы особенно широко применяются в эко-
номической географии. Смешанные таблицы отражают инфор-
мацию посредством комбинации нескольких способов: текстово-
го, иллюстративного, схематического.

Программа курса по выбору предлагает учащимся теорети-
ческие знания о табличной форме представления информации,
способствует формированию приемов составления текстовых
таблиц с последующим анализом их содержания и формулирова-
нием выводов, а также задает алгоритм чтения и анализа количе-
ственных показателей статистических таблиц, развивает умения
перевода количественных показателей в другие знаковые систе -

мы. Вводимые понятия: текстовая, статистическая и смешанная
таблица, объект и признак, столбец, строка, ячейка, реквизиты,
ярус столбца, ступень строки, «язык» цифр, статистика, абсолют-
ные и относительные показатели.

Необходимым условием успешного преподавания геогра-
фии в школе является использование в процессе обучения учеб-
ных картин и фотографий. Среди учебных картин чаще всего
встречаются сюжетные и видовые. В содержании сюжетных
картин находят отражение характерные эпизоды, события,
имевшие место в жизни и деятельности исторических личнос-
тей, или типичные виды трудовой деятельности. Видовые кар-
тины преимущественно изображают природные и культурные
ландшафты. В отличие от фотографий учебные картины под-
черкивают главные, значимые признаки объекта или явления,
позволяют учащимся легко отчленить существенное от второ-
степенного. Фотографии, используемые в преподавании гео-
графии, можно также поделить на две группы: панорамные,
отражающие информацию о большой территории, и фотогра-
фии отдельных объектов.

Курс по выбору ориентирован на знакомство учащихся с ти-
пами учебных картин и фотографий, формирование умения счи-
тывать с них информацию.

Особое место в программе курса по выбору отводится деловой
игре «Дарвинский заповедник», которая способствуют развитию
таких информационно-коммуникативных умений, как умение выс-
казывать и корректно отстаивать свою точку зрения, формулиро-
вать выводы, делать обобщения, выслушивать мнение и аргумен-
ты участников полилога, выдвигать контраргументы и т. д.

Таким образом, программа курса по выбору, используя яр-
кий, хорошо воспринимаемый учащимися и эмоционально окра-
шенный материал об особо охраняемых природных территориях
России и Вологодской области, реализует важнейшую задачу раз-
вития информационно-коммуникативной деятельности учащих-
ся основной школы и подготовки их к освоению выбранного пред-
мета на профильном уровне в старшей школе.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ЧЕРЕЗ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ БИОЛОГИИ

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

С. А. Упадышева , учитель изобразительного искусства;
Н. А. Захарова, учитель биологии МОУ «Белоручейская

средняя общеобразовательная школа»
Вытегорского муниципального района

В. А. Сухомлинский считал, что детство – это каждодневное
открытие мира, и нужно сделать так, чтобы это открытие стало,
прежде всего, познанием природы, человека и отечества, душев-
ным, сердечным пониманием их красоты и величия. Знакомить
детей с любым предметом надо в его глубоких связях с другими,

открывать его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми
всеми красками радуги.

Познавательная деятельность ребенка возможна лишь там, где
созданы определенные условия для ее развития, и в этом огром-
ную роль играет интеграция учебного процесса.

Интеграция является одним из определяющих процессов раз-
вития. В настоящее время рост научного знания быстро стирает
грани между отдельными науками. «Мы все более специализиру-
емся не по наукам, а по проблемам»,– писал В. И. Вернадский.

Именно естественно-научные предметы призваны раскрыть
перед учащимися современную научную картину мира. Знание о
природе составляет фундамент естественно-научного мировоззре-
ния. Однако дифференцированное изучение природы в средней
школе средствами отдельных предметов не позволяет сформиро-
вать у учащихся целостное представление о ней, определить в ней
место и роль человека, не способствует пониманию глобальных
экологических проблем, поставленных сегодня перед человече-
ством, необходимости комплексного подходах к их решению. Че-
ловек и природа изучаются вне всякой взаимосвязи в отдельных
дисциплинах, поэтому не случайно интеграция естественно-науч-
ных знаний является одним из ведущих направлений разработки
современных концепций естественно-научного образования.

При изучении биологии постоянно возникают вопросы, связан-
ные с такими науками, как география, химия, физика, литература и
даже математика. При интеграции с данными науками часто теряет-
ся эстетическое восприятие живых организмов, целесообразность
их приспособлений, цвет, форма, размеры и особенности поведения
в природе. Обдумывая эти вопросы несколько лет назад, мы с учите-
лем изобразительного искусства решили провести пробные интег-
рированные уроки биологии – изобразительного искусства.

Программы по биологии и изобразительной деятельности
позволяют спланировать проведение совместных уроков при изу-
чении отдельных разделов данных курсов, например, урок в 6
классе по программе А. Н. Мягковой «Осенние явления в жизни
растений», в ходе которого логически переплетается содержание
предметов «Биология» и «Изобразительное искусство». Цвет опав -
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шей листвы, изменение цвета, оттенки на разных деревьях, объяс-
нение природных явлений и причин их возникновения. На уроке
ребята акварелью рисуют осенние листья и объясняют, почему
возникают такие оттенки. Результатом деятельности урока явля-
ется изготовление на доске «осенней березы», сконструирован-
ной из нарисованных и вырезанных ствола, побегов, листьев. В ре-
зультате деятельности учащихся возник образ живой березы, скон-
струированной и оформленной своими руками.

Образовательная функция интегрированного подхода заклю-
чается в формировании у школьника общей системы знаний об
объектах окружающего мира, законах и закономерностях, обще-
научных понятиях, методах познания, фундаментальных теори-
ях и идеях мировоззренческого характера. В формировании це-
лостной системы знаний и научного мировоззрения состоит вос-
питательная функция процесса интеграции. Она также
проявляется в оптимизации учебного труда, направленной на по-
вышение эффективности процесса знаний и умений.

Своеобразным стержнем для интеграции являются биологи-
ческие особенности организмов, их приспособленность к среде
обитания, и на основе этого подбирается вид изобразительной
творческой деятельности. Урок строится на основе биологичес-
ких знаний, но по времени и значимости изобразительное искус-
ство и биология равноценны.

В зависимости от темы и цели урока используются разнооб-
разные виды художественной деятельности: рисунки акварелью,
тушью, углем.

Прием интеграции способствует снятию напряжения, пере-
грузки, утомляемости учащихся за счет переключения их на раз-
нообразные виды деятельности в ходе урока. При планировании
интегрированного урока возникает проблема учета оптимальной
нагрузки на ребенка. С целью решения проблемы вводятся «ин-
дивидуальные листы ученика», которые содержат задания в раз-
ной форме: таблицу, текст, рисунок, и т. д. Такой лист позволяет
ребенку проявить самостоятельность и творческие способности
при выполнении заданий. Листы после проверки вклеиваются в
тетрадь и остаются у учащихся.

На интегрированных уроках проводятся и лабораторные ра-
боты, например, «Грибы на столе». Роль инструкции к лабора-
торной работе выполняет «индивидуальный лист ученика».

Для оживления урока используются загадки, пословицы, иг-
ровые задания. На интегрированные уроки ребята с удовольстви-
ем приносят дополнительную литературу, иллюстрации. Зная тему
предстоящего урока, учащиеся самостоятельно подбирают инфор-
мацию и готовят сообщения об интересных фактах из жизни био-
логических объектов.

Процесс подготовки и проведения интегрированного урока
имеет свою специфику и состоит из нескольких этапов. Больше
всего времени занимает подготовительный этап. Он включает в
себя следующие элементы: планирование, организацию творчес-
кой группы, конструирование содержания урока, репетиции.

Во время работы над календарно-тематическим планирова-
нием определяется необходимое количество уроков, их тематика
и сроки проведения. Такое планирование избавляет от элемен-
тарных случайностей в проведении интегрированных уроков,
позволяет четко определить их роль и место в системе, целенап-
равленно вести работу по подготовке к интегрированному уроку.

Цель интегрированного урока: достичь целостного представ-
ления об изучаемом явлении (событии, процессе), которое отра-
жается в теме, разделе программы и т. п. В настоящее время ин-
тегрированные уроки проводятся как обобщающие, так как учеб-
ный материал, как правило, изучается линейно-поступательно и
от частного к общему.

Для решения проблемы определения оптимального количе-
ства интегрированных уроков необходим тщательный анализ
предметных образовательных программ. Количество разделов в
программе определяет количество и тематику интегрированных
уроков в учебном году.

Вводно-обзорный урок создает у учащихся целостную карти-
ну изучаемого. На последующих уроках материал детально рас-
сматривается и анализируется. На заключительных уроках по
разделу программы делается обобщение и вывод.
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Цель интегрированных уроков биология – ИЗО заключается
в формировании целостного представления об окружающем мире,
роли и месте человека в нем.

Задачи:
1) сблизить предметные знания по «изо – биологии»;
2) помочь детям познать окружающий мир, развить их наблю-

дательность, приучить логически мыслить, осознавать увиденное;
3) эстетически воспитывать детей, развивать их художествен-

ный вкус;
4) дать обучающимся знания элементарных основ реалисти-

ческого рисунка, раскрыть практическое значение рисунка в жизни
человека;

5) различными методами воздействовать на ум и чувства обу-
чающегося, пробуждая у него эстетические эмоции, приобщая его
к постижению красоты, гармонии во всех ее проявлениях, а так-
же развивая его творческие возможности, творческую активность.

Использование межпредметных связей – одна из наиболее
сложных методических задач учителя. Она требует знания содер-
жания программ и учебников по другим предметам. Реализация
межпредметных связей в практике обучения предполагает сотруд-
ничество учителей биологии с учителями физики, географии,
химии, литературы, истории, трудового обучения, изобразитель-
ного искусства. Постепенная работа над вопросами межпредмет-
ных связей углубляет изучение биологии.

Интеграция стирает границы между предметами, восстанав-
ливает в сознании ребенка единство и целостность изучаемого мира.
Она приводит к более заинтересованному, личностно значимому и
осмысленному восприятию знаний, усиливает мотивацию, позво-
ляет экономить время за счет исключения дублирования и повто-
ров, неизбежных при преподавании разрозненных предметов.

Система работы по организации интегрированного обучения
строится на принципах систематичности, последовательности
обучения, научности, наглядности, активности и сознательности
обучения, доступности и посильности обучения, учета индиви-
дуальных особенностей.

В основе работы находятся следующие методы воспитания и
обучения: объяснительно-иллюстративный, исследовательский,
частично-поисковый или эвристический, метод проблемного из-
ложения, процесс биологического и художественного творчества.

Результатами проведения интегрированных уроков биология
– ИЗО являются:

– переход от внешней мотивации к внутренним источникам,
обусловленный творческим характером деятельности – переход
к доминированию внутренних мотивов деятельности;

– осознанность учебных целей, видение проблем целостнос-
ти картины окружающего мира;

– развитие познавательных интересов: увеличение посещае-
мости кружка по ИЗО, выход учащихся на самостоятельную на-
учно-исследовательскую работу по биологии (К. Пахомов, М. Бо-
гачев, В. Гусев);

– выбор учащимися профессий, связанных с биологией пос-
ле окончания 9 и 11 классов;

– повышение интереса к ИЗО как предмету и улучшение каче-
ства творческих работ, выход на районные и областные выставки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Н. Н. Каменский , учитель физики МОУ «Полдарская средняя
общеобразовательная школа»

Великоустюгского муниципального района

Современность диктует необходимость перехода на новые
курсы и программы по физике. В процессе становления совре-
менного общества, переоценки ценностей из школьной практики
должны изыматься такие понятия, как насильственное обучение,
учение без мотивации, «процентомания». Учитель переходит от
наукоцентризма к человекоцентризму, при этом он обязан найти
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свои пути и методы управления познавательной деятельностью
учащихся, создать условия для самоактуализации каждого уче-
ника, которому он передает свой опыт.

Не все действующие учебники и программы по физике удов-
летворяют обозначенным требованиям. Такой интересный и дос-
тупный предмет, как физика, в 7 и 8 классах понимают практи-
чески все, большинство ребят учатся на «5» и «4», а в 9 классе
лишь единицы получают хорошие отметки, большинство же эту
науку перестает понимать вплоть до окончания школы. В чем же
дело? Прежде всего в том, что в 9 классе программа по физике
делает резкий скачок в сторону математизации и «царица всех
наук» перестает быть «служанкой физике».

Программа, представленная в моих работах, пытается решить
эти проблемы.

Цель: создание учебников, удовлетворяющих и учеников, и
педагогов одновременно в соответствии со стандартом основно-
го общего образования по физике, развивающих познавательную
активность учащихся и формирующих у них естественно-науч-
ную картину мира.

Задачи:
1) сбалансировать курсы физики в неполной средней школе;
2) развивать навыки самостоятельности в изучении окружа-

ющего нас мира, сформировать продуктивный метод мышления;
3) адаптировать данный курс для любых типов школ;
4) сформировать алгоритм решения физических задач;
5) широко использовать межпредметные связи при изучении

физики.
Содержание и структура работы

Учебник «Физика в рассказах»

Каждый параграф книги заканчивается значками !!!, под ко-
торыми выделяются 3 главных вывода этого параграфа, и значка-
ми ???, под которыми стоят 5 задач (количественных и качествен-
ных) по данному материалу.

Каждая часть книги заканчивается пятью супервыводами по
теме и упражнениями к каждой теме, по 10 задач в каждом уп-
ражнении.

В конце книги находится 101 задача по всем вопросам учеб-
ника, предметно-именной указатель и таблицы плотностей.

Задачи по биологии
1) Натуралист Зеленый обратил внимание на то, что в зимнее

время птицы сидят, нахохлившись, распушив все перья, а летом
этого не наблюдается. В чем же здесь дело, в чем причина такого
поведения пернатых?

№
п /п

Т ем а
р азд ела Ч асы Т ем ы  ур оков

1 2 3 4
1 . Ф и зи ка

и  ее
м ето ды

1 4 Ч то м ы будем изучать. П ути научного поиска. И ст о-
рия ф изики. М ир м еханики и техники. С И – язы к
для всех. К ак изм ерить кош ке хвост. К ак достать
рукой до звезд. К ак мож но изм ерить длину.  К ак
изм ерить площ адь. К ак изм ерить простра нство

2 . С тр о е-
н и е
вещ ес т-
ва

7 И з чего  все со сто и т. И  все -таки  о н и  дви ж утся .
Т еп ло , хо ло дн о , ж ар ко . И  взаим о дей ствую т др уг с
др уго м . О го н ь, во да и  м е д н ы е тр уб ы

3 М ехани -
ческое
движ ение

6 Я  бегу, бегу, бегу. К то  бы стр ее? В екто р –  это
чи слен н о е н ап р авлен и е. К ак  м ы  и скали  к лад

4 С и лы  в
п р и р о -
де.

1 5 П оскользнулся, очнулся, гипс! О н сказал: «П оех а-
ли!». С лон и М оська. Ч то на свете всех плотнее? К то
на свете всех сильнее? Т янем, потянем…  К ак
М ю нхга -узен с Л уны прибы л на Зем лю . Э ласти ч-
ны й, гибкий, упругий. К ак изм ерить силу? К ак м ы
бы ли космонавтами. М ы вращ аем Зе м лю .С колько
сил в природе?

5 Д авл е-
н и е

1 4 Б его м  п о  сн егу. М ы  зубасты е, м ы  кл ы к асты е. Б ах
и  Б ух . К ак  устан авли ваю т зако н ы . К ак Н езн ай ка
р ассч и тал  давл ен и е ж и дко сти . О  ф о н тан ах  и  ещ е
ко е о  чем . Н а дн е во здуш н о го  океан а. В  во зд ух е с
до кт о ро м  Ф ер гю ссо н о м . Н а дн о  м о р ско е вм есте с
кап и тан о м  Н ем о . П утеш естви е к  ц ен тр у З ем ли

6 Архим е-
дова
сила

1 2 Н а р ы балк е. О  во де, в  ко то ро й  н ельзя  уто н уть.
С ви стеть всех  н авер х . В вер х  н а  во здуш н о м  ш ар е

7 П о д ум ай ,
о тветь ,
р еш и

1 0 1 задача п о  кур су учеб н и ка

№
п/п

Тема
раздела Часы Темы уроков

1 2 3 4
2. Строе-

ние ве-
щества

7 Из чего все состоит. И все-таки они движутся.
Тепло, холодно, жарко. И взаимодействуют друг
с другом. Огонь, вода и медные трубы

3. Механи-
ческое
движение

6 Я бегу, бегу, бегу. Кто быст рее? Вектор – это
численное направление. Как мы и скали клад

4. Силы в
природе

15 Поскользнулся, очнулся, гипс! Он сказал: «Поех али!»
Слон и Моська. Что на свете всех плотнее? Кто на св е-
те всех сильнее? Тянем, потянем… Как Мюнхгаузен
с Луны прибыл на Землю. Эластичный, гибкий, упру-
гий. Как измерить силу? Как мы были космонавтами.
Мы вращаем Землю. Сколько сил в природе?

5. Давле-
ние

14 Бегом по снегу. Мы зубастые, мы клыкастые. Бах
и Бух. Как устанавливают законы. Как Незнайка
рассчитал давление жидкости. О фонтанах и еще
кое о чем. На дне воздушного океана. В воздухе
с доктором Фергюссоном. На дно морское вместе
с капитаном Немо. Путешествие к центру Земли

6. Архиме-
дова сила

12 На рыбалке. О воде, в которой нельзя утонуть.
Свистеть всех наверх. Вверх на воздушном ш аре

7. Подумай,
ответь,
реши

101 задача по курсу учебника



274 275

2) Натуралист Зеленый посетил Якутию и узнал, что в сибир-
ские морозы, когда столбик термометра опускается ниже - 50°С,
когда от мороза лопаются деревья, а железо раскалывается, как
перекаленная сталь, якутские лошадки, стоя по колено в снегу,
как ни в чем не бывало копытят снег, добираясь до травы. Что же
спасает от холода этих обитателей республики Саха?

3) Рыба-брызгун стреляет в свою жертву из-под воды, причем
довольно метко. Какую поправку делает эта рыба при стрельбе?

4) Орел-беркут, охотясь на черепах, применяет следующий
способ. Он поднимает черепаху на большую высоту и бросает ее
на землю, а сам пикирует за нею. Объясните этот способ охоты.

Задачи по географии
В романе Ж. Верна «История великих путешествий» приво-

дится такой факт: «В 1671 году французский астроном Жан Рише
обнаружил, что часы, выверенные до секунды в Париже, в Кайе-
не, расположенной под экватором, отставали на две минуты двад-
цать восемь секунд в сутки». Какой вывод сделали Ньютон и
Гюйгенс, используя наблюдения Рише?

На одном из бастионов замка Дуино на Адриатике с неза-
памятных времен кем-то, чье имя затерялось во времени, было
закреплено копье. Там всегда стоял на часах солдат и следил
за погодой. Если на острие копья появлялось огненное свече-
ние или проскакивали искры, часовой звонил в колокол, пре-
дупреждая окрестных жителей и рыбаков о надвигающейся
непогоде. На каких явлениях основано действие этого необыч-
ного «барометра»?

Однажды англичане Фостер и Кендель получили от адмирал-
тейства поручение определить форму Земли путем наблюдения
за колебаниями маятника в различных местностях. Объясните,
как им это удалось сделать? (из романа Ж. Верна «Ледяной
сфинкс»).

Неотделимы от географии и задачи по краеведению , связан-
ные с Вологодской областью.

1) На реке Сухоне, протекающей по Вологодской области,
недалеко от Тотьмы есть памятник природы «Лось», представ-

ляющий собой огромный камень, имеющий размеры 8 x 4 x 4 м и
массу 256 т. Какова плотность этого знаменитого камня?

2) Для праздничных новогодних коктейлей Дед Мороз в Ве-
ликом Устюге приготовил 30 кг льда при температуре –5°С из
воды, начальная температура которой была 30°С. Какое количе-
ство теплоты ему пришлось при этом забрать у воды и льда?

История и физика . Задачи объединяют и эти учебные дис-
циплины.

1) В марте 1965 года русский космонавт Алексей Леонов впер-
вые в истории человечества вышел в открытый космос на высоте
500 км от поверхности Земли. Пробыв 50 мин. в условиях глубо-
кого вакуума, А. Леонов обнаружил, что он не может вернуться в
шлюзовую камеру корабля, так как скафандр сильно увеличился
в объеме. Объясните, почему увеличились размеры скафандра и
что предпринял космонавт, чтобы благополучно вернуться на кос-
мический корабль?

2) В 1739 году английский мореплаватель Д. Кук наблюдал
гигантский айсберг, имевший длину 2000 футов, ширину 400 фу-
тов и высоту 200 футов. Если предположить, что айсберг был аб-
солютно правильной формы, то скрытая под водой его часть со-
ставила бы 1800 футов. Чему равна выталкивающая сила, дей-
ствующая на этот айсберг? (1фут = 30,48 см, 1 кубический фут =
0,02832 м3).

Герои литературных произведений так и просятся стать геро-
ями физических задач.

1. В «Сказке о царе Салтане...» А. С. Пушкина есть такие слова:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.

Рассчитайте, на сколько погрузится в воду бочка, площадь
основания которой 0,7 м 2 , за время плавания, если масса бочки
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10 кг, масса царевны 50 кг, а царевич Гвидон за это время изме-
нил массу от 5 кг до 45 кг? (Плотность воды считать равной
1030 кг/м3).

2. «Уважаемый Крот, – спросила Дюймовочка, – почему в тво-
ей галерее стоят чаны с водой в каждом углу?» «Это чтобы зимой
не замерзнуть» – пробурчал Крот. «Да, да, правда ваша, умные
слова приятно слышать», – сказала полевая Мышь. А как бы вы
объяснили наличие чанов с водой в галереях Крота?

3. Почтальон Печкин решил попариться в русской бане. Ка-
кое количество теплоты выделилось в парилке, если на каменку
Печкин вылил 1,5 кг кипятка?

Сами тексты литературных произведений также дают хоро-
ший материал для составления задач по физике.

1. «Думаю, нет смысла объяснять, что молния – это электри-
ческий разряд. А языки пламени подобны тем, что были на как-
тусах, моряки часто видели их на мачтах, реях и стеньгах кораб-
лей; их замечали на шпилях церквей, на верхушках деревьев, на
громоотводах. Эти пучки огня – тоже электрического происхож-
дения». Объясните, о каком явлении рассуждают герои романа
К. Мая «Дух Льяно-Эстакадо»?

2. Герои романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» на яхте
«Дункан» попа ли в свирепый шторм, и вот как они избежали
кораблекрушения. «Можно умерить ярость волн, покрыв их сло-
ем жидкого жира. Этот слой плывет на поверхности воды и, сма-
зывая волны, умеряет их удары. – Выливай! – крикнул молодой
капитан. Бочонки были опрокинуты, и из них полились потоки
жира. Маслянистый слой мгновенно сгладил пенившуюся повер-
хность моря. “Дункан” понесся по затихшим водам и скоро очу-
тился в спокойном заливе, по ту сторону грозных мелей, а за его
кормой уже снова с неописуемой яростью бушевал освободив-
шийся от пут океан». Как физика объясняет этот способ усмире-
ния океана?

3. Объясните эпизод, описанный в книге И. Подколозина «Год
Черной собаки». «У меня добавление, – сказал Эдерс, – работать
всю ночь, отдохнем после. Я плохо переношу зной». «Посмот-
рим, – Грег пожал плечами, – когда будете дрожать от озноба».

Сами ребята предлагают решить задачи, в которых действу-
ют герои известных сказок, фильмов и мультфильмов (Емеля,
Самоделкин, Незнайка, Баба-Яга, почтальон Печкин и др.).

1. Винтик для изготовления сопротивления в 300 Ом имеет
в распоряжении вольфрамовую проволоку длиной 1 км. Чему рав-
на площадь поперечного сечения этого проводника?

2. Шпунтик нашел алюминиевый провод и решил опреде-
лить его сопротивление. Он рулеткой измерил длину провода,
она оказалась равной 15,2 м. Диаметр поперечного сечения про-
вода, равный 1,5 мм, измерил штангельциркулем. Какое же зна-
чение сопротивления в результате дальнейших расчетов полу-
чил Шпунтик?

3. Спасаясь от Джина, Аладдин забрался на Северный полюс.
В условиях жуткого холода –35°С он приготовил 100 г 100°С кофе
изо льда. Какое количество теплоты ему при этом пришлось зат-
ратить?

В задачах задействованы герои, которых придумал сам автор
сборника (астронавт Завирайкин, шериф Ваган, профессор Куде-
яров, джин Абдуладдин, друзья Кубик и Рубик, стукач Промо-
кашкин, натуралист Зеленый и др.). Каждый из них обладает сво-
им характером, отвечает за свою область деятельности, но их
можно встретить в любом разделе сборника задач по физике.

1. Профессор Кудеяров оспорил решение Электроника о том,
что нужно заземлять железнодорожные цистерны. Как вы думае-
те, прав ли профессор Кудеяров? Обоснуйте свой ответ.

2. В погоне за Магистром преступного мира шериф Ваган
на вездеходе массой 1,5 т въехал на тонкий лед озера Онтарио,
который выдерживал давление в 4 кПа. Догонит ли шериф пре-
ступника, если длина каждой гусеницы вездехода 4 м, а ширина
500 мм?

3. Известный астронавт Завирайкин рассказывал, что на од-
ной из планет бризы ночью дуют с моря, а днем – с суши. Прав
или ошибается астронавт в этом случае?

4. Злой и хитрый волшебник Абдуладдин спрятал ключи от
трех коробок, в которых находятся оптические приборы. Как, не
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открывая их, можно определить, что в них находится, если вид-
ны лучи, входящие и выходящие из них.

а)    б) в)
Сказочные и вымышленные герои принимают у учащихся

зачеты и экзамены. Каждая из задач является небольшой само-
стоятельной работой.

Для того, чтобы проверять своих учеников на знание закона
Ома для участка цепи, профессор Кудеяров разработал цикл за-
дач. Если ученик правильно решал все задачи, то ему присваи-
валось звание «Знаток закона Ома». Попробуйте и вы получить
это звание.

а) Через сопротивление R проходит ток силой в 0,5 А в тече-
ние 1 мин, при этом в проводнике выделилось 300 Дж энергии.
Каковы показания вольтметра, подключенного к этому сопротив-
лению?

б) Какую силу тока покажет амперметр, соединенный с со-
противлением R, если за 5 мин электрическое поле совершает
в нем работу в 30 кДж, а вольтметр, подключенный к сопротив-
лению, показывает 20 В?

в) Чему равно сопротивление проводника R, если за 20 мин.
проходящий через него заряд в 1,2 кКл совершит работу, равную
24 кДж?

г) Чему равна сила тока, протекающая по сопротивлению R,
изготовленному из никелиновой проволоки длиной 100 м и пло-
щадью поперечного сечения 0,2 мм 2, если при прохождении по
нему заряда в 20 Кл в нем выделяется 1 кДж теплоты?

д) Какое напряжение покажет вольтметр, подключенный
к сопротивлению R, равному 40 Ом, если за 10 мин. по нему про-
шел заряд в 1,8 Кл?

Заинтересуют учеников и задачи, содержащие информацию
о технике и ее применении.

1. Рассчитайте, какой скорости достигает реактивный пасса-
жирский самолет ИЛ-62 при взлете, если он движется с ускоре-
нием 1,7 м/с2, а длина разбега 2 км.

2. Чему равна длина ствола автомата Калашникова, если пуля,
двигаясь в нем с ускорением 600 км/с 2, вылетает из ствола со ско-
ростью 715 м/с?

3. Креветка-богомол атакует свою жертву с силой, эквивален-
тной пуле 22 калибра. Определите величину этой силы, если пуля
движется с ускорением 600000 м/с 2.

P.S. Калибр – это диаметр свинцовой пули, выраженный в мм.
В текст задач вводятся данные со школьных спортивных со-

ревнований, с Олимпийских игр, с мировых чемпионатов, пусть
даже и необычных.

1. На одном из соревнований среди лягушек по прыжкам в вы-
соту (в Калифорнии, США) лягушка-бык по кличке Рози Рабэртер
прыгнула в высоту на 6 м 55 см. Какой энергией перед прыжком
должна обладать Рози, если ее масса 450 г? Какой потенциальной
энергией обладала бы лягушка-голиаф массой 3 кг 657 г, если бы
она сумела прыгнуть на такую же высоту, как и Рози?

2. На 22 Олимпиаде, которая проходила в Москве в 1980 году,
Надежда Олизаренко завоевала золотую медаль в беге на дистан-
ции 800 м. Чему равнялась средняя скорость бега чемпионки, если
она прошла дистанцию за 1 мин 53,5 с?

Любят учащиеся решать задачи, героями которых являются
они сами, например:

«Вася пробежал 100 м за 14 с, а олимпийский чемпион Вале-
рий Борзов – за 10 с. Насколько отстанет Вася от Борзова, если
с этой же скоростью они побегут дистанцию в 1,5 км?»

В короткой аннотации сложно показать многогранность воз-
можностей и типов различных задач, направленных на увеличе-
ние познавательной активности учащихся.

Задачи, направленные на усиление практической направлен-
ности при изучении физики, включены в сборник задач по физи-
ке «В мире сказок и приключений». В сборнике более тысячи за-
дач по всем разделам физики для 7–9 классов. Вс е цифровые и поз-
навательные материалы согласованы со справочной литературой,
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энциклопедиями и, кроме того, имеют не только физический
смысл, но и познавательный. Они могут использоваться не толь-
ко на уроках, но и как материал для факультативных и кружко-
вых занятий по физике.

Этот сборник задач составлен в соответствии с курсом физи-
ки для 6 класса «Физика в рассказах», написанным автором этой
статьи (Каменский Н. Н. Физика в рассказах. – Вологда: Поли-
граф, 2004).

Книга «Физика в рассказах» применяется в практической ра-
боте учителями Вологодской области. Сборник задач «В мире
сказок и приключений» готовится к изданию. В заключение хо-
чется поблагодарить организации, поддержавшие представлен-
ную работу: Администрацию г. Великого Устюга и района, Ад-
министрацию Опокского сельского совета, Управление образо-
вания г. Великого Устюга, Информационно-методический центр
УО г. Великого Устюга, газету «Советская мысль».

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ЮННАТОВ

Е. Ю. Бахтенко , доктор биологических наук, зав. кафедрой
ГОУ ВПО «Вологодский государственный
педагогический университет», профессор;

А. П. Богданова, директор Областной станции юных
натуралистов г. Вологды

Опытническая работа с сельскохозяйственными растениями
является одним из основных видов деятельности учащихся на
школьном учебно-опытном участке, важным звеном в обучении
и трудовом воспитании. Основные требования к опытнической
работе вытекают из задач, которые определяются программой по
биологии и сельскохозяйственному труду, типовым положением
об учебно-опытном участке школы. Теоретической основой в про-
ведении опытнической работы с растениями являются знания по

биологии, практической – уроки сельскохозяйственного и обще-
ственно полезного труда, внеклассная работа.

Вместе с тем, в настоящее время в эколого-биологическом
образовании почти «забыли» об опытнической работе учащихся.
Понятие «исследовательская работа» трактуется лишь в плане
изучения природных объектов, мониторинговых наблюдений и др.
Недостаток внимания к таким вопросам, как агроэкология, осно-
вы рационального земледелия проявляются в отсутствии мето-
дического обеспечения, а об инновационной деятельности в этом
направлении просто не приходится говорить. В то же время опыт-
ническая работа учащихся на пришкольных участках, в звеньях
и бригадах, деятельно сть школьных лесничеств непосредствен-
но связаны с формированием трудовых навыков, воспитанием от-
ношения к труду, вовлечением детей в производительную деятель-
ность. Эти специфические особенности отличают данное направ-
ление от прочих и делают его особо важным для Вологодской
области, где в образовательной инфраструктуре 77% от общего
количества составляют сельские школы.

Приоритет данного направления работы для Областной стан-
ции юннатов заложен в самом названии этого учреждения. Кро-
ме того, необходимо напомнить, что нынешняя ОСЮН, создан-
ная в 1948 году, первоначально называлась «Областная станция
юных натуралистов и опытников сельского хозяйства». Прове-
дем экскурс в историю юннатского движения, чтобы вспомнить
традиции опытничества, с 50-х годов складывавшиеся в области.

В те годы работа трудовых объединений школьников была
ориентирована на достижение агрономических результатов. Воз-
никли такие формы юннатской работы и сельскохозяйственного
опытничества, как ученические производственные бригады
(УПБ), школьные лесничества, зверо- и птицефабрики, сочетаю-
щие экспериментальную работу с производительным трудом
школьников в сельском и лесном хозяйстве. Приоритетными яв-
лялись направления по испытанию и внедрению новых с/х куль-
тур, сортоиспытанию, повышению урожайности и культуры зем-
леделия. Активное участие в этом движении принимала ОСЮН.
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Организовывались учебы бригадиров, областные смотры УПБ
и лесничеств, семинары и курсы для учителей. В 1980–1987 г о-
дах команды вологодских школьников занимали призовые места
во Всероссийских смотрах на лучшую работу УПБ. Проводились
областные слеты, конкурсы, выставки, а также трудовые опера-
ции в сельском хозяйстве: «Миллион – Родине», «Пионерская
ферма», «Малая Тимирязевка» и др.

Смещение приоритетов в сторону природоохранной работы,
которое произошло с 90-х годов, негативно сказалось на разви-
тии опытнического направления. Сократилась численность зве-
ньев и бригад, лесничеств, прекратилось проведение смотров-
конкурсов, перестала выпускаться учебно-методическая литера-
тура по работе на пришкольных участках.

Все это предопределило в постановке текущих задач деятель-
ности ОСЮН восстановление традиций опытничества, создание
новых тенденций в развитии этого движения, пропаганду агро-
экологических знаний и основ рационального земледелия. С це-
лью поднятия престижа опытнической работы в концепции раз-
вития Областной станции юннатов (Вологда, 2001) приоритет-
ным направлениями деятельности признаны планирование,
организация и координация работы школьных учебно-опытных
участков (УОУ) области. Значение УОУ заключается в формиро-
вании и совершенствовании практических умений и навыков, свя-
занных с земледелием, животноводством, участием в обществен-
но полезном, производительном труде. Учебно-опытные участки
являются базой для реализации практической части учебных про-
грамм по биологии, географии, сельскохозяйственному труду,
решают вопрос занятости учащихся в летнее время. Необходимо
также подчеркнуть, что УОУ во многих школах являются основ-
ным источником пополнения спецсчета. На эти средства приоб-
ретаются учебные пособия, литература, оформляются кабинеты
и др. Продукция, выращенная на участках, идет на удешевление
питания школьников.

Для методического обеспечения этого направления издана
серия пособий, цель которых – помочь учителям и учащимся в пла-

нировании и постановке экспериментальных работ с сельскохозяй-
ственными растениями. Всего издано 10 методических разрабо-
ток, содержащих материалы, связанные с организацией и работой
отделов, планированием исследовательской работы учащихся.

1. Организация опытнической работы на школьных учебно-опыт-
ных участках. Методические рекомендации. – Вологда: ИЦ ВГМХА,
2000. – 45 с.

2. Опытническая работа с картофелем на школьных учебно-опыт-
ных участках. Методические рекомендации. – Вологда: ИЦ ВГМХА,
2001. – 40 с.

3. Опытническая работа с льном на школьных учебно-опытных участ-
ках. Методические рекомендации. – Вологда: ИЦ ВГМХА, 2001.– 42 с.

4. Опытническая работа с плодово-ягодными культурами на школь-
ных учебно-опытных участках. Методические рекомендации. – Вологда:
ИЦ ВГМХА, 2002. – 50 с.

5. Опытническая работа с овощными культурами на школьных учеб-
но-опытных участках (часть 1). Методические рекомендации. – Вологда:
ИЦ ВГМХА, 2002. – 62 с.

6. Опытническая работа с овощными культурами на школьных учеб-
но-опытных участках (часть 2). Методические рекомендации. – Вологда:
ИЦ ВГМХА, 2003. – 48 с.

7. Опытническая работа с зерновыми культурами на школьных учеб-
но-опытных участках. Методические рекомендации. – Вологда: ИЦ ВГМХА,
2003. – 38 с.

8. Опытническая работа с кормовыми корнеплодными культурами на
школьных учебно-опытных участках. Методические рекомендации. – Во-
логда: ИЦ ВГМХА, 2004. – 22 с.

9. Опытническая работа с цветочно-декоративными культурами на
школьных учебно-опытных участках. Методические рекомендации. – Во-
логда: ИЦ ВГМХА, 2004. – 38 с.

10. Опытническая работа с удобрениями и регуляторами роста на
школьных учебно-опытных участках. Методические рекомендации. – Во-
логда: ИЦ ВГМХА, 2005. – 24 с.

В методических рекомендациях рассматриваются требования
к проведению опытов, методика и примерная тематика опытов,
приводятся данные по районированным и перспективным сор-
там. Особое внимание уделяется организации проведения наблю-
дений и учету урожая, документации и отчетности. Научные ос-
новы опытнической работы сочетаются с доступностью методик.
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Создание методического обеспечения по опытнической ра-
боте сопровождалось методической работой с руководителями
пришкольных участков и учителями биологии. Сотрудниками
ОСЮН проведены 2 областные школы опытников (Вологда, 2001,
2002), а также областные и выездные семинары-совещания по
организации опытнической работы на школьных учебно-опыт-
ных участках в ряде районов области: Великоустюгском, Нюк-
сенском, Череповецком, Верховажском, Харовском, Вологодском.
Участие в работе семинаров ученых ВГПУ и ВГМХА, методис-
тов, специалистов сельского хозяйства, представителей департа-
мента сельского хозяйства области способствовало эффективно-
сти обучения.

Результатом планомерной работы по методическому обеспе-
чению юннатского направления явилась активизация опытничес-
кой работы школьников, о чем свидетельствуют результаты конфе-
ренций и конкурсов. Так, в 2000 году в рамках областной экологи-
ческой конференции «Человек на земле» работала секция, на
которой было представлено 9 работ школьников с сельскохозяй-
ственными культурами. В 2001 году было уже 27 работ опытни-
ческой тематики. С 2002 года исследовательские работы школьни-
ков по земледелию и агроэкологии заслушиваются на отдельной
конференции. Динамика количества работ следующая: 2002 год –
46, 2003 год – 54, 2004 год – 74 работы. Если в 2002–2003 годах
работало 2 секции, то в 2004 году – уже 4 секции. Количественный
рост исследовательских работ школьников сопровождался каче-
ственными изменениями. Увеличилось число работ, выполненных
по заданию ученых и специалистов сельского хозяйства. Возрас-
тание интереса к опытнической работе проявилось и на выстав-
ках. Если в 2000 году на областной выставке «Урожай» был пред-
ставлен в основном ассортимент сельскохозяйственных культур,
выращенных на школьных участках, то в 2004 году экспонирова-
лись результаты исследовательских работ. В 2002 году УОУ ОСЮН
был признан лауреатом Всероссийского конкурса учебно-опытных
участков, а УОУ школ (Воробьевской Сокольского района, Нифан-
товской Шекснинского района и Гончаровской Вологодского рай-
она) награждены почетными грамотами.

Перспективой деятельности коллектив ОСЮН считает вов-
лечение школьников в систему современных экономических, про-
изводственных, финансовых отношений, способствующих под-
готовке культуры образованных, предприимчивых земледельцев.
Для этого необходимо разработать систему сельскохозяйствен-
ного образования, в ходе реализации которой у детей формиру-
ются важнейшие трудовые умения и навыки, необходимые для
работы на земле, осуществляется допрофессиональная подготов-
ка по профессиям: агроном, почвовед, плодоовощевод, хозяйка
усадьбы и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ

О. А. Жерихина, учитель биологии
МОУ «Верхнеентальская средняя общеобразовательная школа»

Кичменгско-Городецкого муниципального района

Система образования сегодня строится таким образом, что-
бы обучение и воспитание подрастающего поколения были тес-
но связаны с жизнью. В сельских школах и во многих школах,
расположенных в районных центрах, связь обучения с практикой
может осуществляться путем участия школьников в сельскохо-
зяйственном производстве. Здесь особое значение приобретают
организация и проведение опытной работы с сельскохозяйствен-
ными растениям в школе.

Учебно-исследовательская деятельность школьников являет-
ся образовательной технологией, которая позволяет комплексно ре-
шать задачи обучения, воспитания и развития учащихся в процес-
се их активного взаимодействия с окружающим миром природы,
с получением позитивного, практически значимого результата.

Выполнение любого исследовательского задания связано с
умением школьника видеть изучаемую проблему в полном ее объе-
ме, сопоставлять и анализировать наблюдаемые факты и явле-
ния, объяснять взаимосвязи, существующие в природе, делать
самостоятельные выводы и формулировать заключение. При этом
каждое исследование обладает признаками целостной и завершен -
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ной работы. А это требует от ученика умения ставить перед со-
бой конкретные и реально выполнимые цели и задачи, находить
оптимальные пути и средства их достижения, владеть приемами
рационального научного поиска, умением приводить в систему
и обобщать полученные сведения, грамотно оформлять итоговую
документацию и быть ответственным за конечные результаты
проведенного исследования. В то же время участие школьника
в посильной научной работе дает ему возможность проявить луч-
шие качества, присущие юному исследователю: любознатель-
ность, стремление проникнуть в суть природных явлений, жела-
ние знать как можно больше, неутомимое стремление к новому,
неизведанному.

Учебно-опытный участок создается в начальных, основных
и средних общеобразовательных школах для проведения учеб-
ных и внеклассных занятий по биологии, экологии, трудовому
обучению, для выполнения учащимися опытов, наблюдений, лет-
них заданий. Особое место учебно-опытному участку отводится
при организации производительного труда школьников по выра-
щиванию полезной продукции (овощных культур, рассады цве-
точных культур, саженцев древесно-кустарниковых пород), заго-
товке раздаточного и демонстрационного материала для занятий
учащихся.

Функционирование учебно-опытного участка школы позво-
ляет решать комплекс образовательных задач:

– совершенствование знаний учащихся по названным выше
дисциплинам;

– формирование практических умений по выращиванию рас-
тений, уходу за растениями и животными;

– формирование интеллектуальных и практических умений,
связанных с проведением наблюдений и опытов, с оценкой со-
стояния окружающей среды на территории школы, с проектиро-
ванием мер по благоустройству школьной территории;

– развитие интереса учащихся к изучению растений и жи-
вотных;

– формирование у ребят ответственного отношения к труду, к ок-
ружающей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению;

– развитие эстетических чувств школьников;
– развитие интереса школьников к профессиям, связанным с

выращиванием растений, уходом за растениями и животными.
Учебно-опытный участок Верхнеентальской школы имеет пло-

щадь 1,5 га. На нем спланированы все отделы в соответствии с
«Типовым положением об учебно-опытном участке»: овощные и
полевые культуры, отдел биологии растений, плодово-ягодный сад,
закрытый грунт, цветочно-декоративный отдел, дендрарий, отдел
для работы учащихся начальных классов. Кроме этих отделов на
участке имеются летний класс, инвентарный сарай, водоем.

В отделе овощных и полевых культур выращиваются важней-
шие районированные сорта сельскохозяйственных культур: мор-
ковь (Лосиноостровская, Шантенэ), свекла (Бордо-237), лен (Даш-
ковский), капуста (Слава, Золотой гектар), картофель (Луговской,
Невский, Синеглазка).

В плодово-ягодном саду растут яблони, малина, смородина,
крыжовник, облепиха, черноплодная рябина.

В закрытом грунте выращиваются томаты, огурцы, перцы,
рассада капусты, цветочных культур, тыква, кабачки.

В цветочно-декоративном отделе цветут астры, петунья, ци-
ния, бархатцы, годеция, тюльпаны, лилии, флоксы, маргаритки,
георгины, гладиолусы, настурция, кларкия, рудбекия, ночная фи-
алка, виола, пионы, нарциссы, гвоздики, мак, мальва, золотой шар,
васильки, львиный зев, водосбор, люпины, календула и др.

Ведущее место в работе учащихся на участке занимает сельс-
кохозяйственное опытничество. Сельскохозяйственное опытниче-
ство позволяет провести детей через различные этапы творческой
деятельности: выбор темы, рождение творческого замысла, состав-
ление схемы опыта и плана работы, поиски путей решения этого
замысла, проведение эксперимента, реализацию замысла, подве-
дение итогов опыта, формирование определенного убеждения.

Простейшие опыты планируются с 1 класса. Учащиеся ста-
вят опыты, показывающие зависимость роста и развития расте-
ний от внешних условий: тепла, света, влаги. В старших классах
проводятся опыты по изучению влияния на урожайность культур
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доз и сроков внесения удобрений, норм и сроков сева, предпосев-
ной обработки семян, агротехнических приемов выращивания
новых сортов сельскохозяйственных культур.

Проводятся опыты и по заданию ведомств, предприятий, орга-
низаций сельскохозяйственного производства.

1. ГЦАС «Вологодский»: опыт «Сравнительная характерис-
тика гуманата натрия на всхожесть и урожайность кабачков».

2. Инспектура: «Сортоиспытание тыквы».
Выполняя конкретные задания, школьники приобретают уме-

ния сравнивать, сопоставлять, находить в наблюдаемых объек-
тах и явлениях сходство и различие, выделять главное, делать
обобщения и выводы.

Важно приучать школьников выполнять все работы осознан-
но, руководствуясь научной теорией, формировать навыки куль-
туры труда, умение пользоваться справочной литературой, состав-
лять план и работать по нему, содержать в порядке рабочий ин-
вентарь и закрепленный участок, правильно и аккуратно вести
записи в дневниках наблюдений опытов, оформлять отчет и де-
лать сообщения.

С целью вооружения учащихся первоначальными экономи-
ческими знаниями в содержание занятий систематически вклю-
чаются расчеты норм высева семян и внесения удобрений, пла-
нируемых урожаев и затрат труда.

Изучение основ биологической науки предполагает не только
усвоение определенной суммы знаний, но и овладение ее методами.
Это воспитывает умение самостоятельно добывать знания в сопри-
косновении с природой, то есть помогает стать исследователем. Важ-
нейшими научными методами являются наблюдение и эксперимент.
Так, при наблюдении исследователь только фиксирует и описывает
состояние растения или процесс. При эксперименте вмешиваются
естественные условия существования растения или они воспроиз-
водятся в специально созданных условиях. Главными особенностя-
ми эксперимента являются управляемость, контролируемость усло-
вий и воспроизводимость (повторяемость). Для сельскохозяйствен-
ной практики особенно важны эксперимен тальные исследования в

сочетании с наблюдениями и измерениями, которые позволяют вы-
явить количественные характеристики.

Существует множество видов эксперимента. Так, по услови-
ям проведения выделяют лабораторный, полевой и вегетацион-
ный эксперименты. Полевой эксперимент проводится в естествен-
ных условиях, и поэтому он является важнейшим методом иссле-
дования в агрономической науке при изучении агротехники,
сортоиспытании культур. В экспериментальных исследованиях
изучаются эффекты опытных, то есть изучаемых, вариантов.

По назначению опыты подразделяются на учебные, предус-
мотренные программой, и исследовательские. Цель учебных опы-
тов: подтверждение теоретических положений и формирование
умений и навыков отдельных видов сельскохозяйственного тру-
да. Такие опыты проводятся на маленьких делянках, не требуют
большой затраты времени и позволяют пронаблюдать действие
факторов на рост и развитие растений.

Исследовательские опыты предусматривают применение зна-
ний и умений в решении конкретных практических задач. В про-
цессе эксперимента учащиеся приобретают навыки по организа-
ции исследований в области сельского хозяйства, глубоко изуча-
ют биологию сельскохозяйственных культур.

При выборе тематики предпочтение отдается опытам, имею-
щим актуальное производственное значение в местных услови-
ях, например, сортоиспытанию картофеля, моркови, капусты.
Полевые опыты дают возможность установить лучшие сроки по-
сева различных культур в данном районе, определяющие темпы
развития растений, сравнить способы посева и т. д.

Исследуется зависимость содержания нитратов в выращива-
емых овощах и ягодах от внесения в почву удобрений. Составля-
ется экологический паспорт участка, который помогает система-
тизировать материал по его состоянию, разработать комплекс
мероприятий для выявления уровня загрязнения и принять меры
к его устранению.

В школе сложилась система подведения итогов исследователь-
ской и природоохранной работы школьников и учителей в форме
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обобщающих научно-практических конференций. При проведе-
нии эколого-познавательных мероприятий (познавательных игр,
конкурсов, устных журналов, викторин, экологических КВН, кон-
курсов рисунков, плакатов, стихов, сочинений на тему охраны
природы и многих др.) школьники вовлекаются в активное об-
суждение современных проблем экологии и охраны природы и по-
иск позитивных путей их решения.

Участвуя в мероприятиях, школьники обсуждают, анализи-
руют наиболее важные вопросы организации и развития иссле-
довательской, опытнической и природоохранной деятельности:

– формирование основных направлений и определение тема-
тики в работе на ближайшую и отдаленную перспективу;

– освоение и внедрение новых методов в изучение растений
и природной среды;

– вовлечение в исследовательскую работу большего количе-
ства учащихся и учителей;

– обмен информацией, проведение опытнической работы на
учебно-опытном участке, подведение итогов в исследовательской
работе по экологии и опытничеству, выявление лучших юных
экологов-исследователей.

Учителями школы разработаны рекомендации по проведению
опытов на учебно-опытном участке, по выбору и подготовке уча-
стков для опыта, по наблюдению и учету в опытах, по учету уро-
жая, по документации и отчетности, которые могут быть полез-
ны педагогам, организующим подобную деятельность.

1. Требования к проведению опытов на учебно-опытном
участке

При постановке опытов необходимо соблюдать требования,
от которых зависит ценность результатов эксперимента. Важней-
шими из них являются следующие:

1. Типичность опыта.  Это требование подразумевает соот-
ветствие условий полевого опыта природным и агрономичес-
ким условиям данного района, а также проведение исследова-
ний с районированными сортами и типичными для области куль-
турами.

2. Принцип единственного различия . При постановке опытов
необходимо соблюдать единство всех условий для варианта опы-
та, кроме одного – изучаемого.

3. Точность опыта.  Она зависит от многих факторов: выбора
участка, его величины и формы, тщательности выполнения всех
мероприятий, наблюдений, правильного учета урожая. Чтобы
получить более точные результаты, все варианты необходимо ре-
шать на нескольких делянках. Все опыты, требующие точных
сравнений, нужно закладывать в 4–6-кратной повторности.

4. Учет данных и достоверность опыта. Под достовернос-
тью понимают правильно построенную схему опыта и методику
его проведения, их соответствие поставленным целям и задачам,
обоснованный выбор объекта и условий проведения.

Такое многостороннее назначение учебно-опытного участка
требует агрономически и педагогически обоснованного подбора
и расположения на нем посевов и посадок.

2. Выбор и подготовка участка для опыта
Прежде чем проводить опыт на пришкольном участке, необ-

ходимо изучить историю участка, на котором предполагается его
ставить. Размер, форма делянок и их размещение на площади
участка во многом влияют на точность опыта. Площадь делянки
зависит от величины высеваемых на ней культур. Размер опыт-
ной делянки также зависит от площади всего участка. Опыты
учебного характера могут закладываться на делянках размером
до 2 м2. Так, при закладке опытов с овощными культурами счита-
ются достаточными размеры учетных делянок (м 2): редис, редька
– 5–100; лук, морковь, петрушка, горох, перец – 10–30; огурцы,
капуста, томаты, свекла – 20–50; тыква, дыни – 100–150. Пло-
щадь определяется конкретно для каждого участка с учетом скла-
дывающихся условий. Форма делянки может быть сильно вытя-
нутой или приближаться к квадрату.

3. Наблюдения и учет в опытах
Каждый полевой опыт должен сопровождаться систематичес-

кими фенологическими и метеорологическими наблюдениями,
измерениями ростовых процессов. Необходимо отмечать такие
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явления, как заморозки, засуха, град и т. д., а также сроки и ха-
рактер причиненных растениям повреждений.

Фенологические наблюдения заключаются в датировании
наступления отдельных фаз развития и имеют целью сравнить
ход развития растений в различных условиях опыта. Они позво-
ляют более точно определить и даже прогнозировать сроки под-
готовки почвы, посева семян, сбора урожая. Многолетние записи
сезонных явлений в природе данной местности дают возможность
установить оптимальные сроки борьбы с вредителями сельско-
хозяйственных растений.

4. Учет урожая
В исследовательской работе используются методы учета уро-

жая: сплошной и по пробным снопам (уборка льна). Уборку про-
водят отдельно по каждой делянке, выделяя основную продукцию
(зерно, плоды, клубни, корнеплоды) и побочную (ботву, солому).

Уборку и учет урожая необходимо делать аккуратно и внима-
тельно. Небрежность и поспешность при выполнении работы
ведут к грубым ошибкам, обесценивают опыт. За несколько дней
до уборки необходимо осмотреть опытный участок, сделать вык-
лючки-площадки, исключенные из учета из-за повреждений (яв-
лений природы, птиц, грызунов и др.).

Уборку нужно производить одновременно и однокачествен-
но на всех делянках опыта. Зерновые, картофель, односборовые
овощные культуры (лук, корнеплоды) убирают в один прием.

Многосборовые овощные культуры (томаты, огурцы, перцы
и др.) убирают регулярно при наступлении технической спелос-
ти. Для выяснения влияния на урожай внешних условий, различ-
ных приемов агротехники необходимо установить структуру уро-
жая, то есть выяснить, за счет каких элементов сложился урожай.
Структуру урожая определяют у растений, взятых с нескольких
метров площадок. Чем больше поле и меньше его выравненность,
тем больше берется метровок. В зависимости от культуры суще-
ствуют разные методы определения структуры урожая.

5. Документация и отчетность по опыту
Для того чтобы результаты опытов могли быть правильно

объяснены, необходимо в продолжение всего опыта регистри-

ровать все работы и наблюдения. Записи наблюдений проводят-
ся в дневнике наблюдений сразу на месте простым карандашом.
Если в них приходится вносить поправки, то они специально
оговариваются.

После завершения опыта составляется отчет об опытничес-
кой работе, в который переносятся записи из дневника наблюде-
ний, а также результаты обработки полученных данных. В при-
ложении приводится дневник опыта.

Отчет по опыту должен отражать следующие моменты:
1) название темы и задачу опыта;
2) состав звена, проводившего опыт;
3) схему и план размещения опыта, количество вариантов и

повторностей, размер делянок, площадь под опытом, план разме-
щения опыта на участке, характеристику опытного участка;

4) характеристику и историю участка почвы и предшествен-
ников;

5) программу и методику опыта;
6) результаты метеорологических и других наблюдений, резуль-

таты анализов, фенологические наблюдения, характеристику усло-
вий, в которых проводился опыт, таблицы, графики и пр., результа-
ты математической обработки и экономическую эффективность опы-
та. Записывают все виды работ в опыте с указанием сроков их
выполнения, применяемых орудий, видов удобрений и способов их
внесения, наблюдения и учеты, данные уборки урожая.

6. Выводы и предложения по опыту
Наблюдения на опытных и контрольных делянках должны

фиксироваться в дневниках, таблицах, а также в виде зарисовок,
схем, фотографий и т. д. По каждому опыту необходимо загото-
вить и оформить соответствующие экспонаты, которые исполь-
зуются на уроках биологии и для выставок.

Вовлечение школьников в процесс познания природы активизи-
рует их знания, раскрепощает инициативу, приучает к самостоятель-
ности, позволяет наглядно и с пользой реализовать свой творческий
потенциал в полезных делах сбережения и охраны природы.

В настоящее время, как никогда прежде, требуется широкая
экологизация всего учебно-воспитательного процесса. Учащие-
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ся должны ясно представлять себе строение и функционирова-
ние природы и ее составных частей, знать о взаимоотношениях
между природными компонентами, а также между природой и об-
ществом.

Участие школьников в исследовательской работе является
ключевым звеном в системе экологического образования, соеди-
няя воедино экологическую теорию, и в этом случае существен-
ную помощь оказывают экологические отделы учебно-опытных
участков.

У нас в школе тоже имеется экологический отдел. В отделе
экологии растут арония черноплодная, черемуха вергинская, ирга,
шиповник, боярышник и т. д. Все эти виды неприхотливы при
выращивании, их плоды используются человеком и птицами.

Экологический отдел может быть и на базе дендрария, в ко-
тором у нас собраны довольно богатые коллекции. Экологичес-
кий ряд содержит различные растения от теневыносливых до све-
толюбивых: липу, ольху, ель, осину, березу, лиственницу и др.
Здесь же выращиваем кустарники: рябину, черемуху, смородину,
черноплодную рябину, шиповник. Растут в дендрарии и грибы,
размещаются домики для скворцов. Очень часто в подросших
насаждениях поселяются и другие птицы, строящие свои гнезда.
Школьники могут наблюдать за животными, поселившимися в ис-
кусственных насаждениях, за явлениями внутривидовой и меж-
видовой борьбы.

Сегодня остро стоит проблема охраны природы. Человек спо-
собен превратить малопродуктивные природные территории в пол-
ноценные экологические системы. Но для этого необходимо на-
учиться умело обращаться с природой, знать ее законы. И именно
в работе по созданию экологического отдела школьники учатся гра-
мотному применению этих законов при конструировании природ-
ных сообществ, у ребят формируется уверенность в возможности
человека положительно воздействовать на природу.

Опытническая работа учащихся имеет большое воспитатель-
ное значение. В процессе проведения опытной работы у школь-
ников формируется творческое отношение к труду, вырабатыва-

ется наблюдательность, дисциплинированность, аккуратность,
способность к планированию своей работы, к организации свое-
го труда. Возможность общения детей с природой на школьном
участке открывает перед детьми большие возможности для раз-
вития их любознательности, эстетического чувства, бережного от-
ношения к природе. Являясь одним из видов трудового воспита-
ния, опытническая работа школьников способствует физическо-
му, умственному и нравственному развитию детей.

Участие школьников в исследовательской работе – ключевое
звено в системе экологического образования, оно соединяет вое-
дино экологическую теорию и практику. В системе проводятся
занятия по исследованию экологического состояния участка: изу-
чается степень запыленности воздуха, его влияние на зеленые
насаждения, берутся пробы почв на содержание основных мине-
ральных элементов, необходимых растениям.

Учебно-опытный участок используется и для выращивания
и заготовки натурального наглядного материала, без которого не-
возможно вести уроки сельскохозяйственного труда и биологии
на уровне современных требований.

Полученный урожай картофеля, овощей, плодов использу-
ем для питания учащихся в школьной столовой и реализуем на-
селению. Для хранения выращенной продукции семенного и по-
садочного материала имеется хранилище. В 2005 году с учеб-
но-опытного участка школы собрано: картофеля – 1000 кг,
капусты – 800 кг, моркови, свеклы – 420 кг, помидоров – 150 кг,
ягод – 533 кг. Выращена рассада капусты, тыквы, кабачков, цве-
точных культур.

Ежегодно жители микрорайона школы приобретают с учеб-
ного участка саженцы плодово-ягодных культур. Большой попу-
лярностью пользуются саженцы смородины – крупноплодный
сорт «Вологда», крыжовника, черноплодной рябины, а также цве-
точные культуры (флоксы, пионы, тюльпаны, нарциссы, рассада
астр и бархатцев).

Таким образом, учебно-опытный участок – важное звено
в подготовке учащихся к труду и сознательному выбору профес-
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сии. Организуя опытно-практические работы н а участке, мы на-
глядно показываем детям материальную сущность и познавае-
мость многих процессов и явлений. Актуальность исследователь-
ской работы школьников значительно повышается, когда она при-
водит к социальным и практически значимым результатам.

Замечательный советский педагог В. А. Сухомлинский пи-
сал: «Выращивая с помощью самых простых орудий на несколь-
ких квадратных метрах то, что может получить человек при са-
мом большом напряжении усилий ума, воспитанник приобре-
тает замечательные качества – творческое отношение
к будническому труду».

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОПЫТНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ШКОЛЬНОМ

УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ

И. Б. Юрова, учитель с/х труда;
С. А. Филинская, учитель биологии МОУ «Брусноволовская

основная общеобразовательная школа»
Нюксенского муниципального района

Проанализировав деятельность учащихся и педагогов на учеб-
но-опытном участке и учебный план школы, мы пришли к выводу,
что мало внимания уделяется исследовательской и опытнической
работе, невелик видовой ассортимент выращиваемых культур.
Опытническая и исследовательская работа ограничивалась изуче-
нием культур из семейства крестоцветных, пасленовых (томаты),
зонтичных (морковь). Недостаточно внимания уделялось такой про-
блеме, как благоустройство и озеленение школьной территории,
что способствует эстетическому воспитанию учащихся и форми-
рованию ответственности за сохранность окружающей среды.

Таким образом, мы убедились в необходимости расширения
исследовательской и опытнической деятельности учащихся на
учебно-опытном участке с целью развития нестандартного мыш-
ления и удовлетворения интереса детей к видовому разнообра-
зию растений.

Мы исследовали видовой состав растений, выращиваемых
местным населением, изучили научную литературу, составили
план работы на учебно-опытном участке на 5 лет, разделили уча-
сток на отделы: овощной, цветочно-декоративный, плодово-ягод-
ный, отдел систематики, закрытый грунт, отдел начальных клас-
сов, полевой отдел, питомник, производственный отдел. Все опы-
ты, проводимые на участке, подразделили на учебные,
предусмотренные программой, и исследовательские. Свою ис-
следовательскую деятельность начали с изучения и выращива-
ния редких теплолюбивых культур в суровых северных услови-
ях (арахиса, сои, фасоли, клещевины, кукурузы, расторопши пят-
нистой и др.). Нас заинтересовала агротехника выращивания
названных культур, поскольку в районе не проводятся подоб-
ные исследования.

Результатами изучений стали исследовательские работы «Ак-
климатизация и выращивание редких теплолюбивых растений в
Нюксенском районе Вологодской области», «Особенности выра-
щивания редких теплолюбивых растений в Нюксенском районе
Вологодской области». В ходе исследования мы выявили, что
многие из данных растений являются лекарственными. Результа-
ты представлены в работе «Изучение редких лекарственных рас-
тений и выращивание их на учебно-опытном участке». Итоги опы-
тов с овощными культурами нашли отражение в работах: «Влия-
ние сроков посева гороха на созревание семян», «Сортоизучение
гороха», «Влияние сроков сева на развитие и урожайность реди-
са», «Влияние сроков сева на развитие и урожай фасоли», «Сор-
тоизучение ранних сортов капусты».

Позже мы расширили ассортимент культур, не произрастаю-
щих в нашей местности, постепенно создали коллекции расте-
ний (капустных, тыквенных, амарантовых). В питомнике вырас-
тили многие декоративные кустарники (лох серебристый, клены,
дубы, спиреи 4 видов, виргинскую сирень), виноград девичий.
Появилась идея красивого оформления школьной территории.

Розарий окружили живой изгородью и декоративным забор-
чиком. Создали альпийскую горку, для которой привезли боль-
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шие камни и высадили такие необычные растения, как гейхера,
туя, можжевельник казацкий, вербейник монетчатый, эдельвейс
альпийский и др. На вершине горки примостилась избушка на
курьих ножках, являющаяся местным архитектурным чудом. Ря-
дом стоит ее «березовый житель» и приглашает отдохнуть на
уютных скамеечках и полюбоваться перголой, увитой девичьим
виноградом. Следующим шагом стало создание декоративного во-
доема с карасями.

Занимаясь исследованием редких лекарственных растений,
мы оформили фитоуголок, в который поместили не выращивае-
мые в Нюксенском районе растения: золотарник, лофант, тимь-
ян, мелиссу лимонную, фитолакку, монарду, эхинацею и др. За-
вершает оформление зоны отдыха беседка в окружении декора-
тивных кустарников (дерна пестролистного, ивы-самострижки).
Заменив забор около школы на новый, рядом с калиткой обустро-
или злакоуголок, в который поместили кортадерию, фестуки, зай-
цехвост, щетиннник, сорго, бризу и др. Пространство между рас-
тениями засыпали камнями.

К 60-летию Победы 9 мая 2005 года совместно с ветеранами
и тружениками тыла заложили дубовую аллею, оградив ее забор-
чиком.

Выполняя все эти работы, ребята знакомятся со многими ред-
кими растениями, приобретают практический опыт по уходу за
ними, пишут научные работы, участвуют в районных и област-
ных выставках «Урожай», «Мир через культуру», «Юный опыт-
ник», делятся своим опытом и результатами научных исследова-
ний с учащимися других школ, заботятся о красоте и благоуст-
ройстве своего края.

В кабинете биологии оформлена выставка наших научно-ис-
следовательских работ. Учебно-опытный участок школы регуляр-
но занимает призовые места в районном смотре-конкурсе на луч-
ший учебно-опытный участок.

С ранней весны и до поздней осени ребята выращивают, уха-
живают и наблюдают за растениями, расширяют свой кругозор,
учатся бережному отношению к природе, охраняют сделанное
своими руками.

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВА В 5–7 КЛАССАХ

Н. Г. Козлова, учитель истории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 28» г. Вологды

Изучение права как самостоятельного учебного предмета в на-
шей школе началось в 2001/02 учебном году в 5А классе. Снача-
ла курс имел название «Начала права». В этом учебном году на-
звание курса «Общество и Я» ч. I и II 5–6 кл., по 34 часа в каждом
классе.

Согласно положениям проекта концепции правового образо-
вания, разработанного РФПР, главными задачами современной
школы является формирование уважения к праву, собственных
представлений и установок, основанных на современных право-
вых ценностях общества, компетенций, достаточных для защиты
прав, свобод и законных интересов личности и правомерной орга-
низации ее гражданской позиции.

Эти общие цели правового образования конкретизируются и
реализуются посредством целенаправленного формирования в
образовательном процессе способностей к мышлению и деятель-
ности с непредсказуемым результатом, способностей к анализу
социальных и правовых норм относительно конкретных условий
их реализации, анализу собственного места и позиции относи-
тельно ситуации действия; коммуникативных способностей,
прежде всего устной речи; систематических знаний в сфере пра-
ва, обеспечивающих актуализацию указанных способностей и со-
ставляющих основу умений и навыков; конкретных умений и на-
выков действия в социальной сфере.

Таким образом, правовое воздействие рассматривается как
условие формирования индивидуальных способностей, получе-
ния знаний и навыков социального функционирования.

В 5–6 классах проводится интегрированный курс «Общество
и Я» пропедевтического характера, закладывающий основы для
изучения в последующие годы не только правового, но и осталь-
ных курсов обществоведческого цикла. Переступив порог началь-
ной школы, ученики знакомятся с проблемами происхождения
человека, первыми человеческими обществами, традициями и
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обычаями. Они познают тот мир, в котором живут, взаимоотноше-
ния людей, правила, которые позволяют предотвратить конфлик-
ты, обеспечивать благополучие и порядок. Курс завершается изу-
чением закона как важного регулятора правовой жизни людей, осоз-
нанием того, что Земля является «общим домом» для всех. Особое
внимание в курсе уделено проблемам отношений между людьми:
анализируются и исследуются причины возникновения конфлик-
тов как особой формы противоречия, показаны возможные спосо-
бы их разрешения. Курс составлен таким образом, чтобы дети мог-
ли обнаружить и сравнить различные точки зрения, самостоятель-
но выбирая и формулируя наиболее приемлемые. В процессе
обучения учащиеся становятся участниками проектно-ролевых игр,
которые позволяют закрепить творческие знания и систематизиро-
вать их; выполняют творческие работы, которые заставляют ана-
лизировать, делать выводы, обобщать, обрабатывать имеющиеся
навыки и умения. Помимо развития личности в процессе обучения
происходит и развитие мышления и речи.

В 5–6 классах использую «Портфель курса» (или «портфо-
лио» – от французского «сумка для листов бумаги») – набор ма-
териалов, производимых учеником на протяжении всего перио-
да изучения данного учебного курса. «Портфель курса» мы рас-
сматриваем как набор материалов, результатов детской
самостоятельной работы, который становится основанием для
итоговой аттестации ребенка. Основная идея «портфеля» зак-
лючается в его накопительном и трансформационном характе-
ре. В отличие от тетради, он может быть переорганизован, если
использовать для него прозрачные файлы. Ученик в силу раз-
ных причин может не выполнить некоторых заданий, а затем
наверстать их в «портфель». Технически портфель курса пред-
ставляет собой папку (скоросшиватель), в которую крепятся
файлы. В них можно помещать разные материалы на листах
любого размера. Такие папки хранятся в классе, и каждый уче-
ник имеет право дополнять материалы в каждый файл, если это
требуется. В конце года происходит своеобразная защита «пор-
тфеля курса», внеклассное занятие вместе с родителями, где
подводятся итоги лучших творческих работ.

Что подлежит оценке в данном курсе?
Знание ключевых понятий темы; умение адекватно применять

понятия (определения) в дискуссии, в описании случая; умение
выстроить, с использованием ключевых понятий темы, материал
для «портфеля курса»; применение технических навыков: пози-
ции в дискуссии, аргументации и др.; активное участие в работе.

Когда происходит оценивание?
Отметку можно ставить как по ходу работы по теме, так и в кон-

це каждой темы в качестве итоговой. Последнее – обязательно. На
каждом занятии происходит работа, которая подлежит оценке. На
уроках-дискуссиях в группах используется балльное оценивание.

Критерии оценивания:
• помощь учителю на уроке и на перемене;
• знание и понимание материала урока;
• умение правильно использовать понятия при изучении и об-

суждении нового материала;
• активность на уроке;
• использование при своем ответе фактического справочного

материала;
• выполнение заданий из учебника;
• активная работа в группе;
• творческий подход к выполнению задания;
• умение аргументировано отстаивать свою позицию;
• умение вести дискуссию;
• выполнение обязательных домашних заданий;
• красивая, грамотная речь;
• гражданская позиция ученика;
• эмоциональность ответа.
Не снижается оценка, если ученику помогали родители.
Что это дает?
Учащиеся отмечают в анкете:
•  ты себя чувствуешь свободней на уроке, нет страха перед

двойкой;
• присутствует соревновательный мотив;
• почти все, что я делаю на уроке, оценивается;
• нет плохих оценок.
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Одной из самых главных задач курса является формирование
навыков эффективной совместной деятельности людей. Важно, что-
бы учащиеся получили положительный опыт групповой работы.

Различия между эффективной
и традиционной группами:

Правила работы в группах (памятка)
Каждый имеет право на свою точку зрения.
«Ноль» – «ноль» – традиция точности.
Говори, но знай меру. Время 1,5 – 2 минуты.
С наблюдателями не спорят.
Оптимизм и уверенность.
Традиция поднятой руки: кто-то будет говорить – тишина.
Распределение ролей – следующий важный шаг в групповой

работе. Удобно различать два типа ролей.
1. Академические роли, которые связаны с характером акаде-

мического задания. Они необходимы для эффективного распре-
деления работы между членами группы (завхоз – ответственный
за материалы; секретарь – ответственный за ведение групповых
записей; художник – ответственный за оформление и др.).

2. Социальные, которые помогают членам группы выстраивать
эффективные рабочие отношения друг с другом (бодрила – следит
за тем, чтобы подбадривать членов команды, поощрять их вклад в об-
щее дело; мудрец – периодически контролирует уровень понимания
ситуации всеми членами группы; хранитель времени и т. д.).

Основная форма занятий на уроках – дискуссия. Она может
быть как фронтальной, так и групповой (Приложение 1). Но на
разных стадиях урока могут быть использованы и другие формы,
например, различные виды письменных работ (сочинения, отве-
ты на вопросы), рисунки, схемы. Пример: урок «Права ребенка»
в 6 классе (Приложение 2).

Особое место среди письменных работ занимает переписка.
Обсуждение вопросов и проблем в письменной форме позволяет
избегать эмоциональной негативности. Мини-сочинения, сказки
«Как поспорили “Можно” и “Нельзя”» и др. Анализ художествен-
ных текстов, фильмов позволяет обучать подростков началам ана-
лиза. Пример: урок «Почему возникают конфликты» в 5 классе
(Приложение 3).

Изучение курса «Общество и Я» вызывает большой интерес
у детей и родителей. При заполнении анкеты все они отметили,
что изучение такого курса в школе необходимо, так как расширя-
ет кругозор учащихся, вырабатывает их гражданскую позицию и
учит ориентироваться в нашем обществе.

Качество обучения учащихся по этому курсу

Учащиеся 6А класса принимали участие в конкурсе сказок
«Как поспорили “Можно” и “Нельзя”». Алексей Савин, Ната-
лья Суслова стали лауреатами этого конкурса. Шесть человек
приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательс-
ких работ учащихся «Права ребенка – в новом веке». Учащиеся
заняли 2–3 места по области. Темы: «Права ребенка в школе и
дома», «Конвенция о правах ребенка – основной источник прав
несовершеннолетних граждан», «Адрес “по прописке” – “Детс-
кий дом”». Сейчас эти учащиеся 6А выполняют исследователь-
ские работы, участвуют во Всероссийском творческом конкур-
се, посвященном истории государственной символики Российс-
кой Федерации «Овеянные славою – флаг наш и герб». Изучение

Эффективная рабочая группа Традиционная учебная группа
Систематическая процедура
рефлексии.
Положительная взаимосвязь.
Индивидуальный контроль.
Разнородный состав участников.
Возможность исполнять роль
руководителя.
Внимание на предметную задачу и
на умение работать.
Постоянный контроль со стороны
учителя за работой и участие в ней
по мере необходимости

Нет процедуры рефлексии.
Нет взаимозависимости.
Нет индивидуального контроля.
Однородный состав участников.
Назначение постоянного
руководителя.
Внимание исключительно на
предметную задачу.
Со стороны учителя нет контроля

Учебный год Класс Кол-во учащихся На «4» и «5» Не успевает

2001/02
2002/03

I полугодие

5 А
5 А
5А

25
28
29

23 (92%)
27 (96%)

28 (96,5%)

Все успевают
Все успевают
Все успевают
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права будет продолжаться и в 7 классе, где школьникам даются
уже правовые знания.

7 класс
Формирование знаний и умений в области права продолжа-

ется в 7 классе на важном этапе взросления ребенка, когда позна-
ние правовых проблем становится более осознанным. Сталкива-
ясь в жизни с различными ситуациями правового характера, под-
росток начинает отчетливо понимать значимость курса, а потому
возрастает его мотивация к учению.

Особенности курса «Основы правовых знаний» (7 класс)
• проектно-ориентированная направленность, а не подробное

изложение норм права;
• содержание курса тесно связано с жизнью и интересами

самих школьников;
• большое внимание в курсе уделено вопросам конституци-

онного права и роли Основного закона в жизни общества;
• продолжается изучение вопросов прав ребенка: теперь, в

сравнении с предыдущим этапом осмысления подобных проблем,
оно превращается в целостную систему знакомства с правами и
обязанностями детей, механизмом их защиты;

• данный курс пронизан гуманным отношением к правам лич-
ности, формирует умение взаимосогласования различных инте-
ресов в обществе, защиты своих законных прав;

• курс содержит материал о различных юридических профес-
сиях, органах, призванных охранять право, защищать людей,
живущих в обществе;

• его отличительной особенностью является воспитательная
составляющая, связанная с формированием устойчивых навыков
правомерного поведения, повышения правовой культуры людей;

• курс имеет правозащитный компонент, обеспечивая ребен-
ка важной информацией о поведении при взаимоотношениях с
правоохранительными органами, взрослыми, которые втягивают
детей в мир преступной жизни;

• профилактическая и предупредительная составляющие по-
зволят предотвратить поступки, совершаемые школьниками в силу
незнания или непонимания отдельных жизненных обстоятельств.

В курсе «Основы правовых знаний» при проведении уроков
приоритет отдан одной из личностно ориентированных техноло-
гий, известной как «критическое мышление».

Базовая основа в технологии «критическое мышление» вклю-
чает три этапа, или стадии: вызов, осмысление, рефлексию.

Первая стадия – «Вызов»
Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия по-

зволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика зна-
ния по данной теме или проблеме, вызвать устойчивый интерес к
изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности,
побудить ученика к активной работе на уроке и дома.

Вторая стадия – «Осмысление»
Эта стадия позволяет ученику получить новую информацию,

осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями.
Третья стадия – «Рефлексия»
Здесь основным является целостное осмысление, обобщение

полученной информации, присвоение нового знания, новой ин-
формации учеником, формирование у каждого из учащихся соб-
ственного отношения к изучаемому материалу.

На каждой стадии урока используются свои методические
приемы.

Прием «корзина» идей, понятий, имен…
Это прием организации индивидуальной и групповой ра-

боты учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуа-
лизация имеющихся у них опыта и знаний. Он позволяет вы-
яснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой
теме урока. На доску прикрепляется значок – «корзина», в ко-
торой условно будет собрано все то, что все ученики вместе
знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по
следующей схеме:

• задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по
той или иной проблеме;

• сначала каждый ученик вспоминает или записывает в тет-
ради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивиду-
альная работа – 2 минуты);

=
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• затем происходит обмен информацией в парах, ученики де-
лятся друг с другом известным знанием (строго групповая рабо-
та – не более 3-х минут);

• далее каждая группа (пара) по кругу называет какое-то одно
сведение или факт, при этом не повторяя ранее сказанного (со-
ставляется список идей или фактов);

• все сведения кратко, в виде тезисов записываются учителем
в «корзину» идей, (без комментариев) даже если они ошибочны.
В «корзину» идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена,
проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в хо-
де урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мне-
ния, проблемы или понятия могут быть связаны в логические
цепи;

• все ошибки, которые, возможно, оказались в «корзине», ис-
правляются далее по мере освоения новой информации.

Прием «составление кластера»
Смысл этого приема заключается в попытке систематизиро-

вать имеющиеся знания по той или иной проблеме.
Кластер – это графическая организация материала, показы-

вающая смысловые поля того или иного понятия. Кластер по-
хож на пучок, созвездие. Составление кластера позволяет уча-
щимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.
Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него
рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это
слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся
далее и далее.

Кластер может быть использован на самых разных стадиях
урока. На стадии вызова – для стимулирования мыслительной
деятельности. На стадии осмысления – для структурирования
учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении ито-
гов изученного. Кластер может быть использован для организа-
ции индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома.

Прием «написание синквейна»
В переводе с французского слово «синквейн» обозначает «сти-

хотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по опре-
деленным правилам». В чем смысл этого методического приема?
Составление синквейна требует от ученика в кратких выражени-
ях резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет
рефлексировать по какому-либо поводу.

Это форма свободного творчества, но по определенным пра-
вилам.

Правила написания синквейна таковы:
• на первой строчке записывается одно слово – существитель-

ное, это и есть тема синквейна;
• на второй строчке – два прилагательных , раскрывающих

тему синквейна;
• на третьей – три глагола, описывающих действия, относя-

щиеся к теме синквейна;
• на четвертой – целая фраза, предложение из нескольких слов,

с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме.
Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная
учеником фраза в контексте темы;

• пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую ин-
терпретацию темы, позволяет выразить личное отношение.

Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности
более эмоциональной.

Знакомство с синквейном проходит по следующей схеме:
объясняются правила написания синквейна, в качестве примера
приводятся несколько синквейнов, задается тема, фиксируется
время на данный вид работы, заслушиваются варианты синквей-
нов по желанию учеников.
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Пример: учитель – знающий, интересный; оценивает, обуча-
ет, указывает; мы рождены, чтоб сказку сделать былью; это кру-
то! (Учитель – это класс!)

Прием «написание эссе»
Смысл этого приема можно выразить следующими словами:

«Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное пись-
мо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, про-
явление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность ре-
шения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в
классе после обсуждения проблемы в течение не более 5–6 минут.

Оценка знаний и умений учащихся в 7 классе
Исходя из ценностных установок данного курса, одобрению

и положительному оцениванию подлежат любые, даже самые
незначительные усилия ученика на уроке. Для того чтобы чув-
ствовать себя успешным в жизни, ребенку чрезвычайно важно
ощущать свою интеллектуальную состоятельность, прежде все-
го, успешность в учебной деятельности.

Существует обязательный минимум знаний и умений, который
должны продемонстрировать школьники, изучающие курс «Осно-
вы правовых знаний» в 7 классе. В качестве исходных используют-
ся требования к уровню овладения обязательным минимумом об-
ществоведческой подготовки, рекомендованные Министерством
образования РФ (Оценка качества подготовки выпускников основ-
ной школы по обществознанию. – М., 2000. – С. 14). В них опреде-
лены обобщенные типы учебных действий, которые должны под-
вергаться контролю: «знать основные термины…», «называть (пе-
речислять)…», «характеризовать…», «объяснять…», «приводить
собственные примеры…», «давать оценку…».

Традиционной формой контроля и оценки знаний учащихся
является тестирование. Известны две большие группы тестов: тес-
товые задания открытого и закрытого типов. В числе тестов зак-
рытого типа целесообразно использовать задания с выбором одно-
го верного ответа, тесты с множественным верным ответом, тесты
на заполнение пропусков в верном утверждении, тесты на соот-
несение понятий, терминов и определений. В числе тестов откры-

того типа: открытые задания с кратким ответом, открытые задания
с развернутым ответом, задачи, требующие правового решения.

Возможными критериями устных ответов учащихся по курсу
«Основы правовых знаний» в 7 классе могут быть: полнота отве-
та, соответствие ответа содержанию вопроса, логичность, куль-
тура речи, аргументированность ответа.

Приложение 1
Мое – твое – наше

6 класс
Цели урока: после изучения темы учащиеся должны иметь

представление о собственности; выяснить, что может находить-
ся в собственности; место человека среди людей – насколько «мое»
или «наше», или «чужое»; выяснить правомочия собственника.

Основные понятия: собственность, формы собственности
(личная и коллективная).

Оборудование урока: карточки с заданиями (описанные си-
туации), карточки с понятием «собственность», учебник
К. Н. Поливановой, Б. И. Хасана «Общество и Я», ч. II, § 43,
стр. 105–109.

Пл ан  уро ка
1. Возникновение собственности.
2. Формы собственности.
3. Я расту.
Ход  уро ка
Класс в начале урока разбит на 5 групп (по 5 человек).
Урок начинаю с эпизода с ручкой. Захожу в класс, спраши-

ваю, кто дежурный, и прошу у дежурного ручку, чтобы отме-
тить отсутствующих. Сделав запись, решаю отдать ручку дру-
гому ученику, затем спрашиваю: имею ли я право отдать эту
ручку? Почему?

Выяснив, что это чужая собственность, учитель предлагает
выполнить задание из учебника: «Перечислите то, что вы можете
назвать своим» (стр. 105 учебника «Общество и Я», ч. II).

После выполнения учащимися задания в тетради учитель со-
ставляет на доске кластер, стараясь все ответы учеников разде-
лить по следующим направлениям:
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МОЕ
друзья    родные           знания вещи
Задание классу:
Перечислите предметы, которые вас окружают в кабинете

(учебники, мебель, комнатные цветы, стены, исторические кар-
ты и др.). Определите, чьи они?

Выяснив, какие бывают формы собственности (личная, кол-
лективная), учащиеся работают со словарем (стр. 157), записыва-
ют в тетрадь, на доску понятие «собственность».

Чтобы понять, что значит быть собственником, можно пред-
ложить учащимся выполнить задание из учебника (стр. 106), таб-
лица «Мое»: Что я с этим могу делать?

Обсудив правомочия собственника на примере какой-нибудь
вещи (право владения, пользования, распоряжения), работаем с
текстом учебника, стр. 106–107. Комментированное чтение.

Учащиеся приходят к выводу: слова «мое, твое, наше» по сво-
ему значению выражают принадлежность чего-либо к человеку.
Моими могут быть вещи – это собственность, но моим является
и мой внутренний мир: мысли, знания, место среди людей, но
никогда не может быть моим другой человек.

Закрепление
Каждой группе предлагаются для обсуждения, а затем для пред-

ставления в классе варианты решения выхода из ситуации, взятые
из жизни класса. В конце всех ситуаций стоит одинаковый вопрос:
предложите, что произошло дальше и объясните почему?

Можно предложить следующие ситуации:
А. Мы с моим другом Иваном решили обменяться кроссовка-

ми, так как ему понравились мои, а мне – его. Однако, когда я
пришел домой с новыми кроссовками, то мама…

Б. Мой друг Аркадий предложил мне купить у него часы, ко-
торые мне очень хотелось иметь. Часть денег у меня была, а ос-
тавшуюся сумму я получил, продав рюкзак, который мне подари-
ли на день рождения дедушка и бабушка. Когда я пришел домой
с новыми часами, то папа…

В. На уроке я написала записку Светке, сидевшей на первой
парте у дверей, в которой сообщила, во сколько пойдем на лыж-
ную секцию. Но до Светки записка не добралась, потому что учи-
тельница, заметив ее, подошла, взяла записку и …

Г. Одним из домашних заданий по математике было решить
две задачи. Однако я забыл их решить, и потому на перемене по-
дошел к Ольге Коногиной и попросил дать списать. Ольга…

Д. У меня есть друг Ершов Даня, с которым мы учимся с пер-
вого класса. Однако к нам, в 6А класс, пришел новенький Рябов
Дима, и учительница посадила его с Даней Ершовым. И теперь
на всех переменах они постоянно вместе. Я не хочу, чтобы мой
друг Даня дружил с Димой. Когда я ему сказал об этом, он отве-
тил, что…

Домашнее задание
1. § 43 учебника «Общество и Я», ч. II. Вопросы устно:
Какие основные категории можно объединить под рубрикой

«Мое»? Что такое собственность? Ее формы. Мои вещи – насколь-
ко они действительно мои? Мои близкие: могу ли я называть их
только моими? Нарисовать рисунки на тему «Права ребенка» (к
следующему уроку). Прочитай: книгу Э. Успенского «Дядя Фе-
дор, кот и пес». Найди сюжеты, связанные с собственностью.

Приложение 2

Права ребенка
6 класс
Цели урока: после изучения темы учащиеся должны быть

знакомы с международными документами, касающимися защи-
ты прав детей, знать основные понятия конвенции о правах ре-
бенка, реально представлять проблемы детей, которые нуждают-
ся в помощи.

Ос новные  по нят и я: права ребенка, Конвенция о правах
ребенка.

Оборудование  урок а: кластер к словам «ребенок», «семья»
(на отдельных альбомных листах), выставка рисунков на тему «Права
ребенка», рисунок-схема «Чаша конфликтов». Учебник К. Н. Поли-
вановой, Б. И. Хасана «Общество и Я», ч. II, § 43, стр. 109–113.

МОЕ Что я с этим могу сделать?
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Пл ан уро ка
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Права ребенка – обязанности взрослых.

Ход  уро ка
Класс разделен на 5 групп (по 5 человек). Кластер, рисунки

прикреплены на доску.
Урок начинается с беседы: Кого мы считаем ребенком? Чем

ребенок отличается от взрослого? Какие существуют права у че-
ловека? Должны ли быть какие-то специальные права у ребенка?
Какие вы можете выделить?

Учитель по ходу ответов обращает внимание на кластер «Ре-
бенок и семья».

Учитель сообщает информацию о Конвенции о правах ребенка
(дата принятия, характеристика Конвенции как международного
документа), а затем предлагает познакомиться с основными по-
ложениями Конвенции в учебнике (стр. 110–112). Комментиро-
ванное чтение. Перед чтением вопрос учащимся, который зара-
нее написан на доске:

«Почему права детей – предмет государственных законов и
международных договоренностей?»

В итоге учащиеся приходят к выводу: права ребенка являются
необыкновенно важным аспектом деятельности любого общества
и государства, поскольку, во-первых, благополучие детей – гаран-
тия будущего любого человеческого общества, во-вторых, дети са-
мостоятельно не могут обеспечить гарантии своего благополучия.

После разбора информации каждая группа получает рисунки
по теме: «Права ребенка» – 3–4 рисунка на каждую группу. Зада-
ние: определить, о каком праве идет речь, придумать название
рисунку. Слово дается представителю от каждой группы. Уча-
щиеся приходят к выводу: права ребенка – предмет государствен-
ной и международной деятельности. Права предоставляются ре-
бенку, а гарантии этих прав – обязанности государства.

В качестве закрепления – беседа: Перечислите основные права
ребенка, которые зафиксированы в международных документах.
Кто пользуется этими правами? Кого мы считаем ребенком? Чем

ребенок отличается от взрос лого? Объясните, как вы понимаете
слова: «Благополучие детей – гарантия будущего любого челове-
ческого общества»?

Домашнее задание (по группам)
Найти в газетах ситуации, в которых описывалось бы наруше-

ние прав ребенка (запишите или вклейте в тетрадь, если есть воз-
можность). Написать «Обращение детей к взрослым планеты». По-
словицы и поговорки о семье записать в тетрадь. Нарисовать родос-
ловное древо своей семьи. Провести социологический опрос
и данные записать в тетрадь: «Отчего семья бывает несчастливой»?

Приложение 3

Почему возникают конфликты
5 класс
После изучения темы учащиеся должны продолжить работу

с понятием «конфликт», имея в виду личные границы, личную
территорию и государство, при нарушении которых могут воз-
никнуть конфликты; выяснить, что такое «позиция»; разобрать
способы разрешения конфликтов; уважительно относиться к праву
человека на внутреннюю свободу, на неприкосновенность его
внутреннего мира.

Ос новные  по нят и я: конфликт, позиция.
Оборудование  урок а: кассета мультфильма «Кот Матрос-

кин и дядя Федор в деревне Простоквашино»; карточки «поня-
тие– конфликт», «позиция». Учебник К. Н. По ливанова, Б. И. Ха-
сан «Общество и Я», ч. I, § 16, стр. 88–93.

Пл ан  уро ка
1. Конфликт возникает, если …
2. Как разрешают конфликты.
3. Если конфликты исчезнут.

Ход  уро ка
Просмотр отрывка из мультфильма «Кот Матроскин и дядя

Федор в деревне Простоквашино», где собака и кот делят избу
и вещи пополам. После просмотра проводится беседа (вопросы
записаны заранее на доске или напечатаны на ватмане): Есть ли



314 315

здесь конфликт? В чем он проявил ся? Почему? Могли ли Мат-
роскин и Пес жить дальше мирно? В чем положительное влия-
ние данного конфликта? Чем показанные противоречия помогли
двум героям?

Работа с текстом учебника («Общество и Я», ч. II, § 43). Ком-
ментированное чтение (о причинах бытовых конфликтов, когда
нам говорят что-то неприятное и т. п.). Предполагаемый вывод,
который могут сделать учащиеся: конфликтные ситуации застав-
ляют человека искать причины конфликта, а это, в свою очередь,
заставляет задуматься о себе, о другом человеке.

Работа с термином «позиция»: запись на доске, работа со сло-
варем, чтение вслух, запись в тетрадях.

Беседы по вопросам в конце параграфа предполагают закреп-
ление материала: Когда возникает конфликт? Как следует оцени-
вать конфликт – положительно или отрицательно? Следует ли
стремиться избавиться от конфликтов? Что такое «позиция»?
Приведите пример позиции (в споре, в конфликте). Какие спосо-
бы разрешения конфликтов вы знаете?

Домашнее задание:  составление кластера «Что такое конф-
ликт?»

Проверка на следующем уроке.

Приложение 4

Права ребенка (6 час.)
7 класс
Урок 1. «Международное право и ваши права»
Цель: главная идея данного урока состоит в показе достаточ-

но развитой юридической основы для защиты прав ребенка; уча-
щимся необходимо получить представление о международных
документах, касающихся защиты прав детей; школьники долж-
ны понять, что существуют весьма острые проблемы, связанные
с защитой прав детей; формировать вдумчивое и ответственное
отношение к процессу защиты своих прав; продолжается разви-
тие умений учащихся читать правовые документы, сравнивать их
положения, умело работать с учебником, делать самостоятельные
выводы.

Оборудование: раздаточный материал – фрагменты статей из
«Конвенции о правах ребенка», выставка рисунков «Моя семья».

Сменный стенд по теме урока: тема; выдержки из «Деклара-
ции прав ребенка» и «Конвенции о правах ребенка».

Понятия «декларация» и «конвенция».
Схема «Права ребенка»

Права ребенка

обеспечение защита участие
Градусник для измерения «температуры» прав человека в на-

шей школе. Шкала оценки.
«Корзина» идей, понятий.
Сигнальные карточки у каждого ученика – карточки настро-

ения:

Папка-портфель с заданиями для работы в парах.

оскорбление ссора

конфликт

оскорбление ссора

спор

 война

 драка

конфликт

война

спор
драка
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Литература
Конвенция о правах ребенка.
Декларация прав человека.
Книги по праву.
Организационный момент (сообщается тема урока)
Вызов
«Корзина» идей, понятий (крепится аппликация на доске). В

ней будет собрано все то, что учащиеся вместе знают по теме
урока «Права ребенка».

1 этап – каждый ученик выполняет и записывает в тетрадь
все, что знает по этой проблеме – 2 мин.

2 этап – обмен информацией в парах – 3 мин.
3 этап – учащиеся называют сведения по кругу, не повторяя

ранее сказанного.
Все сведения кратко, в виде тезисов записываются на доске

в «корзину» идей, понятий (факты, имена, проблемы, понятия).
Учитель: Итак, мировое сообщество руководствуется спе-

циальными документами по защите прав детей: «Декларацией
прав ребенка» (принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г.,
в ней 10 статей, 10 принципов защиты детей); «Конвенцией о
правах ребенка» (ООН в 1989 году, в ней 54 статьи, касающиеся
не только прав и свобод, но и обязательств государств по защи-
те прав. Интересно, что на утверждение документа ушла 1 мин,
но готовился он 10 лет).

На доске таблички с понятиями:
«Декларация» – от латинского «провозглашение».
«Конвенция» – от латинского «соглашение».
Разница между ними состоит в правовых последствиях. Го-

сударство, подписавшее Конвенцию, берет на себя ответствен-
ность и готовность отвечать за невыполнение. Государство еже-
годно представляет отчет в ООН о положении детей в своей стра-
не. Более 130 стран, включая Россию, приняли всю серьезность
документа. Присоединение же к декларации – лишь намерение
государства следовать ее положениям. Несоблюдение основных
принципов Декларации никаких правовых последствий не име-
ет. Поэтому с юридической точки зрения более значимым доку -

ментом является Конвенция о правах ребенка. Именно Конвен-
ции мы уделим особое внимание на уроке.

Вашу работу на уроке оцениваем по следующим критериям
(запись на отдельном плакате): активность, дисциплинирован-
ность, быстрота, правильность ответов.

Осмысление
Работа в парах с фрагментами «Конвенции о правах ребенка»

(сначала индивидуально – 2 мин, в парах – 3 мин).
Задания по документам  (задание № 1)
Кого в Конвенции признают ребенком? (лицо от рождения до

18 лет)
Для чего нужна Конвенция? (защита прав ребенка)
Какие права приобретает ребенок сразу после рождения? (пра-

во на жизнь, имя, гражданство)
Какие права ребенка и родителей в области семейной жизни

гарантирует Конвенция? (зачитать ст. 9 Конвенции)
В ст. 13 Конвенции сказано, что ребенок имеет право выра-

жать свое мнение. Можно ли детские рисунки на конкурсе «Моя
семья» считать выражением личного мнения? (Да)

В каких жизненных ситуациях, по определению Конвенции, каж-
дый ребенок имеет право на особую защиту? (ст. 19 Конвенции)

Учител ь: Итак! Все права можно разделить условно на три
группы (работа с магнитной доской): обеспечение – право на имя,
гражданство, медицинский уход, заботу семьи и др.; защита – от
вовлечения в военные действия, экономической и других видов эк-
сплуатации и др.; участие – свобода речи, мнений, религий, языка.

Работа в парах и индивидуально (задание  2)
Затем одна из пар вызывается к доске и проверяется самостоя-

тельная работа (один ученик пишет на доске, другой отвечает устно).
Работа индивидуально в тетради, затем в парах (задание  3)

(4–5 мин.)
Написать кластер «Конвенция о правах ребенка». Трем парам

– задание на альбомном листе – кластер «Конвенция о правах
ребенка» (итог – защита кластера).

Закрепление – рефлексия.
Уч ите л ь (задание 4):
Как вы себя чувствуете? Как температура?
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А сейчас предлагаю измерить температуру прав человека в на-
шей школе. В тетради подпишите заголовок «Температура прав че-
ловека в нашей школе», считайте только баллы, отвечая на вопросы.
Внимательно прослушайте каждое из высказываний и укажите, на-
сколько точно они применимы к коллективу нашей школы.

Шкала оценки (заранее на доске):
1 – никогда;
2 – редко;
3 – часто;
4 – всегда.

Вопросы для измерения «температуры»
прав человека в школе

• В моей школе учащимся обеспечена безопасность и личная
неприкосновенность.

• В моей школе одинаковые мероприятия для всех.
• Члены коллектива моей школы станут выступать против

дискриминации, унизительных действий и высказываний.
• Когда возникают конфликты, мы решаем их сообща.
• В дисциплинарных вопросах каждому учащемуся гаранти-

ровано справедливое и беспристрастное отношение при опреде-
лении наказания и вины.

• Никто не посягает на мое персональное имущество или место.
• Коллектив моей школы охотно принимает учащихся, препо-

давателей, персонал разных национальных культур.
• Членам коллектива моей школы предоставляется достаточное

время для отдыха в течение учебного дня в нормальных условиях.
• Учащиеся имеют возможность принимать участие при раз-

работке правил своей жизни.
Максимально возможная температура – 36 градусов «прав

человека». У кого от 20 до 36? В нашем случае хорошо, чтобы
температура была близка к 36 градусам.

Как вы думаете, от кого зависит температура прав человека
в школе? (от учащихся, учителей, точнее, от сотрудничества между
ними)

Многие ошибочно полагают, что знать свои права доста-
точно. Необходимо помнить, что там, где права, там и обязан но-

сти, и ответственность. По мере вашего взросления объем и со-
отношение прав и обязанностей, прав и ответственности будет
меняться. Поэтому, заявляя о своих правах, будьте вниматель-
ны, ведь ваши права «заканчиваются у кончика вашего носа».
Чтобы улучшить правовую атмосферу в классе, семье, школе,
надо помнить о правах других людей, об ответственности за свои
поступки и о своих обязанностях. Это и будет вашим домашним
заданием.

Домашнее задание
В рабочих тетрадях составьте список своих обязанностей.
Составить синквейн со словом «ребенок».
Итог занятия. Беседа с классом: Назовите основные между-

народные документы по правам ребенка. В чем разница Конвен-
ции и Декларации? Кого в Конвенции считают ребенком? Назо-
вите основные права, которые предусмотрены в Конвенции? Что
нового вы узнали на уроке?

– Надеюсь, что вы всячески будете способствовать соблюде-
нию прав детей. А на сегодняшнем уроке вы реализовали глав-
ное свое право – право знать о своих правах.

– Занятие окончено. Спасибо за урок!
Приложение 5

Задание № 1
Работа с фрагментом Конвенции (индивидуально, в парах).
Фрагмент 1  из документа. «Конвенция о правах ребенка»:

«…Ребенком является каждое человеческое существо до дос-
тижения 18-летнего возраста» (статья 1). «Государства-участ-
ники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое пра-
во на жизнь. Государства-участники обеспечивают в макси-
мально возможной степени выживание и здоровое развитие
ребенка» (статья 6).

Фрагмент 2 из документа. «Конвенция о правах ребенка»:
«Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента
рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства,
а также, насколько это возможно, право знать своих родителей
и право на их заботу» (статья 7). «Государства-участники обеспе-
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чивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями воп -
реки их желанию, за исключением случаев, когда компетент ные
органы, согласно судебному решению, определяют, что такое раз-
лучение необходимо в наилучших интересах ребенка… Государ-
ства-участники уважают право ребенка, который разлучается с
одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной ос-
нове личные отношения и прямые контакты с обоими родителя-
ми, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим
интересам ребенка» (статья 9).

Фрагмент 3  из документа. «Конвенция о правах ребенка»:
«Государства-участники обеспечивают ребенку, способному
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно
выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ре-
бенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. С этой це-
лью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть
заслушанным в ходе любого судебного или административно-
го разбирательства, затрагивающего ребенка…» (статья 12).
«Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это
право включает свободу искать, получать и передавать инфор-
мацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной,
письменной или печатной форме, в форме произведений ис-
кусства или с помощью других средств по выбору ребенка»
(статья 13).

Фрагмент 4 из документа. «Конвенция о правах ребенка»:
«Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или
незаконного вмешательства в осуществление его права на лич-
ную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или
тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его
честь и репутацию» (статья 16). «Государства-участники при-
нимают все необходимые … меры с целью защиты ребенка от
всех форм физического или психологического насилия, оскор-
бления или злоупотребления, отсутствия заботы или небреж-
ного обращения, грубого обращения или эксплуатации…» (ста-
тья 19).

Приложение 6

Задание 2
Работа с учебником О. А. Василенкова «Основы правовых

знаний» (7кл. 2002 г., стр.77–79). Работа индивидуально и в па-
рах. Выписать в тетрадь «три группы прав ребенка»: А. Обеспе-
чение. Б. Защита. В. Участие.

Один из учащихся в ходе проверки работает с аппликациями
на магнитной доске.

Приложение 7

Задание 3
Работа индивидуально, затем в парах.
Написать в тетради кластер «Конвенция о правах ребенка».

(итог работы)
Три пары (по желанию) пишут кластер на лист ах ватмана и за-

щищают свой кластер в течение 2-х мин.

дом

Конвенция
о правах
ребенка

школа

защита детский дом

ребенок семьяРоссия

счастливое
детство

мир

право
на жизнь

на семью

на имя

учителя

справедливые

соглашение

закон

радость
счастье
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Приложение 8

Задание 4
Работа индивидуально, в тетрадях. Измерить температуру

прав человека в нашей школе. Шкала оценок: 1 – никогда, 2 –
редко, 3 – часто, 4 – всегда.

Приложение 9

Синквейны, написанные учащимися
дома со словом «ребенок»

Света Павлова: ребенок; несовершеннолетний, маленький;
живет, развивается, учится; ребенок должен учиться и участво-
вать активно в жизни; дети – будущее России!

Артем Исмаилов: ребенок; любимый, защищенный; учится,
познает, запоминает; имеет права и обязанности; ребенок – буду-
щее нашей страны.

Вера Бурышева: ребенок; здоровый, счастливый; гуляет, ра-
дуется, отдыхает; ребенок должен любить и уважать взрослых;
ребенок родился – да в люди б сгодился.

Аня Астахова: ребенок; маленький, беззащитный; играет,
плачет, улыбается; дети растут не по дням, а по часам; дитя хоть
и криво, а отцу с матерью мило.

Ольга Коногина: ребенок; беззащитный, маленький; учится,
любит, помогает; каждый ребенок нуждается в защите и обеспе-
чении; дети – будущее нашей страны.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕАТРА

Л. Ю. Коровина, учитель русского языка
и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 4» г. Вологды

В течение 10 лет наша школа отрабатывала в эксперименталь-
ном режиме модель общего образования «Экология и диалектика»
(автор – профессор Л. В. Тарасов). Методологической основой
модели является интегративно-гуманитарный подход, в результате
которого реализуются идеи активного вовлечения ребенка в рабо-
ту на уроке, формирования у детей целостного восприятия мира.
Благодаря проводившемуся эксперименту появилась возможность
воплотить эти идеи в жизнь, соединив традиционный предмет ли-
тературы с новым интегративным курсом «Театр», который ведет-
ся с 1 по 4 класс. В среднем звене такого предмета нет. Соблюдая
преемственность, я решила продолжить работу в рамках уроков
литературы через инсценирование отдельных эпизодов.

В начальной школе большое внимание уделяется работе над
словом, учащиеся сочиняют миниатюры от первого лица, напри-
мер, «Я – роза», «Я – комарик», играют этюды на литературную
тему. Каждый актер произносит внутренний монолог.

Вовлечение учащихся в театральную деятельность проходит
по следующей схеме: импровизация  этюд  инсценировка.
В 5 классе ребята еще находятся в том возрасте, когда централь-
ное место в их жизни занимает игра, поэтому также используется
проигрывание этюдов. Смысл работы над этюдами состоит в том,
чтобы научить школьников развивать предложенный вымысел,
устанавливать линию своего поведения. Небольшие этюды ис-
пользуются для овладения процессом общения, в ходе которого
осуществляется обмен мыслями, чувствами, переживаниями ради
определенной цели.

В 6 классе ученики знакомятся с жанрами драматургии, их
особенностями, овладевают литературоведческими понятиями:
конфликт, реплика, диалог, ремарка.



324 325

В 7 классе акцентируется внимание на отличии прозаичес-
ких, драматических и лирических произведений, проводится чте-
ние по ролям, продолжается работа над импровизацией, школь-
ники учатся выражать своими словами то, что происходит в эпи-
зоде. На примере пьесы Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве»
ученики получают и углубляют знания о комедии как жанре дра-
матургии, ее специфике, проигрываются отдельные небольшие
сценки; также узнают об эпохе Франции, задумываются о том,
как и во что будут одеты, чтобы передать культуру того времени.
Все это способствует расширению кругозора и более глубокому
пониманию характера литературного персонажа.

В 8 классе повторяется материал, касающийся законов дра-
мы, а в 9 классе идет работа над особенностями русской драма-
тургии на примере комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Таким образом, элементы театрализации способствуют фор-
мированию у учеников представления о той большой роли, кото-
рую играет искусство в жизни людей. А процесс осмысления этого
осуществляется намного легче в процессе активной деятельнос-
ти школьников.

Несомненно, данная тема на сегодняшний день становится
актуальной, поскольку отвечает современным требованиям вос-
питания общей культуры школьников. Проблемы воспитания и ду-
ховного становления человека нашли свое отражение в «Концеп-
ции модернизации российского образования на период до
2010 года». В разделе этого документа «Создание условий для по-
вышения качества общего образования» внимание акцентирова-
но на важнейшей задаче воспитания – формировании у школьни-
ков гражданской ответственности, духовности и культуры: «Не-
обходимо более полно использовать нравственный потенциал
искусства как средства формирования и развития эстетических
принципов и идеалов в целях духовного развития личности».

Следует учитывать и такой аспект: литература как один из
ведущих предметов общеобразовательной школы связана с ря-
дом других учебных дисциплин. Вооружая школьников познани-
ями о мире и человеке, литература вступает во взаимодействие

с историей, изобразительным искусством, музыкой, театром. По-
этому установление межпредметных связей литературы с учеб-
ной дисциплиной «Театр» обогащает, углубляет знания школь-
ников, положительно сказывается на усвоении материала смеж-
ных дисциплин.

В методической литературе вопрос о взаимодействии базовой
школьной дисциплины с интегративным предметом «Театр» осве-
щен недостаточно (имеющиеся сведения касаются, в основном, ис-
пользования на уроках литературы драматических произведений).

Учет вышеизложенного и позволяет уделить особое внима-
ние этой интересной и перспективной теме, выявляющей боль-
шие возможности использования межпредметных связей в рам-
ках урока литературы. Литература и театр – это два вида искусст-
ва, связующим звеном которых служит слово. На уроках
литературы мы работаем над словом: определяем его лексичес-
кое значение, необходимую интонацию, так как главная задача
чтения – понять текст и выразить свое отношение к нему, стре-
мясь передать чувства и мысли персонажа слушателям. Это явля-
ется началом овладения образами.

Опыт моей работы формировался на протяжении десяти лет.
Сначала на уроках использовались элементы театрализации, для
чего подбирались эпизоды из художественных произведений. Изу-
чая тему «Народный кукольный театр» в 5 классе, учащиеся знако-
мятся с одним из комедийных героев – Петрушкой. Для создания
эффекта неожиданности на уроке внезапно появляется этот герой,
после формулирования проблемы инсценируется эпизод «Покуп-
ка лошади» из драматического произведения «Петрушка Уксусов».
Такая форма проведения урока позволяет создать необходимый
эмоциональный фон. Когда (по замыслу) действие обрывается в са-
мом неожиданном месте, у ребят появляется желание прочитать
произведение до конца и узнать, чем оно заканчивается.

Изучая в 5 классе пьесу-сказку С. Я. Маршака «Двенадцать
месяцев», тоже использовали на уроке театрализованное пред-
ставление двух композиционно связанных эпизодов: «Обучение
Королевы арифметике и чистописанию» и «Падчерица отправля-
ется в лес за подснежниками». Для работы мною были отобраны
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отдельные сцены, так как вся пьеса пока не по силам учащимся
данного возраста. Инсценированию предшествует беседа по пер-
вичному восприятию произведения. После просмотра театрали-
зованных эпизодов начинается обсуждение, которое проходит
в двух направлениях: исполнитель делится своими впечатления-
ми о сыгранной роли, а самого персонажа оценивают зрители.

Для самооценки исполнителю предлагаются, например, та-
кие вопросы:

1. Удовлетворен ли сыгранной ролью? 2. Что получилось хо-
рошо? Что бы изменил? 3. Если придется повторить эпизод, сыг-
рал бы так же или по-другому? Почему? 4. Что нравится в персо-
наже, что не нравится?

Зрителям предлагается оценить игру ученика, поразмышлять
об увиденном и ответить на следующие вопросы:

1. Удалось ли актрисе передать характер Королевы? 2. Какие
черты характера Королевы остались как бы за «кадром»? 3. Если бы
Королева не была одета соответствующим образом, по каким при-
знакам можно догадаться о том, что перед нами не простая девочка?

В ходе обсуждения присутствующие высказывают свои точ-
ки зрения, пытаются отстаивать их, аргументировать, в результа-
те у каждого учащегося формируется свой взгляд на характер
персонажа, эпизод, действия актера и построение мизансцены.
После этого выходим на проблему произведения. Работа над пер-
вым эпизодом завершается заданием творческого характера: сред-
ствами изобразительного искусства попытаться представить в
рисунке понравившегося вам героя, используя теплые и холод-
ные тона. Для самооценки актеру предлагаются те же вопросы, а
зрителям – другие, например: 1. Как проявляется в поведении
героев пословица: «Дружба – в делах помощница»? 2. Удалось
ли передать характер мачехи? 3. Какие слова помогли это сде-
лать? Чем вам понравилась падчерица? Какие качества в ней вас
привлекают?

После просмотра эпизода продолжается совместная работа
по анализу произведения и сыгранных ролей. В завершение уча-
щимся предлагается выполнить задание по визуализации, напри-
мер: «Мое представление о месяце мае». Такой характер задания

активизирует воображение и способствует развитию устной
и письменной речи учащихся.

Изучая творчество писателей в 6 классе, мною были исполь-
зованы такие эпизоды: «Настя и Митраша отправляются в лес за
клюквой и грибами» (М. Пришвин «Кладовая солнца»); «Сережа
и дедушка» (А. Куприн «Белый пудель»); «Разговор Владимира
Андреевича с Архипом» (А. Пушкин «Дубровский»); «Разговор
Фильки с Панкратом» (К. Паустовский «Теплый хлеб»).

В 7 классе выбран эпизод «Обучение Митрофана» (Д. И. Фон-
визин «Недоросль»); в 8 – фрагмент «Чтение письма Хлестако-
ва» (Н. В. Гоголь «Ревизор»).

Эпизоды отбираются по степени важности, с учетом легкости
эмоционального восприятия, зачастую это кульминационные фраг-
менты, помогающие понять произведение, выйти на поставленную
автором проблему. Отбор материала, постановка вопросов, отно-
шение к литературе как искусству и тесная связь ее с театром – все
это помогает воспитывать чуткого, отзывчивого читателя, способ-
ствует развитию творческих способностей детей, оказывает благо-
творное влияние на духовное становление личности.

Использование такой формы работы помогает заинтересовать
ребят, заинтриговать их, вовлечь в общий процесс осмысления
происходящего, так как значительно интереснее видеть произве-
дение на сцене. Герои как будто оживают: перед нами лица ска-
зочных персонажей, красочные костюмы, декорации, слышны
разные голоса. Дети наблюдают за жизнью на сцене и сопережи-
вают героям.

Чтобы воздействовать на личность ученика, мною поставле-
ны следующие цели: образовательная – способствовать более глу-
бокому и детальному анализу произведения; воспитательная –
пробуждать в учениках лучшие нравственные качества средства-
ми театрализации; развивающая – содействовать развитию твор-
ческого воображения, образного мышления, памяти; усиливать
эмоциональный фон для успешного восприятия художественно-
го произведения.

Использование элементов театрализации на уроках литера-
туры включает в себя несколько этапов.
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I этап – подготовительный: здесь осуществляется знакомство
с произведением; сначала оно прочитывается, затем ведется бе-
седа по первичному восприятию, далее работаем над выразитель-
ным чтением отдельных сцен, над словом. Следовательно, идет
подготовка школьников к осмысленному чтению и детальному
анализу произведения. Дети знакомятся с драматическим родом
литературы, с его особенностями, после чего определяется цент-
ральный эпизод, учащиеся сами выбирают роли, кому что нра-
вится. Их задача – наиболее точно передать характер героя, для
этого требуется понять мотивацию его поведения. Имея некото-
рые представления о работе режиссера, художника-декоратора
(в объеме начальной школы), дети понимают, чем будут занимать-
ся. Режиссер – главная фигура, в обязанности которого входит
выбор самого яркого эпизода, где заключен конфликт; он осуще-
ствляет постановку на сцене, вместе с художником решает воп-
рос о декорациях, продумывает мизансцены, планирует неслож-
ные световые и шумовые «эффекты», подбирает музыкальное со-
провождение. Художник-декоратор визуально осуществляет
замысел режиссера.

II этап – игровой: проигрывается эпизод, а зрители с интере-
сом наблюдают за происходящим на сцене.

III этап – аналитический: это важный этап работы, ибо здесь
предполагается не только обсуждение сыгранных ролей, но и по-
нимание характера героя, его поведения и места в системе персо-
нажей. Именно на этом этапе происходит сопоставление текста
произведения с театральным изображением отдельных сцен, что
усиливает эмоциональную сторону анализа художественного про-
изведения, расширяет знания (общих законов драматических
и прозаических произведений, их особенностей; понимание ав-
торской позиции; специфики работы режиссера, декоратора, кос-
тюмера, актера) и умения учащихся (выразительно читать фраг-
менты произведений; оценивать героев: их характеры, манеру
поведения; умение выделять и комментировать небольшие фраг-
менты текста, размышлять над отдельными фразами, словами;
держаться на сцене; через жесты и мимику передавать чувства,
способность сопереживать).

Поэтому одной из целей является внедрение в учебную прак-
тику показа фрагментов художественных произведений в виде
театрализованного представления. Кроме того, на занятиях школь-
никам предоставляется возможность раскрыть индивидуальные
способности, продемонстрировать свои умения, эксперименти-
ровать. Основная задача этих уроков – развитие таких качеств,
как память, образное мышление, речь. А задача учителя состоит
в том, чтобы поддержать интерес школьников к урокам литерату-
ры, помочь понять не только характеры героев, мотивацию их
поступков, но и смысл произведения в целом. Закономерная вза-
имосвязь литературы и театра постигается учащимися на уроках
анализа художественных произведений.

Итак, эти два предмета неотделимы и естественно дополня-
ют друг друга, а изучение литературы в школе предусматривает
межпредметные связи не только с театром, но и с живописью,
музыкой. Из этого следует, что привлечение театрализованных
сцен на уроках литературы является одним из важных аспектов
реализации межпредметных связей, способствующих формиро-
ванию мировоззрения учащихся, их эстетическому развитию.

Проводимые нами мероприятия дали ощутимые положитель-
ные результаты: постепенно дети стали выходить на школьную
сцену, зрителями уже были учащиеся не только данного класса,
но и других классов. Можно было заметить, как дети преобража-
лись: в них исчезала скованность, неуверенность, появлялось
желание играть и играть. Поэтому показывались уже не фрагмен-
ты, а произведения в полном объеме. Это были первые опыты по-
становки таких спектаклей: «Станционный смотритель» А. С. Пуш-
кина, «Конек-горбунок» П. П. Ершова. В 1997 году в Вологде про-
ходил смотр театральных коллективов, при подведении итогов был
отмечен актер, игравший Конька-горбунка. Учащиеся  стали боль-
ше интересоваться театром: они посмотрели многие спектакли
из театрального репертуара, причем различной тематической на-
правленности, например: «Поминальная молитва» Г. Горина, «Ре-
визор» Н. В. Гоголя, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери,
«Забавный случай», «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и др.
Через некоторое время учащимся предлагали проанализировать
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спектакль по следующему плану: 1. Какие элементы театральной
постановки вы бы оценили более высоко (декорации, игру акте-
ров, музыкальное сопровождение)? 2. Кто из персонажей вам боль-
ше понравился и почему? 3. Кто не понравился и почему? 4. Оп-
ределите свое отношение к спектаклю.

Такая форма проведения занятий дает положительный резуль-
тат. Вся указанная работа проводилась с 5 по 9 класс с постоян-
ным контингентом учащихся. Было бы целесообразно продолжить
ее и в старшем звене, но проблема состоит в том, что после 9 клас-
са многие учащиеся уходят из школы и продолжают образование
в других учебных заведениях.

В стандартах образования отмечено, что межпредметные свя-
зи развивают эмоциональную культуру личности, социально зна-
чимое отношение к миру и искусству, творческое воображение,
образное мышление, эстетические чувства, воспитывают эмоци-
ональную и интеллектуальную отзывчивость при восприятии ху-
дожественного произведения, формируют эстетический вкус.

Развивая эмоциональную сферу у учеников, педагогу легче
оказывать влияние на формирование нравственных качеств. Ра-
бота учителя в этом направлении помогает ребенку осознать, что
значит быть Человеком, воспитывает чуткое отношение ко всему,
что его окружает. Использование элементов театрализованного
представления позволяет осуществить это более эффективно.

Результатом проделанной работы является не количественная
характеристика, а ощутимые качественные показатели: раскре-
пощенность детей, умение держаться перед зрителями, владение
своими чувствами, более свободная и грамотная речь учащихся.
На примере 9 «Б» класса можно судить, насколько дети стали сво-
боднее в высказываниях, серьезнее в своих суждениях, охотно
вступают в диалог, иногда даже спорят, отстаивая свое мнение;
они стали добрее и эмоциональнее. Итогом этого эксперимента
явилось то, что ребята принимают активное участие в школьных
делах, занимаются спортом, решением экологических проблем.

Проводимые интегративно-гуманитарные уроки оставили
след в молодых душах. Это видно из того, что на вопрос анкеты:
«Если бы у Вас был выбор, что бы Вы предпочли?

А) выступать в роли актера? Б) выступать в роли зрителя?
В) выступать в роли критика?» 13 человек из 20 опрошенных
в 9 «Б» классе выбрали вариант «А» и 7 человек хотят быть зри-
телями. Естественно, что большинство учащихся этого класса вхо-
дят в состав школьной театральной студии «Фантазеры».

Итак, работа над формированием эмоциональной сферы де-
тей через восприятие художественных произведений способствует
развитию их творческих способностей. И это, несомненно, раду-
ет и вселяет уверенность, что наши питомцы войдут в жизнь гра-
мотными, культурными людьми и будут не сторонними наблюда-
телями, а людьми с активной жизненной позицией.

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
В УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ ШКОЛЫ

Г. В. Мурогина, директор МОУ «Устье-Угольская
средняя общеобразовательная школа»
Шекснинского муниципального района

Происходящие кардинальные изменения в социально-эконо-
мическом устройстве России не могут не затрагивать школу, ко-
торая в новых условиях тоже вынуждена адаптироваться, чтобы
быть способной удовлетворять требованиям общества и государ-
ства в ближайшей и отдаленной перспективе.

Проблемы нашей сегодняшней школы настолько сложны и м-
ногообразны, что порой кажутся неразрешимыми. В связи с не-
стабильностью во всех областях нашей жизни молодежь, попав-
шая в зону социального риска, характеризуется резким падением
уровня воспитанности, бездуховностью, слепым идолопоклон-
ством, пьянством, наркоманией.

В развитии, воспитании и формировании личности решаю-
щее место принадлежит семье, от нравственного климата кото-
рой зависит, каким будет подрастающий человек. К сожалению,
сейчас многие семьи распадаются, растет число детских домов
и домов ребенка.
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Изменения, происходящие в России, касаются и нашей Ус-
тье-Угольской школы, расположенной в центре п. Шексна. Рас-
тет количество неблагополучных семей. Одна треть семей уча-
щихся – неполные.

Проведя диагностику среди родителей, учеников, учителей,
мы увидели много проблем в обучении и воспитании детей. Ана-
лиз социального заказа родителей показывает, что они хотели бы
в будущем видеть своих детей порядочными, умными, добрыми,
здоровыми, воспитанными. Желаемый образ школы у учащихся,
их родителей, представителей общественности – это школа, где
дети получают глубокие и прочные знания по всем предметам;
школа, которая воспитывает и прививает навыки культурного по-
ведения, в которой сохраняются все лучшие традиции, накоплен-
ные за 70 лет, которая готовит к поступлению в вузы и технику-
мы, к будущей жизни, в которой уютно учителям и ученикам;
школа, выпускающая в жизнь здоровых учеников.

Исходя из социального заказа, коллектив школы, начиная
с 1998 года, решает конкретные задачи, разработав «Программу
развития Современной Русской школы», основанную на лучших
традициях русского народа, народном опыте воспитания, ценно-
сти родного языка, отечественной истории и культуры, обеспечи-
вающую создание условий для активизации творческой деятель-
ности школьников, развития индивидуальных склонностей и спо-
собностей каждого ученика.

Для расширения и углубления знаний учащихся по истории
и культуре своего края Программа предусматривает введение на-
ционально-ориентированных предметов в региональный и школь-
ный компоненты учебного плана: «Народоведение, славяноведе-
ние» (учитель Г. И. Федорова), «Светочи России» (Г. В. Муроги-
на), «Истоки» (Т. Н. Постоева, Ю. В. Тузов, Н. Н. Полякова),
«Экономика» (С. Н. Мухин), «Валеология» (О. А. Тюрина), «Ми-
ровая художественная культура» (Т. Л. Карпова), «География Во-
логодской области» (В. И. Голубева). Методической базой для вве-
дения новых предметов, факультативов, кружков являются автор-
ские программы и программы, утвержденные методическим
советом школы и экспертным Советом управления образования.

Программа развития школы включает и дополнительное обра-
зование, реализующее национально-региональный компонент.
В школе работают кружки: художественно-оформительский по ис-
тории школы, истории поселка; эколого-туристический; эколого-
краеведческий, занимающийся исследованием истории Шекснин-
ского района, экологии, ихтиофауны Шекснинского водохранили-
ща; «Рукодельница» (вологодское кружево и лоскутное шитье);
«Умелые руки: русская кухня, русский костюм»; «Литературные
имена на карте Вологодчины».

Основой воспитательной работы являются следующие поло-
жения: создание самого духа школы, нравственно-психологичес-
кой атмосферы; доброжелательные взаимоотношения учителей
и учеников; воспитание на основе соблюдения прав ребенка, на ос-
нове человеческих ценностей – Истине, Добре, Красоте, на исто-
рически сложившихся национальных ценностях, истории России,
ее святынях, примерах великих людей, нравственных подвигах
служения Отечеству. Воспитательная работа планируется с учетом
результатов мониторинга уровня воспитанности учащихся, орга-
низуется самоуправление, внеклассная работа осуществляется
с учетом народного календаря. Ежегодно проходят праздники «Рус-
ский дом», «Кузьминки», «Варвара-краса – русая коса», ярмарки,
праздник Покрова. Очень тепло проходят вечера встречи с выпус-
книками, сценарии которых готовят вместе учителя и ученики.

Методический Совет школы руководит инновационной дея-
тельностью педагогов, используя следующие формы работы: ве-
дение тетради профессиональной деятельности педагогов; учас-
тие в конкурсах педагогического мастерства; разработка сцена-
риев уроков, внеклассных дел; разработка новых методик;
подготовка авторских учебных пособий; внедрение в учебный
процесс новых технологий; обобщение передового опыта; орга-
низация методических совещаний и семинаров по актуальным
темам модернизации образования (профильному обучению, вне-
дрению информационных технологий в учебный процесс и др.).

Обобщен опыт работы педагогов школы по темам «Органи-
зация исследовательской работы учащихся», «Региональный
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компонент на уроках немецкого языка», «Активные формы ра-
боты на уроках русского языка и литературы» и др., представ-
ленный на международных и региональных научно-практичес-
ких конференциях и семинарах, Российском образовательном
форуме.

Целенаправленная деятельность приносит стабильные поло-
жительные результаты: растет успеваемость, повышается каче-
ство знаний учащихся; ученики школы являются призерами рай-
онных и областных олимпиад (в 2005 году 58 учеников стали по-
бедителями районных олимпиад, 11 – областных); в истории
школы 58 золотых и серебряных медалистов; 60–75% выпускни-
ков поступают в вузы; формируется определенный имидж и пре-
стиж школы: в последние годы отсутствует текучесть кадров, в
школу переходят ученики из других школ п. Шексны и района.

Самые же главные результаты нашей деятельности заключа-
ются в том, что наметилась положительная динамика ценност-
ных ориентаций учащихся школы: направленность «на близких»,
«на общество», «отсутствие эгоистических ориентиров только на
себя», преобладание духовно-нравственных ценностей над мате-
риальными; выявлено существенное изменение понимания уча-
щимися школы смысла жизни, представлений о России, русском
народе, осознание себя гражданами страны; сформирован устой-
чивый интерес к изучению русской культуры и истории, ребята
стали больше задумываться о себе и своих отношениях с миром,
о будущем страны, в которой живут.

Анализ результатов мониторинговых исследований показыва-
ет удовлетворенность деятельностью образовательного учрежде-
ния со стороны родителей. Оценивая уровень комфортности обра-
зовательной среды, большинство родителей отмечают серьезный,
рабочий настрой школы, а также доброжелательность и вниматель-
ность педагогов к детям. В сравнении с результатами исследова-
ния 1999 года снизилось количество родителей, считающих «дух»
школы неровным, стрессовым, недоброжелательным. В 2003 году
родители наиболее высоко оценили новые направления в работе
школы: изучение русской культуры, культуры родного края, каче-

ство преподавания предметов, то есть профессио нальную компе-
тентность учителей, психологический климат коллектива.

Положительные изменения в работе школы создают базу для
реализации Концепции профильного обучения. Тем более, что
школа имеет опыт организации профильных классов. Намечают-
ся пути расширения национально-региональных предметов и элек-
тивных курсов на основе нового регионального базисного плана
образовательных учреждений Вологодской области.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

В ЦЕЛОСТНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

З. А. Зверева, директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Череповца;

Т. В. Семенова, заместитель директора

Воспитание личности на основе приобщения к духовно-нрав-
ственным ценностям воспринимается в настоящее время как важ-
нейшая предпосылка возрождения России, что отражено в «Кон-
цепции модернизации российского образования на период до
2010 года». Это позволяет ориентировать деятельность образова-
тельных учреждений на развитие интересов школьников к исто-
рии отечества, ее культурному наследию, на воспитание любви
к своей малой родине, ее людям, на сохранение трудовых, эсте-
тических и нравственных традиций.

Одним из подходов к решению задач культурного и нравствен-
ного развития школьников, гуманизации и гуманитаризации
школьного обучения является использование в учебно-воспита-
тельном процессе краеведческого материала. Развитие краеведе-
ния в истории педагогики – дело не новое, данная проблема ис-
следовалась многими учеными и разрабатывалась педагогами-
практиками. Несмотря на значимость накопленного опыта
краеведческой деятельности, безусловную ценность и оригиналь-
ность отдельных изысканий, специального целостного исследо-
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вания развития учебного краеведения не проводилось. Мы рас-
сматриваем целесообразность системного введения в учебно-вос-
питательный процесс всех звеньев краеведческого образования
и потребность в психолого-педагогическом изучении условий ре-
ализации его принципов в рамках отдельного образовательного
учреждения.

Средняя общеобразовательная школа № 1 как старейшее обра-
зовательное учреждение г. Череповца оказалась подготовленной
для решения указанной проблемы. Во-первых, начиная с 60-х го-
дов ХХ века, в школе велась активная поисковая работа, в резуль-
тате чего в 90-е годы был поэтапно создан музейный комп лекс,
включающий музей истории школы, класс военной поры, класс
литературного краеведения, зал боевой славы, памятник учите-
лям и выпускникам – участникам Великой Отечественной вой-
ны. Во-вторых, школа расположена в культурно-исторической
части города, вблизи от Воскресенского собора, историко-крае-
ведческого музея, дома-музея Верещагиных, памятников поэту
Н. Рубцову, основателям города Афанасию и Феодосию, городс-
кому голове И. А. Милютину. В-третьих, школьная библиотека
располагает богатым краеведческим фондом. Наконец, за после-
дние годы в школе сложилась группа творчески мыслящих педа-
гогов, способных к профессиональному росту, самореализации
и самоутверждению. Все перечисленное, являясь хорошей ресур-
сной базой для опытно-экспериментальной работы, способству-
ет также и успешной мотивации всех ее участников.

На подготовительном этапе эксперимента, в ходе теоретичес-
кого осмысления проблемы было выявлено, что одним их эф-
фективных способов формирования духовно-нравственных цен-
ностей у школьников может стать насыщение учебно-воспита-
тельного процесса общеобразовательной школы краеведческим
содержанием, при этом краеведческий компонент рассматривал-
ся как вариативная часть содержания школьного образования.

В основу исследования положена гипотеза о том, что эффек-
тивность процесса насыщения учебно-воспитательного процес-
са краеведческим содержанием можно повысить за счет:

• формирования краеведческого содержания, которое будет
представлено как адаптированный опыт социальной жизни граж-
дан региона;

• источников формирования школьного краеведческого содер-
жания, к которым относится опыт деятельности выпускников
школы, родителей;

• учета факторов формирования школьного краеведения, к
которым относятся потребности общества в образованных лю-
дях, патриотах Родины;

• системы критериев при отборе краеведческого материала;
• учета принципов отбора краеведческого материала.
Были поставлены задачи:
1) разработать теоретическую модель «школьного краевед-

ческого материала», выступающего вариативным аспектом содер-
жания общего среднего образования;

2) спроектировать педагогическую систему, реализующую
наполнение учебно-воспитательного процесса краеведческим
содержанием;

3) определить систему критериев и показателей, подтверж-
дающих эффективность насыщения учебно-воспитательного про-
цесса краеведческим материалом.

В ходе реализационного этапа исследования продолжительнос-
тью в десять лет были созданы и реализованы модели насыщения
краеведческим материалом учебно-воспитательного процесса 1–11
классов. Такие образовательные области учебного плана, как  «Фи-
лология», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство»,
«Технологии» оказались наиболее совместимы с краеведением как
в содержательном, так и в деятельностном аспектах. Краеведчес-
кая тематика может быть реализована как фрагментарно, так и це-
лостно, «автономно». Преобладающим подходом в тематическом
планировании является использование краеведческого компонента
в виде «вкрапления» последнего в базовый программный материал.
Краеведческие источники подобных эпизодов уроков разнообраз-
ны: архивные материалы школьного музея, театральная и литера-
турная жизнь города и региона, экскурсии по культурно-историчес-
ким местам и на промышленные предприятия и т. п.
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В результате экспериментальной работы были созданы сле-
дующие продукты исследовательской деятельности: тематичес-
кое планирование краеведческих уроков и краеведческих фраг-
ментов при изучении учебных предметов, модели насыщения
учебно-воспитательного процесса краеведческим содержанием,
конспекты краеведческих уроков и внеклассных мероприятий.

В ходе опытно-экспериментальной работы определено, что
формирование готовности учащихся к краеведческой работе –
длительный многоэтапный процесс. Рассмотрим динамику фор-
мирования готовности школьников к краеведческой деятельнос-
ти в трех аспектах: информационном, культурологическом и ис-
следовательском.

Как видим, наиболее ощутима положительная динамика фор-
мирования готовности школьников к краеведческой работе в аспек-
те исследовательском, что подтверждает гипотезу о развивающем
эффекте использования краеведческого компонента образования.

В результате анализа статистических данных констатирую-
щего и контрольного эксперимента было замечено также поло-
жительное влияние системы краеведческой работы на ценност-
ные поведенческие ориентиры учащихся. Так, на 0,25% умень-
шилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете
в ОППМ; на 16% увеличилось количество учащихся, занятых во

внеурочное время в учреждениях дополнительного образования;
средние показатели самочувствия, активности, настроения ока-
зались выше нормы. Все это позволяет сделать вывод о том, что
экспериментальная работа велась с учетом возрастных и индиви-
дуальных способностей учащихся, помогала в создании благо-
приятной обстановки в школе, способствовала сохранению пси-
хического здоровья.

Возможности профессионально-личностного роста педагога
в процессе инновационной деятельности образовательного учреж-
дения можно рассматривать как еще один показатель эффектив-
ности опытно-экспериментальной работы. За период проведения
эксперимента с 14,6% до 77% возросло количество учителей, вов-
леченных в инновационную деятельность, с 1,9% до 6,8% увели-
чилось число учителей – участников научно-практических кон-
ференций, с 0% до 13,3% – разработчиков индивидуальных про-
ектов, с 2% до 20% – руководителей научной деятельностью
учащихся, с 1,9% до 14,5% – учителей, имеющих собств енные
научные исследования.

За рассматриваемый период значительно расширена и развита
ресурсная база образовательного учреждения. Были созданы му-
зейный комплекс, архив музея истории школы, насчитывающие
5360 экспонатов; оборудованы учебные кабинеты истории, геогра-
фии, музыки, литературы, истоковедения; пополнена библиотечка
краеведческих книг; приобретены видеокамера, магнитофон, плаз-
менный телевизор, диктофон, видеотека, печатные материалы для
проведения уроков, классных часов, экскурсий; оформлено 120
конспектов уроков с краеведческим содержанием.

В настоящее время в школе параллельно реализуются два
новых исследовательских проекта: «Использование музейной
педагогики в целостном учебно-воспитательном процессе обра-
зовательного учреждения», «Психолого-педагогические и орга-
низационные основы реализации принципов истоковедения в це-
лостном учебно-воспитательном процессе образовательного уч-
реждения». Учебный курс «Истоки», имея интегративный
характер, стал компонентом краеведческой работы и оказался
органично связанным с музейной педагогикой, так как именно

Система основных пока-
зателей готовности выпу-
скников к краеведческой

деятельности

Данные констатирующ е-
го эксперимента (%)

Данные контрольного
эксперимента (%)

информационный аспект
критический 55 32
допустимый 40 60

оптимальный 5 8
культурологический аспект

критический 45 30
допустимый 40 41

оптимальный 15 29
исследовательский уровень

недопустимый 8 –
критический 40 24
допустимый 50 71

оптимальный 2 5
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материалы краеведения и возможности музея неизбежно вводят
школьника в круг основных социокультурных ценностей, прису-
щих российской цивилизации, и способствуют духовно-нрав-
ственному развитию подраста ющего поколения.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И. В. Дарманская , кандидат педагогических наук, директор
ГОУ «Профессиональное училище № 30» г. Вологды

В рамках модернизации российского образования, перехода
на профильное обучение нельзя рассматривать вопросы повыше-
ния качества образования и эффективности функционирования
образовательных учреждений без определения основных подхо-
дов к организации образовательных систем.

На наш взгляд, очень актуально применение программно-це-
левого подхода как способа разработки плановых управленческих
решений, направленных на достижение поставленной цели. Дан-
ный подход рассматривается нами как система принципов, кото-
рые определяют общую стратегию планирования как вида управ-
ленческой деятельности. Он объединяет в себе ряд подходов (сис-
темный, структурный, функциональный, комплексный и др.),
лежащих в основе построения образовательных и воспитательных
систем. Основными признаками программно-целевого похода яв-
ляются: системное понимание объекта, направленность на конеч-
ный результат, комплексный анализ проблемы, комплексный под-
ход к выбору целей и средств их достижения, увязывание воедино
целей и ресурсов через создание целевой программы, интеграция
усилий участников образовательного процесса.

В основе программно-целевого подхода к организации обра-
зовательного процесса лежат целевые программы, направленные
на решение конкретных проблем. Программа является разновид-
ностью плана, с одной стороны, и реализацией стратегического
подхода к управлению, с другой – имеет аналитическое обосно-
вание, цели в форме ожидаемых результатов, состав и последова-
тельность действий для достижения целей.

Требования общества к общей цели образовательного учреж-
дения по подготовке конкурентоспособного специалиста, готово-
го к успешной социализации, реализуются через структуру целей
комплексных программ, отражающих содержание воспитательной
системы и направленных на формирование модельных характери-
стик личности учащихся. Содержание личности характеризуется
объемом и характером социального опыта (знания, способы дея-
тельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционального
отношения). Его освоение осуществляется в рамках целевых ком-
плексных программ, цели которых выступают как структурообра-
зующие процесса формирования и оптимального развития лично-
сти в целом, а не только отдельных стержневых ее характеристик.

Формой целевых характеристик комплексных программ яв-
ляется модель личности выпускника училища. В ее основе лежит
набор компетентностей, позволяющих обеспечить готовность
личности к социальному и профессиональному самоопределению,
что является условием успешной социализации человека. Спо-
собствует этому воспитательная система, разработанная на осно-
ве программно-целевого подхода с учетом положений системно-
го, гуманистического и личностно-деятельностного подходов. При
проектировании воспитательной системы профессионального
училища № 30 г. Вологды, целью которой является подготовка
конкурентоспособного выпускника, готового к успешной социа-
лизации, взяты подходы Е. Н. Степанова. Программа состоит из
шести компонентов: целевого, содержательного, технологичес-
кого, отношенческо-коммуникативного, диагностического, резуль-
тативного. Системообразующим фактором в системе выступает
целевой компонент: формирование конкурентоспособной лично-
сти выпускника, готовой к успешной социализации. Содержатель-
ный компонент – это система, представляющая интеграцию об-
ластей профессионального, общего и дополнительного образо-
вания, посредством которой создается образовательная зона
эффективного формирования конкурентоспособности учащего-
ся профессионального училища (см. схему). Технологический
компонент включает педагогические технологии, методы, фор-
мы организации деятельности, диагностический компонент –
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методики диагностики эффективности функционирования систе-
мы, результативный компонент – критерии и показатели эффек-
тивности воспитательной системы. Отношенческо-коммуникатив-
ный компонент отражает позиции межличностного отношения
субъектов внутри системы и внешние социальные связи системы.

Схема интеграции образовательных областей

.

В структуру содержательного компонента входят шесть це-
левых программ: «Познание», «Профессионал», «Здоровье»,
«Культура», «Гражданин», «Отечество», направленных на форми-
рование конкурентоспособной личности выпускника училища,
обладающего профессиональной, социальной, психологической,
общекультурной компетентностью (таблица 1). Системообразу-
ющими связями является учебно-познавательная и художествен-
но-творческая деятельность субъектов воспитательной системы.
Каждая программа предполагает освоение учащимися определен-
ного вида деятельности, который развивает не только узкий круг
качеств личности, но и всю структуру личности через участие
в многообразных формах организации деятельно сти.

Все программы имеют реальные цели, которые соотносятся
с целью направления и не противоречат идеальной цели – целост-
ному и гармоничному развитию. Едиными для программ являют-
ся формы организации деятельности и методы воспитания, направ-
ленные на формирование взглядов (представлений, понятий), орга -
низацию деятельности учащихся, стимулирование самооценки
и оказание помощи учащимся в саморегуляции их поведения, са-

морефлексии, самовоспитании. Программы общего и профессио-
нального образования в структуре содержательного компонента
воспитательной системы являются инвариантной частью учебно-
го плана, а дополнительное образование – вариативной.

Целевые комплексные программы позволяют воспитательной
системе функционировать как открытому феномену, способному
к свободному обмену энергией и информацией с системами, со-
ставляющими внешнее окружение, что ведет к ее дальнейшему
развитию.

Таблица 1

Содержательный компонент воспитательной системы

Целевая
программа Цель Виды

программ
Формы организации

деятельности
1 2 3 4

Профес-
сионал

Воспитание про-
фессионально-
компетентного,
профессиональ-
но- мобильного
выпускника

Начальное
профессио-
нальное обра-
зование.
Дополнительное
профессиональ-
ное образова-
ние

– уроки специальных дис-
циплин
– уроки профес-
сионального обучения
– факультативы
– кружки
– конкурсы
– выставки
– экскурсии
– тренинги

Позна
ние

Развитие интел-
лектуально-
познавательной
сферы личности
учащихся, форми-
рование научного
мировоззрения

Общее среднее
образование.
Дополнитель-
ное общее
образование

– уроки
– факультативы
– курсы
– конкурсы
– олимпиады
– интеллектуальные игры
– предметные недели

Отече-
ство

Формирование
патриотизма,
духовности.
Подготовка
юношей к служ-
бе в армии

Общее среднее
образование.
Дополнительное
образование

– урок
– факультативы
– конкурсы
– интеллектуальные игры
– соревнования
– мероприятия (встречи,
беседы, диспуты, лекции,
экскурсии)

Гражда-
нин

Формирование
гражданской
позиции соци-
альной активно-
сти правовой
культуры

Общее сред-
нее образова-
ние.
Дополнитель-
ное образова-
ние

– уроки
– факультативы
– мероприятия (лекции,
беседы, диспуты, встречи,
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РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ШКОЛА»

В. В. Виноградова , зав. библиотекой МОУ «Устье-Угольская
средняя общеобразовательная школа» Шекснинского

муниципального района

МОУ «Устье-Угольская средняя общеобразовательная школа»
в течение 7 лет реализует комплексную целевую программу «Со-
временная Русская школа», основной целью которой является
организация воспитания, обучения на духовно-национальных
началах, на принципах органического восприятия учащимися
гражданских и духовно-патриотических идей, а также осознания
долга по отношению к другим народам и человечеству. Форми-
рование личности должно быть основано на высоком чувстве
национального достоинства, на необходимость воспитания кото-
рого указывал И. А. Ильин: «Русский ребенок должен с самого
начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого

славянского племени и в то же время сын великого русского на-
рода, имеющего за собой историю величавую и трагическую, пе-
ренесшего великие страдания и крушения и выходившего из них
не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке
уверенность, что история русского народа есть живая сокровищ-
ница, источник живого научения мудрости и силы…».

Ведущим звеном в реализации программы «Современная Рус-
ская школа» является школьная библиотека, которая работает по
программе развития библиотеки «Русское наследие», утвержден-
ной на экспертном совете Управления образования Шекснинско-
го муниципального района в 2005 году. Работая по данной про-
грамме, библиотека решает задачи:

• приобщения юного поколения к истокам русской духовности,
· раскрытия особенностей национальных традиций,
· знакомства с русской культурой и литературой, природой

русского Севера, Вологодского края.
Основная функция школьной библиотеки – хранение, сбор

информации, отвечающей потребностям школы и читателей, по-
скольку работа школьной библиотеки неразрывно связана со всей
школьной жизнью. Именно школьная библиотека должна обес-
печить доступ к самой разнообразной информации.

Комплектованию фонда по теме «Русская школа» предшество-
вал отбор имеющихся в библиотеке книг данной тематики. Это,
прежде всего, справочно-информационный фонд – гордость шко-
лы – универсальные и отраслевые энциклопедии, справочники,
энциклопедия для детей «Аванта» в 20 томах и др. Эти издания
служат надежной базой для ведения информационной работы,
используются для углубления и расширения знаний учащихся,
повышают престиж библиотеки в глазах читателей. Энциклопе-
дии «Русский народ» и «Православная вера» особенно часто тре-
буются для подготовки и проведения внеклассных мероприятий.

В 2005 году в фонд библиотеки поступили 10 новых энцик-
лопедий из серии «Самые знаменитые», «Большая энциклопедия
народной медицины», «Золотая книга этикета», «Шедевры рус-
ской живописи». Кроме того, для работы требуются вырезки из
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газет, журналов. Актив библиотеки помогает в оформлении па-
пок «Художники России», «Светочи России», «Предания земли
Шекснинской». Пополняется картотека газетно-журнальных ста-
тей по теме «Русская школа», «Русское наследие».

Собранный в библиотеке фонд краеведческой литературы и
газетно-журнальных статей – огромная помощь в реализации всех
форм библиотечной работы.

С появлением компьютера документный ресурс библиотеки
пополняется новой информацией, которая находится на электрон-
ных дисках. Такие медиаресурсы, как «Энциклопедия истории
России», «Шедевры русской живописи», «Энциклопедия класси-
ческой музыки», «Культура поведения», «Российские символы»
и др. активно используются преподавателями на уроках и класс-
ных часах.

Работниками библиотеки были проведены интегрированные
уроки с применением CD-дисков «Энциклопедия этикета», «По
залам Эрмитажа».

Для развития интереса читателей к традициям нашего прошло-
го библиотека реализует различные формы работы: книжные выс-
тавки, витрины, обзоры, беседы, индивидуальные консультации.

Постоянно действующий стенд «Времена года» знакомит чи-
тателей с произведениями русских художников о конкретном вре-
мени года. Внимание старшеклассников привлекает книжная
выставка «Правители России – лица и отражения».

Литература по краеведению представлена на книжных выс-
тавках «Исторические места Вологодчины», «Традиции Вологод-
ского края».

Но самыми значимыми в работе школьной библиотеки явля-
ются массовые мероприятия. Многие из них проводятся в рамках
проекта «Русская школа».

Интересно прошла игра для учащихся 5-х классов «Угадай
пословицу». Отгадать меткие народные изречения, которые со-
провождают человека всю жизнь, обогащают и украшают его речь,
расширяют словарный запас, нужно было по первой строчке, по
рисунку, по пантомиме и др. Помогал ребятам в игре сборник
пословиц В. Даля «Пословицы русского народа».

Для достижения поставленных задач в краеведческой работе
библиотека использует как традиционные, так и нетрадиционные
формы и методы работы.

Каждый год проходят мероприятия в «Литературной гости-
ной», посвященные юбилейным датам русских писателей: 1999
год – 200-летию А. С. Пушкина, 2000 г од – юбилею М. Ю. Лер-
монтова, 2001 год – 60-летию Н. М. Рубцова, 2002 год – 180-ле-
тию Н. А. Некрасова, 2003 год – 100-летию А. П. Гайдара, 2004
год – юбилею Ф. И. Тютчева. В 2005/06 учебном году планирует-
ся литературный вечер, посвященный 70-летию Н. Рубцова «Рос-
сия, Русь! Храни себя, храни!».

Приобщение юного поколения к истокам русской духовности
происходит на уроках-тренингах «Северная Фиваида». Третий год
библиотека разрабатывает такие уроки и показывает их на методи-
ческих объединениях библиотекарей: в 2003 году – «Житие препо-
добного Кирилла Белозерского», в 2004 году – «Житие преподоб-
ных Ферапонта и Мартиниана, Белозерских чудотворцев».

Конкурс для школьников 7-х классов «Варвара Краса – длин-
ная коса» стал в школе традиционным и проходит обычно в пред-
дверии 8 Марта. Девушки-участницы должны знать народные
праздники, пословицы и поговорки, связанные с русским бытом,
показать умение заплести косу и продемонстрировать красоту
собственных волос.

Другим интересным мероприятием является утренник «В здо-
ровом теле – здоровый дух». На нем ребята говорят о здоровье,
чистоте, о гигиене человека, о правильном питании. Плакаты,
которые они изготовляют к этому празднику, призывают думать о
здоровье. Продолжением мероприятия является «День здоровья»,
ставший в школе традиционным.

Несколько лет библиотека работает по теме «Культура поведе-
ния», проводит беседы, обзоры, например, «Русский человек начи-
нается с культуры», «Час вежливости», «Поговорим о культуре».

Девизом работы по краеведению стали слова «Мира не узна-
ешь – не зная края своего». На «Звездный час» по книге В. И. Бело-
ва «Лад» библиотека пригласила ребят 7А класса в литературно-
краеведческий клуб «Березка». Здесь создан музей – уголок  ста-
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ринной Руси. Предметы быта и одежда наших дедов, расписные
прялки и старинная колыбель – все говорит о русском человеке.
Ребята вспоминали значения давно забытых слов: куфтырь, каталь,
бухтины и др. Вспомнили старинные игры, в которые играли наши
деды: «Лапта», «В рюши», «Бабки», «Монах» и др. Примерить кар-
туз, кокошник оказалось несложно – они есть в музее, а вот лаком-
ство наших предков – вяленицу – ребята никогда не пробовали.
В завершение мероприятия все весело пили чай с пирогами с рус-
скими несколько устаревшими названиями: посыпушки, налитуш-
ки, солоник, губник, ягодник. Это тоже все из «Лада».

Нужно отметить, что по итогам анкетирования в 7-х классах
самым читаемым писателем является В. Белов. Его книги «Лад»
и «Каникулы» прочитали 70% ребят.

Важный момент в работе библиотеки – знакомство учащихся
с творчеством писателей нашего края: Н. Рубцовым, А. Яшиным,
А. Романовым, О. Фокиной, В. Арининым и др. Вот почему акту-
альны слова ректора Вологодского института развития образова-
ния, профессора, доктора педагогических наук В. Судакова: «Мы,
вологжане, может быть, находимся в особо выгодном положении,
проживая на русской территории Северо-Запада, где так много
сохранено материальных и духовных памятников народной куль-
туры, где еще остается много носителей и творцов эталонных
образцов этой культуры!»

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ

М. И. Лобанцева , преподаватель физики, руководитель музея
ГОУ «Профессиональное училище № 30» г. Вологды

В настоящее время усиливается роль музеев в воспитании под-
растающего поколения. В условиях насыщенной информационной
среды идеальной формой воплощения традиции как способа имен-
но человеческого измерения «реальности» является музей. Сохра-
няя материальные свидетельства развития техники, музей передает

поколениям эстафету творческих достижений человека. Включен-
ность музейной педагогики в образовательный процесс способству-
ет формированию психологической и нравственной готовности че-
ловека не только жить в стремительно изменяющемся сегодняшнем
мире, но и быть субъектом происходящих в нем преобразований.

Наш музей отражает развитие техники связи в стране и в Воло-
годской области. Он открыт 7 мая 1986 года. Материал собирался
через работу физического кружка, экскурсии на предприятия связи,
встречи со связистами и ветеранами, вечера и другие виды работ.
Появились объемные экспонаты, фотографии, газетные материалы,
альбомы, документы, награды. Переписка с бывшими выпускника-
ми довоенных и военных училищ связи г. Великого Устюга, с дирек-
тором РУ П. А. Чистиковым, а также помощь обкома профсоюза
работников связи позволили в свое время создать этот музей. Сей-
час оформленная экспозиция содержит богатые по содержанию стен-
ды и витрины и располагается в специальном помещении.

Задачами «Музейного всеобуча» определяется и работа му-
зея – всестороннее, гармоническое развитие каждого учащегося
на основе комплексного подхода к его воспитанию.

Включение методов и средств музейной педагогики в учеб-
ный процесс способствует формированию творческой активнос-
ти, исторического сознания, навыков осмысленного участия в до-
кументировании событий. Музей – средство как профессиональ-
ного, так и патриотического воспитания будущих связистов,
которое осуществляется через ценностное отношение личности
к традициям училища, расширение чувственного опыта в про-
цессе ознакомления с экспонатами музея. Пространство музея
позволяет осуществить интеграцию программ общего професси-
онального и дополнительного образования. Музейная среда яв-
ляется образовательной средой, ориентированной на целостное
развитие личности, предоставляет возможности для реализации
целевых комплексных программ училища «Отечество», «Позна-
ние», «Профессионал», «Культура».

В процессе обучения в условиях музейной среды пополняют-
ся знания учащихся в профильной области (связи) и развиваются
их творческие способности.
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Основная работа музея ведется через экскурсии разных ти-
пов: обзорную, образовательную, развивающую, воспитательную.
Экскурсия рассматривается нами как форма образовательной де-
ятельности, содержанием которой является визуальное, вербаль-
ное, эмоциональное восприятие предлагаемых экскурсионным
маршрутом визуальных объектов с целью приобретения знаний
и впечатлений. Преимущество музейной экскурсии перед други-
ми образовательными формами в том, что объекты восприятия
являются подлинниками и их диапазон широк. Они отражают
процессы развития цивилизации, конкретной эпохи (XIX–XX вв.),
судьбы людей, целого народа.

В обзорной экскурсии «Мы пришли в музей» или «Развитие тех-
ники связи» мы знакомим с содержанием коллекции, с основными
разделами и отдельными экспонатами, которые отражают развитие
почты, телеграфа, телефонной связи, радио, телевидения, историю
училищ связи на Вологодчине, в том числе и нашего училища.

Образовательные экскурсии решают задачи, связанные с ус-
воением программного материала, например, «Дизайн в твоей
профессии» (по эстетике), «Развитие средств связи» (по физике,
по спецтехнологии). Урок у стендов и витрин позволяет более
глубоко раскрыть содержание конкретной темы.

Воспитательные экскурсии, такие как «Выпускники учили-
ща – участники Афганской или Чеченской войны», «История од-
ного портрета», «Письма с фронта» и др. формируют познава-
тельную активность, ценностную ориентацию личности, идеа-
лы. Формирование нравственных качеств личности – ключевая
цель воспитательных экскурсий.

Наш музей открыт и для детей из детских садов, младших и
старших школьников разных школ, учащихся других училищ.
Материалами музея интересуются СМИ (радио «Премьер»). Дан-
ные об истории развития телефонной связи для составления те-
лефонного справочника 2000 года предоставлены нашим музе-
ем. В 2001 году при подготовке Вологодским телеграфом стра-
нички в Internet группа инженеров предприятия изучала архивные
материалы именно нашего музея. Фильм к 100-летию Вологодс-
кого телефона, показанный по ТВ, включал кадры экспозиции

музея. В 2004–2005 годах в центральной газете «Почта России»
и в журнале «Вестник связи» размещены материалы корреспон-
дента Е. Е. Зубковой, в основе которых находились наши архи-
вные документы. Эти факты говорят о важности, серьезности,
точности тех материалов, что собраны в музее.

Сам музей невелик, но емок в отношении количества экспо-
натов и документов в экспозиции и архиве. Осмотр музея начина-
ется с разделов развития почтовой, телеграфной, телефонной свя-
зи, радио, телевидения о современных средствах связи. Есть раз-
делы «Память огненных лет», «История училища связи на
территории области», «История нашего училища».

Каждый экспонат в витрине – история, ее мгновение. Вот пер-
вая российская марка, а рядом марка Устюженского уезда, почто-
вые открытки с рисунками художницы Е. Бем, открытки, конвер-
ты, штемпелеванные на Южном полюсе станции «Молодежная –
27, 28, 29». Эти экспонаты подарены гостями училища и нашим
выпускником Андреем Комичевым.

Телеграфный аппарат Морзе 1917 года, когда-то в первые годы
Советской России работавший в Сямже, и первый Российский
СТА-35 (Вологодский телеграф), удостоверение работницы
В. Б. Семаковой о присвоении квалификации по его эксплуата-
ции (в довоенные годы), набор ключей Морзе. На одном из этих
ключей в годы Великой Отечественной войны работали телеграфи-
стки, обеспечивающие связь с блокадным Ленинградом: Н. А. Заб-
лоцкене, А. Г. Соколова. Здесь же находятся фотоматериалы и клон-
фер, подаренный ветераном войны и труда А. А. Куваевым, его ра-
ционализаторские работы в области связи.

Особое внимание привлекает ряд из нескольких десятков те-
лефонных аппаратов разных модификаций и назначений, приме-
нявшихся с 30-х по 70-е годы на предприятиях связи и в быту.
Есть даже военно-полевой американский аппарат и советского
производства корабельный телефонный аппарат, первые комму-
таторы сельской телефонной связи и военный телефонный ком-
мутатор. Документы, награды, фотоматериалы, газетные матери-
алы, значки, грамоты, удостоверения, трудовые книжки почти от
начала XIX века до конца XX века. Здесь и материалы I съезда
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работников связи губернии, фото струнного ансамбля участни-
ков самодеятельности при клубе работников связи (фото подаре-
но музыковедом Э. А. Кирилловой), телеграмма, адресованная
вытегорским работникам связи, собравшим средства на строи-
тельство танков, подписанная Сталиным, паспорта сельских ра-
диостанций, первая визитная карточка радиомонтера и многое-
многое другое.

Особо чтимый уголок музея посвящен участию связистов в Ве-
ликой Отечественной войне, здесь помещены фотографии награж-
денных орденами и медалями, письма с фронта и в первый послево-
енный год, грамота и фото переходящего Красного знамени, вручен-
ного связистам на вечное хранение от ВЦСПС за 17-разовую победу
в социалистическом соревновании связистов страны.

Мы бережем и историю училищ Вологодчины, где готовили
молодые кадры для обслуживания техники связи, – северной кра-
евой школы ФЗУ связи (1930–1941), РУ связи (1941–1955) г. Ве-
ликого Устюга и нашего училища, построенного в 1972 году
(ПУ № 30). Используя материалы великоустюгских училищ, рас-
сказываем о подвиге в войне Героя Советского Союза А. Углов-
ского (подборка фотоматериалов) и о трудовом пути выпускни-
ков этих училищ: И. Д. Шаферова, прошедшего путь от рабочего
до главного инженера областного управления связи, М. Т. Нико-
лаева, проработавшего не один десяток лет в областном профсо-
юзе работников связи. Гордимся своими выпускниками – Лауреа-
том государственной премии в области науки и техники А. Баб-
киным и Лауреатом премии Ленинского комсомола в области
техники Н. Куликовым. Учащихся в учебе воодушевляют и дос-
тижения тех наших ребят, которые достойно выступили в г. Кос-
троме на I Всероссийской Олимпиаде по физике (А. Василенко,
В. Станиславенко, В. Шевелева), а затем успешно закончили По-
литехнический институт.

Немало воспитанников нашего училища прошли через лите-
ратурное объединение «Яшинская рябинка», руководителем ко-
торого является В. С. Старкова. Некоторые ребята очень серьез-
но увлеклись литературной деятельностью, выпустили свои кни-
ги. На стенде в специальных карманах мы находим книги В. Бокарева,

Б. Гуляева, А. Смолина, книгу Вс. Азарова о «Яшинской рябинке»,
сборники стихов наших учащихся и преподавателей.

В музее очень много фотоматериалов и большое количество
фотоальбомов о том, чем живет училище, как трудится, отдыха-
ет, помогает развиваться. Одних только альбомов о подготовке
«орлят» и их выступлениях на Всесоюзных играх около десятка.
На стендах нашло отражение участие наших выпускников в пос-
ледних войнах в Афганистане и Чечне.

Историю развития средств связи области и историю подго-
товки кадров связистов пишем, используя встречи и вечера с гос-
тями, с ветеранами связи, профтехобразования, участниками боев.
В настоящее время двери музея открыты для всех желающих.
Музей живет, экспозиция обновляется и пополняется, в истории
связи появляются новые странички, пространство музея стано-
вится образовательной средой, ориентированной на целостное,
духовное развитие личности.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РОДНИКИ»
В ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

О. В. Левинская, педагог-организатор МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 41» г. Череповца

В рамках реализации концепции «Гуманитарная школа рус-
ской культуры» в МОУ «Начальная общеобразовательная шко-
ла № 41» г. Череповца внедряется комплексная программа вос-
питания «РОДНИКИ». Название программы имеет один корень
со словами «род», «родители», «родственники», «природа», «на-
род», «Родина» и отражает главные направления воспитатель-
ной работы: воспитание духовно-нравственной культуры, куль-
туры умственного труда, эколого-валеологической и физиче ской
культуры.

Цель программы: воспитание детей в единстве с окружающим
миром, формирование ценностного представления о культуре.

Программа «РОДНИКИ» предоставляет широкие возможно-
сти для использования разл ичных форм и методов воспитания:
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тематических недель русских традиций, Экологии, Здоровья, Дет-
ской книги; экологических акций, экологической практики, ме-
тода экологических проектов; традиционных и фольклорных праз-
дников; экскурсий, походов, поездок по родному краю, посеще-
ние музеев, театров, цирка; встреч с интересными людьми города;
выставок рисунков и поделок; олимпиад, спартакиад, концертов,
викторин, ярмарок; занятий по программе профилактики ПАВ
«Полезные привычки»; работы актива школы; выпуска обще-
школьной газеты «ЛАДУШКИ»; работы с родителями; сотруд-
ничества школы с учреждениями города; преемственности с дет-
скими садами Зашекснинского района.

Одним из условий реализации проекта ГШРК мы считаем
приобщение младших школьников к традициям русской культу-
ры, что наиболее эффективно при создании развивающей среды,
широком использовании фольклора, а также при знакомстве де-
тей с народным искусством и народными играми.

В школе создан Кабинет русской культуры, где школьников
окружают предметы старины, что создает атмосферу националь-
ного быта. Здесь проводятся развивающие курсы «Истоки», «Ис-
тория Отечества», факультатив «Из истории русской старины».
Воспитанники имеют возможность приобщаться к духовно-нрав-
ственным ценностям народа в галерее, где собраны репродукции
картин русских художников. Работы школьников представлены
на передвижной выставке детского творчества «Что кому, а для
меня Россия – эти вот родимые места!».

Младшие школьники с большим интересом приобщаются
к народным традициям, участвуя в ежегодных внеклассных ме-
роприятиях. Одним из них является Неделя русских традиций.
Яркое театрализованное представление, которым открывается не-
деля, мотивирует школьников на активное участие во всех прово-
димых мероприятиях. В программу Недели входит разучивание
русских народных игр, использование на уроках материалов по
русской культуре, открытые уроки, посещение музеев города,
детской библиотеки № 1; выставки рисунков и поделок на темы
«Русские народные сказки», «Русская народная игрушка», различ-

ных видов росписей и т. д.; проводится День русской кухни, праз-
дничный концерт «Играй, гармонь!», праздник «Русские поси-
делки», фестиваль народного фольклора, народное гуляние
«Здравствуй, Масленица!»; викторина по русским народным сказ-
кам и викторина «Бабушкины науки», литературная игра «Герои
русских сказок», конкурс стихов поэтов-вологжан; создание книг
«Русские народные инструменты», «Устное народное творчество»,
«Древние города Вологодчины», «Писатели и поэты Вологодчи-
ны», «Русские частушки».

Наиболее яркими и запоминающимися моментами Недели
становятся мероприятия, требующие массового вовлечения де-
тей. Например, проведение фольклорного праздника «Русские
посиделки». Традиционно в нем принимают участие младшие
школьники совместно с воспитанниками детских садов № 46,
67, 98 Зашекснинского района. Каждый коллектив обязатель-
но готовит номер художественной самодеятельности. Празд-
ник проходит в радостной, веселой обстановке, после чего все
идут в Трапезную (столовую) пить чай. Здесь проводится День
русской кухни. Меню состоит только из блюд русской кухни
и насчитывает более двадцати наименований. На каждом обе-
денном столе находится лист с информацией о блинах, щах,
кашах, хлебе и т. д. Завершением всей Недели становится на-
родное гуляние «Здравствуй, Масленица!». Само действо про-
ходит во дворе школы. Начинается все театрализованным пред-
ставлением, где скоморохи, Зима и Весна встречают Маслени-
цу, проводят игры, заклички, соревнования. Затем классы
получают путевые листы и расходятся по станциям, дети разу-
чивают новые народные игры, поют песни, участвуют в хоро-
водах, соревнуются. Заканчивается праздник плясками, ката-
нием на лошадях и чаепитием с б линами. В течение недели
в каждом классе проводится подведение итогов, педагоги от-
слеживают эмоциональное состояние и отношение воспитан-
ников к проведенным мероприятиям. Анкетирование показы-
вает, что дети хотят знакомиться с обрядами, играми, народ-
ными музыкальными инструментами, традициями русской
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культуры. С огромным желанием они принимают участие в го-
родских конкурсах, фестивалях, выставках. На протяжении
ряда лет вокальный ансамбль «Калинка» занимает призовые
места в фестивале патриотической песни «Тебе, Россия, по-
свящаем…», воспитанники школы становятся дипломантами
фестиваля «Народное гуляние» .

В воспитательный процесс школы вовлечены родители.
Каждый год для родителей первоклассников проводится об-
щешкольное родительское собрание «Приобщение детей к тра-
дициям русской культуры», которое раскрывает проблему ду-
ховно-нравственного воспитания в России. Перед родителями
выступают не только педагоги, но и школьные коллективы.
Родители, проникнувшиеся идеей школы, принимают актив-
ное участие в подготовке и проведении общешкольных празд-
ников.

Ежегодно через систему мониторинга проводится изучение
личности младшего школьника. Уровень воспитанности изучает-
ся по следующим критериям:

• умению различать положительные и отрицательные черты
русского характера;

• воспитанию в себе лучших качеств русского человека (тру-
долюбия, совести, честности, доброты, патриотизма, соборнос-
ти, семейности);

• экологической культуры;
• культуре поведения в школе.
Внедрение программы «РОДНИКИ» позволяет реализовать

задачи, поставленные перед ГШРК. Отслеживание промежу-
точных результатов проделанной работы позволяет оценить ее
как весьма эффективную: 87% воспитанников гордятся своей
страной, 89% сочувствуют и помогают слабым, больным и бес-
помощным людям и животным, 70% соблюдают правила пове-
дения в школе, на улице, в транспорте, в других обществен-
ных местах. Совесть, честность, отзывчивость младшие школь-
ники выделяют как наиболее важные общечеловеческие
ценности.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В. Е. Мардаровская , учитель начальных классов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

г. Великого Устюга

Воспитать достойного гражданина страны – одна из главных
задач школы. Один из путей ее достижения – использование кра-
еведения. Воспитание патриота своей Родины начинается с люб-
ви к малой родине. Следовательно, важно пробуждать у детей
интерес к краеведению, к истории жизни своих отцов и матерей,
дедушек и бабушек, родов и семей.

Необходимо, чтобы школьники не только знали историю своего
города, но и своими практическими делами, исследовательской ра-
ботой помогали раскрывать и доносить до других исторические фак-
ты, учились творить добро на благо другим и для родного города .

Сущность данного опыта заключается в создании системы
работы по воспитанию патриотизма на основе краеведческого
материала, развитию самостоятельности и творческих способно-
стей младших школьников.

Данная система работы реализуется через проектную техно-
логию. Этапы проектной деятельности охватывают все четыре
года обучения в начальной школе.

1 класс – это введение в проектную деятельность. Тема про-
екта – «Моя семья». Дети 1 класса еще не умеют самостоятельно
работать, поэтому они выполняют проект, предложенный учите-
лем, с помощью родителей. Ведущая роль принадлежит учите-
лю. Педагогу необходимо владеть краеведческим материалом, но
самое главное – иметь активную жизненную позицию, чтобы
привлечь на свою сторону родителей и заинтересовать детей.
В процессе совместной деятельности в сочетаниях учитель-уче-
ник, учитель-родитель, ученик-родитель сплачивается коллектив,
возрастает авторитет родителей, у детей формируются любозна-
тельность, активность и старательность. Результатом выступает
создание своей родословной, описание семейных традиций.
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Во 2 классе дети уже знакомы с проектной деятельностью.
Они участвуют в реализации проекта «Мой город», но при этом
действуют более самостоятельно, чем в 1 классе, достигая сред-
него уровня самостоятельности. Школьники занимаются проект-
ной деятельностью в течение года. Воспитательное назначение
данной работы прослеживается через использование и развитие
межпредметных связей. Можно заниматься проектной деятель-
ностью уже не только во внеурочное время, но и в учебное – че-
рез интегрирование предметов (например: изобразительное ис-
кусство + трудовое обучение). Таким образом, у учащихся проис-
ходит развитие исследовательских умений и самостоятельности
через включение в разные виды деятельности.

В 3 классе исследовательские умения развиваются в резуль-
тате работы над групповым проектом, возрастает степень само-
стоятельности, происходит осознание значимости самостоятель-
ной коллективной работы для получения результата. Учащиеся
3 класса умеют работать в группах, могут ставить проблемные
вопросы, искать пути решения проблемы.

Так как в этом году страна отмечала 60-летие Победы, то тема
проекта была связана с этой датой. Проект в 3 классе называется
«Мои земляки». Ученики самостоятельно выдвинули проблему
«Почему наш народ победил в годы Великой Отечественной вой-
ны?». Данный проект длился весь учебный год. Ответ на пробле-
му дети находили, работая в группах, которые формировались по
желанию. В перспективе возможно изучение материалов о геро-
ях (Викторе Шутове, выпускнике этой школы, погибшем при ис-
полнении воинского долга; Герое России – Сергее Преминине).

Тема проекта в 4 классе – «Город туризма».
Цель работы с детьми данного возраста заключается в разви-

тии более высокой степени самостоятельности, а на этой основе –
осуществлении развития каждого ученика как творческой личнос-
ти, способной к самореализации. В 4 классе планируется изучить
более сложный материал по краеведению. Дети уже научены мето-
дам исследовательской деятельности, могут самостоятельно и друж-
но работать в группах. Школьники уже умеют выдвигать, ар гумен-

тировать и защищать свои идеи, высок уровень их творческих воз-
можностей. В перспективе – изучение старинных зданий и архи-
тектурных памятников города, а также микрорайона школы, со-
здание туристического маршрута по данному направлению.

Данная система способствует формированию личностных
качеств: самостоятельности, инициативы, целеустремленности,
ответственности и других, что подтверждается результатами ди-
агностики. Ученики правильно воспринимают и понимают такие
ценности, как «семья», «Родина», «дружба со сверстниками», «ува-
жение к старшим», правильно оценивают свои действия и пове-
дение одноклассников. У школьников формируются граждан-
ственность и патриотизм. Работая в группах, ученики овладева-
ют важнейшими коммуникативными умениями и навыками:
умением говорить и слушать, способностью сопереживать, со-
чувствовать, проявлять внимание к другим людям.

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Н. А. Суровцев, учитель трудового обучения
МОУ «Игмасская средняя общеобразовательная школа»

Нюксенского муниципального района

Нашей школе 50 лет. Школа располагается в здании, постро-
енном в 1992 году по типовому проекту на 192 учащихся плюс
пристройка. Она находится на территории рабочего поселка, ос-
новная направленность которого – заготовка леса.

Школьные мастерские соответствуют современным требова-
ниям. В них имеется необходимый минимум станков и инстру-
ментов. Все классы, вне зависимости от количества школьников
на уроках трудового обучения, разделены на группы. Мальчики
изучают технический труд, девочки – домоводство. В школе ра-
ботает кружок «Сделай сам» для 5–11 классов, на котором школь-
ники углубляют полученные на уроках трудового обучения зна-
ния и умения, работают над проектами.
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Рабочая программа по трудовому обучению создана на осно-
ве программ «Технология» и «Изготовление художественных из-
делий из дерева» с учетом местных условий, материальной базы
школы и интересов учащихся.

Проблема развития художественных способностей учащихся
в процесе выполнения творческого проекта очень актуальна. В са-
мом деле, человек издавна стремился украсить свое жилище и все,
с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении
любой вещи народный мастер не только думал о ее практическом
назначении, но и не забывал о красоте. Красота и творчество все-
гда были неотделимы. Из самых простых материалов мастер со-
здавал истинные произведения декоративно-прикладного искусст-
ва, раскрывая поэтическое представление об окружающем мире.

Дерево – один из самых универсальных материалов, который
человек научился обрабатывать еще в глубокой древности. Разно-
образно и широко использовалась древесина русскими мастерами.
С помощью топора, ножа и некоторых других инструментов изго-
товлял русский человек все необходимое для жизни: жилище и хо-
зяйственные постройки, мосты, крепостные сооружения, мебель,
посуду, детские игрушки и многое др.

Для всемирной выставки в Париже в конце XIX века на диво
всему миру срубили русские плотники бревенчатую избу. Красо-
та пропорций, простота и мудрость конструктивных решений –
все это поразило посетителей выставки, назвавших рубленую избу
«Русским Парфеноном». Плотники срубили избу без единого гвоз-
дя и прочего металлического крепежа.

В настоящее время широко применяются различные копиро-
вальные станки, но работа мастера, своими руками создающего
изделие, будет всегда иметь художественную ценность. Существу-
ет большое количество направлений народных художественных
промыслов.

Мы на уроках трудового обучения знакомимся с художествен-
ной обработкой древесины, так как этот вид промысла более бли-
зок, традиционен для нашей местности, является частью нашей
национальной культуры. Учащиеся получают знания, приобре-

тают умения и навыки выжигания по дереву, контурной, геомет-
рической, плоскорельефной и пропильной резьбы, художествен-
ного точения.

В курсе «технология» большое значение отводится творчес-
ким проектам. Под проектом следует понимать самостоятельную
творческую деятельность учащихся, выполняемую под руковод-
ством учителя. Она включает в себя составление обоснованного
плана действий, который формируется и уточняется на протяже-
нии всего периода выполнения проекта. В задачу проектирова-
ния также входит экономическая и экологическая оценка работ.
Результаты этой деятельности должны поэтапно фиксироваться
в виде описания и обоснования выбора цели деятельности, ее
экономической, экологической и социальной целесообразности,
изготовления эскизов и чертежей, технологических карт, планов.
Важно, чтобы они были реальными, то есть теоретическая про-
блема должна завершаться ее конкретным решением. Организуя
творческую деятельность учащихся в процессе выполнения ими
проектов, учитель обязательно должен учесть, что: 1) работа над
творческим заданием должна быть логическим продолжением
процесса углубленного овладения учебным материалом; 2) ин-
формация, усваиваемая при разработке проектов, может быть
понята, если она опирается на ранее усвоенный программный
материал; 3) темы учебных проектов должны иметь явно выра-
женную практическую направленность и социальную значимость,
вызывать у школьников положительные эмоции.

Метод проекта создает широкие перспективы и для творчес-
кого подхода к изучению раздела программы «художественная
обработка древесины». Выпускники школы приобретают знания,
умения и навыки, необходимые при выборе профессии.

Четыре года назад, переходя к курсу «Технология», за основу
я взял программы «Технология обработки конструкционных ма-
териалов» и «Художественная обработка древесины». Разработал
программу с направленностью на художественную обработку
древесины, выделил ключевые темы и приступил к реализации
целей. Поставил цель добиться изготовления учащимися изде-
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лий высокого качества, выполненных на высоком художествен-
ном уровне.

Мальчики, впервые приходя в мастерскую, видя работы стар-
шеклассников, загораются желанием своими руками изготовить
красивое изделие. Это стремление учащихся нужно бережно на-
править в нужное русло. Эффективно поддерживает интерес
к творческой работе изучение темы «Художественная обработка
древесины». Ученик осознает, что при большом желании и тру-
долюбии можно достичь высоких результатов. Технология вы-
полнения творческого проекта в доступной для учащихся форме
изложена в новом учебнике «Технология» для 5 класса под ре-
дакцией И. А. Сасовой. Кроме того, имеется и рабочая тетрадь.
Для успешного завершения проекта должен быть реализован
принцип доступности, соблюдена технологичность в обучении,
учащиеся должны владеть достаточным объемом знаний, умений
и навыков. Формирование художественных способностей осуще-
ствляется непрерывно на всех этапах обучения. Его критериаль-
ной основой являются качественно выполненные изделия.

В 5–6 классах базовый уровень знаний, умений и навыков про-
является при изготовлении детали призматической формы. Дан-
ную тему я считаю наиболее важной (ключевой) в столярных ра-
ботах. При выполнении операций по изготовлению этой детали у
детей развиваются такие черты характера, как аккуратность, усид-
чивость, формируются навыки работы столярным инструментом.
Поэтапный контроль способствует более высокому качеству работ
и доведению их до конца, при этом учащиеся вовремя замечают
и исправляют свои ошибки. Все обозначенные ранее виды работ
способствуют формированию художественных способностей уча-
щихся, так как без высоких навыков владения инструментом не-
возможно изготовить высокохудожественное изделие. Первоначаль-
ные навыки художественной обработки изделия формируются при
изучении темы «Художественное выжигание», где школьники изу-
чают технологию выжигания и правила создания композиции.

Учащиеся имеют разные способности, поэтому для изготов-
ления одного и того же изделия им требуется разное количество

времени. Выполнившие работы по изготовлению учебного изде-
лия могут приступить к реализации творческого проекта. Выпол-
нение проекта на этапе его реализации продолжается во внеуроч-
ное время и дома. Родители ученика также могут принять учас-
тие в процессе реализации проекта. Во время работы над проектом
учащиеся углубляют знания по предмету, развивают умения и на-
выки, формируют творческие и художественные способности.

В 6 классе продолжается освоение технологий столярных ра-
бот, одновременно учащиеся начинают работу над творческим про-
ектом. Объекты труда подбираются более сложные, но и здесь необ-
ходимо учитывать принцип доступности. Плечики для одежды –
вполне посильный объект труда. В процессе работы школьники учат-
ся выполнять чертежи и технологические карты, изучают шиповые
соединения и технологию их изготовления, способы соединения
деталей. В этом классе изучаются технологии выполнения геомет-
рической и контурной резьбы. Геометрическую резьбу целесообразно
начинать с простейших элементов, используя в качестве резца ста-
меску, так как это наиболее безопасно и позволяет изучить техноло-
гию выполнения простейших элементов резьбы. Совершенствова-
ние навыков выполнения резьбы возможно на занятиях кружка и на
уроках, после выполнения обязательных работ.

Приступая к реализации проекта, учащиеся уже могут выпол-
нить необходимые столярные операции, произвести художествен-
ную обработку изделия. Сложность проекта зависит от способ-
ностей учащихся, однако все работы должны быть доведены до
завершения и выполнены качественно.

В 7 классе объектом труда, используемым для обучения, выб-
ран «угольник». На первый взгляд может показаться, что это из-
делие проще «плечиков для одежды», но, изготавливая его, уча-
щиеся впервые обрабатывают древесину твердых пород (бере-
зу). После изготовления изделия можно предложить учащимся
краткосрочный проект по художественной обработке угольника.
Выбор способа обработки предоставляется ребятам. Далее дети
знакомятся с основами композиции и создают из элементов гео-
метрической резьбы композицию, которая в дальнейшем исполь-
зуется для реализации творческого проекта.
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Еще одна важная тема, использующаяся при проектирова-
нии, – «Технология художественного точения». Отработку навы-
ков можно производить при изготовлении таких простых и нуж-
ных изделий, как рукоятки для инструмента, элементы кухонной
утвари. Проект семиклассника объемнее и сложнее, чем шести-
классника, в нем используется художественная обработка на бо-
лее высоком уровне.

В 8 классе ребята выполняют коллективный творческий про-
ект, разрабатывают и изготовляют рейсмус, при этом совершен-
ствуют и развивают навыки обработки древесины твердых по-
род. После реализации этого проекта они готовы выполнить бо-
лее сложную работу. Одна из наиболее важных тем в этом классе
– «Плоскорельефная резьба». Перед началом реализации твор-
ческого проекта учащиеся знакомятся с основами композиции,
составляют композицию с использованием плоскорельефной резь-
бы. Благодаря приобретенным знаниям, выработанным умениям
и навыкам, школьники способны реализовать более сложные про-
екты: скамейка, при изготовлении которой используется художе-
ственное точение, кухонная утварь, украшенная плоскорельеф-
ной резьбой, различные полочки и другие доступные изделия. При
выполнении проектов можно использовать копирование ранее
изготовленных изделий, добавляя к ним свои изменения.

Учащиеся 9 класса способны сразу приступить к созданию
творческого проекта и реализовать его на практике. Примером
может служить коллективный проект «рубанок». Получив зада-
ние, ребята разрабатывают чертежи и технологические карты,
приступают к изготовлению рубанка. В 9 классе учащиеся сдают
выпускные экзамены за курс основной школы. Три года подряд
часть из них выбирает для сдачи экзамена трудовое обучение.
Учащиеся, имеющие оценки «отлично», защищают творческий
проект, остальные сдают экзамен по билетам. На реализацию
проекта уделяется больше времени, чем в остальных классах,
большинство ребят продолжают работу на кружковых занятиях.

В 10 классе учащиеся достаточно уверенно владеют различ-
ными приемами столярных работ, чтобы работать самостоятель-
но, но контроль и руководство со стороны учителя обязательно

должны присутствовать. В ходе проектной деятельности школь-
ники выполняют и декорируют художественные изделия, совер-
шенствуя при этом практические навыки столярных работ. Со-
вершенствование столярных и художественных навыков осуще-
ствляют при изготовлении такого простого, на первый взгляд,
изделия, как топорище. При реализации этого проекта, учащие-
ся совершенствуют навыки работы с топором, необходимые для
изготовления художественных элементов различных столярных
изделий. Очень важным этапом формирования художественных
способностей является изготовление и заточка необходимых для
художественных работ инструментов. Школьники способны из-
готовить косой резец (косяк) для выполнения различных видов
резьбы, правильно заточить и направить полукруглую стамес-
ку. Выполняя творческие проекты, учащиеся совершенствуют
навыки художественного точения, изготовляя, кроме деталей
мебели (ножек, стоек, балясин), и более сложные изделия, име-
ющие внутреннюю обработку: пасхальные яйца, вазы и подоб-
ные изделия.

В летнее время в школе работает ремонтная бригада, школь-
ники среднего возраста ремонтируют мебель, изготовляют раз-
личные изделия для школы. Так, А. Тарасюк и Е. Колосов, уча-
щиеся 11 класса, спроектировали и реализовали образец скамьи
для школьной столовой. По этому образцу учащиеся в ремонт-
ной бригаде изготавливали данную мебель. А. Тарасюк при сда-
че выпускных экзаменов защищал творческий проект «Ларец» –
изделие, отмеченное дипломом на областной выставке.

Учащиеся 11 класса принимали участие в разработке и реа-
лизации проекта «живой уголок», при этом показали высокие
дизайнерские и художественные навыки, хороший уровень сто-
лярных работ.

Работая по данной программе, я не ставлю цели подготовки
столяров и резчиков по дереву. Основная моя задача – научить
ребят выполнять любую работу качественно, дать более глубокое
представление о профессиях деревообработчиков, развить худо-
жественные способности, научить ценить свой и чужой труд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Н. Н. Шалаева, учитель трудового обучения МОУ «Устье-
Угольская средняя общеобразовательная школа»

Шекснинского муниципального района

История России, ее судьба, национальное своеобразие неот-
делимо от настоящего и будущего русской школы, которая всегда
была очагом национальной культуры. Мы должны осознать, что
более 100 млн. людей Земли – русские. Национальное духовное
возрождение России должно пройти через образование и разви-
тие культуры.

Вводя в учебные планы или факультативы предметы по рус-
ской культуре, мы помним, что усвоение знаний – не цель рус-
ской школы, а лишь средство, позволяющее ученику найти свой
неповторимый образ в этом мире. Наша школа работает по про-
грамме углубленного изучения основ традиционной народной
культуры: фольклора, ремесел, истории, русских традиций и об-
рядов, русской кулинарии и др.

Составляя свою программу, в том числе программу факуль-
тативов и кружков, я использовала наши местные традиции, же-
лания учащихся и свои умения, учла возможности и традиции
школы.

При разработке опиралась на опыт заведующей кабинетом
трудового обучения Ленинградского областного института усо-
вершенствования учителей В. А. Соколовой. Ее программа несет
в себе ярко выраженный региональный компонент. Но не все раз-
делы вышеупомянутой программы были приемлемы для нашей
школы. Работая с этой программой, поняла, что надо обязатель-
но ввести такие разделы, которые изучают традиции именно Во-
логодской области, например, кружевоплетение, берестоплетение,
вышивка традиционными для нашей местности швами и др.

На основе вышесказанного и была составлена программа
факультативов «Кружевоплетение» и «Берестоплетение», а в ва-
риативную часть тематического плана были включены следую-

щие разделы: 5 класс – вышивка швом «роспись» и «мережка»,
6 класс – вязание крючком, 7 класс – вязание спицами, 8 класс –
лоскутное шитье, русская народная игрушка.

Элементы русской народной культуры изучаются и в разде-
лах программы по трудовому обучению «Технология обработки
тканей», «Кулинария», «Культура дома». Например, при изучении
темы «Технология пошива фартука» изучаем элементы русского
народного костюма, символику русского костюма. В теме «Тех-
нология изготовления плечевых изделий» – исторические сведе-
ния о сарафане, рубахе, поясах и других элементах русского кос-
тюма. Элементы древнерусского костюма частично используют-
ся и в современной олежде.

Напрашивается вопрос: «А почему на уроках и факультати-
вах изучаем несколько видов рукоделия?» Несколько лет назад
побывала в школе № 16 г. Вологды, в которой углубленно изуча-
ется вышивка исконно русским швом с историческими корнями
из Вологодской области. Это, конечно, способствует получению
хороших навыков в выполнении вышивки, развитии творчества,
а кому-то из учениц – и задатков для будущей профессии.

Но у меня совсем другое мнение по этому поводу. А учитывает-
ся ли интерес детей, их индивидуальные способности? При состав-
лении вариативной части программы провела опрос всех своих уча-
щихся. Их желания в выборе рукоделия были разнообразны: кто-то
хочет вязать, но не хочет шить, вышивать и т. д. У любого человека
есть любимые дела, увлечения, которые он делает с желанием, не
уставая, не замечая времени, с энтузиазмом и творчеством. Познако-
мившись с разнообразными видами рукоделия, девочки имеют воз-
можность выбрать то, что им пришлось больше всего по душе. Очень
важно дать школьникам представление о разных видах народного
искусства, их целостности и своеобразии. После общего знакомства
с разными видами рукоделия необходимо более углубленное изуче-
ние определенного вида художественного промысла, что и происхо-
дит при переходе детей в старшие классы.

Вот поэтому в программе по трудовому обучению наблюда-
ются такое многообразие видов рукоделия, чтобы хотя бы в од-
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ном из них ученик мог проявить себя, почувствовать свои силы,
добиться успеха. Очень благодатный материал для этого – мате-
риал о русской народной культуре. Уроки, на которых изучаются
русские народные ремесла, вызывают живой интерес у ребят.
Работа проходит с увлечением, проявляется творчество. Дети не
чувствуют усталости. Работа поглощает их, и надо видеть, какая
радость в глазах ребят от проделанной работы!

В такие моменты и рождаются у детей такие стихотворные
строчки:

Яна (7 кл.):

Юля Р.(6 кл.):

Марина О. (5 кл.):

Лена Л. (7 кл.):

Таня Т. (5 кл.):

Вот лишь несколько примеров детской оценки своих работ. В
них мы можем увидеть гордость за свой труд, его значимость,
переживание успеха.

Дети, выполняя работу с интересом, действительно вклады-
вают свою душу и тепло своих рук.

Ориентация на успех – необходимое условие любой педаго-
гической системы, потому что в основе творчески активного са-
мочувствия любого человека лежит его вера в собственные силы.
Укрепить его веру невозможно без переживания успеха. Чтобы
происходило развитие личности, необходимо наличие постоян-
ного стимула, в роли которого и выступает успех.

В триединой задаче (обучение, умственное развитие и воспи-
тание личности) связующим звеном является интерес. Он стиму-
лирует волю и внимание, помогает более легкому и прочному за-
поминанию. Благодаря интересу знания и процесс их приобрете-
ния станут движущей силой развития интеллекта. Как сделать
так, чтобы у учащихся был интерес к изучаемому предмету, что-
бы они не только не потеряли этот интерес, но и сами стремились
к получению новых знаний и умений? Одним из решений этой
проблемы является использование игровых форм. Это один из
педагогических приемов, от правильного применения которых
зависит весь процесс образования. Несколько последних лет ра-
ботаю над темой «Использование на уроках дополнительного
познавательного материала и игровых форм как средства приви-
тия интереса к предмету “Трудовое обучение”».

Изучая периодическую печать, я нашла много нового и инте-
ресного из опыта работы учителей нашей области и страны. Что-
то использовала в своей работе, что-то дополняла свое. Так у меня
появились такие разработки:

Игра «Кто хочет получить “5”?» (по аналогии с телеигрой «Кто
хочет стать миллионером?»).

Эта игра используется на итоговых уроках после изучения
раздела «Кулинария» (можно использовать при повторении и зак-
реплении материала). Если количество детей в классе большое,
то дети могут играть парами. Здесь уже проявляется умение бе-
седовать, доказывать свое мнение, убеждать, рассуждать по за-
данному вопросу. Использую эту игру уже несколько лет, допол-
няю ее, изменяю. Иногда идеи приходят непосредственно на уро-

Если я возьмусь за дело,
Молодец мне говорят.
Буду я расти умелой,

Руки пусть добро творят.
Время даром не теряла –
Вышивать салфетку стала.
Я так хочу иметь успех –
Моя салфетка лучше всех.

Как салфетка хороша,
И прекрасна, и чудна.
Как волшебная лежит,
На столе моем блестит.
Создает она уют.
Очень ею я горда.

Как хорошо, что дом украшен,
Вот в доме чисто, красота.
Я в комнату на тумбочку
Связала два грибка.
Гордится мною мама-
Ведь я связала их сама.

Игрушки из глины,
Такие живые.
Частички души в них,
Тепло моих рук.
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ке. В роли ведущих игры часто использую самих детей. Вопросы
включают в себя как необходимые теоретические знания, так и ис-
торический материал, которого нет в учебниках. И что интерес-
но, на таких уроках дети успевают найти ответы на такое количе-
ство вопросов, которое в несколько раз превосходит количество
разрешенных вопросов на обычном уроке.

На этой игре дети получают и новые знания, так как я вклю-
чаю и такие вопросы из истории, как:

· Что в переводе на русский язык означает «приготовленное
лекарство»? Ответ очень интересный: оказывается, это любимая
всеми детьми конфета.

· О каком блюде в русской пословице говорится «матушка
наша»? («Каша – матушка наша»)

· Как раньше называли хлеб, испеченный из муки грубого
помола, непросеянной? Даю варианты ответа: решетный, ситный,
мякина, солома.

Задавая такие вопросы, ответы на которые невозможно най-
ти в учебниках, выслушав ответы детей, учитель обязательно
должен дать понятный и точный ответ. Например, решето и сито
использовали для просеивания муки, поэтому и хлеб называли
решетный и ситный. А мякиной называли хлеб из непросеян-
ной муки.

Знания, полученные на таких уроках, запоминаются надолго.
Как-то на уроке в одном из 8-х классов задала, как мне дума-

лось, очень трудный кулинарный вопрос из истории и быстро
получила ответ. Удивившись, я услышала объяснение: «А вы нам
еще в пятом классе говорили». И я получила еще одно неопро-
вержимое доказательство того, что мало подобрать интересный
материал, главное – как его преподнести детям.

Игра «Веришь – не веришь» используется на уроках для по-
лучения новых знаний, главным образом из истории русского ко-
стюма и современной моды. Материала для этой игры собрано
много, но игра находится в стадии разработки.

Тестовые задания. Достоинство тестов – возможность про-
верки большого объема разнообразного учебного материала. Те-
стовые задания можно найти в книгах, учебниках, в статьях жур на-

лов. Составляю свои тестовые задания, включая туда сведения из
истории русской культуры, используя местный материал. Тесто-
вые задания использую на уроках повторения и закрепления ма-
териала при проверке знаний.

Прививать любовь к народному творчеству, развивать худо-
жественные способности учащихся помогает внеклассная рабо-
та: факультативы, кружки, внеклассные мероприятия. С большим
интересом дети занимаются кружевоплетением (изучают основы
вологодского кружева), берестоплетением, лоскутной мозаикой.

А итог всех этих занятий – выставки, ярмарки-распродажи,
а главное – радость от своего труда.

В школе мы проводим мероприятие «В городе мастеров», на
котором дети встречаются и знакомятся с мастерами «Золотые
руки» из Шексны, показывают свои умения, обмениваются по-
дарками. Очень интересные и познавательные посиделки «В ста-
рину едали деды» позволяют окунуться в историю русской кули-
нарии. Дети готовили блюда по старинным рецептам, смогли их
попробовать и оценить. Всем понравились «Праздник русского
пирога», «Посиделки у самовара» и другие мероприятия.

Итогом всей нашей работы являются районные конкурсы:
«Слет юных мастеров», «Гостьба», «Посиделки», «Масленица»
и др. Девиз таких слетов:

Мастерство тому дается, кто весь делу отдается.
Рукам работа – душе праздник.
Гость пришел – хозяйке радость.
Все, что есть в печи – на стол мечи.

И др.
На слеты приезжают дети из всех школ района. Здесь звучат

песни, стихи, авторами которых чаще всего являются сами дети.
Здесь мы можем увидеть просто диковинки, чудеса, сделанные
детскими руками.

Чудеса живут в ларце,
Всех нам их не перечесть,
Мы умелым, славным ручкам
Воздаем сегодня честь.
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Как крупицы солнышка,
Как земли частицы.
Собрались на конкурс мы,
Девицы-мастерицы.
Мастерицы хоть куда.
Добрый день Вам, господа.

Такие слеты развивают творческую самостоятельность учащих-
ся, расширяют кругозор, воспитывают трудолюбие, желание со-
здавать своими руками нужные и полезные вещи. Эти занятия не
только дают определенные умения и навыки, но и воспитывают
характер человека, добрые чувства, оказывают благотворное влия-
ние на становление личности. Правота слов «В красоте и дети рас-
цветают» подтверждается уроками труда, поскольку именно на них
у детей получаются такие красивые и нужные вещи. Эти занятия
дают простор фантазии и творчеству самого учителя, требуя от него
глубоких знаний и умений при подготовке уроков, факультативов,
различных мероприятий. Программа по трудовому обучению ин-
тересна и полезна как для учеников, так и для учителя.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В СТАРШИХ КЛАССАХ

О. Ю. Сопегина, учитель русского языка и литературы
МОУ «Тарногская средняя общеобразовательная школа»

Главной тенденцией современного мира является становле-
ние открытого общества, для которого характерны отказ от ста-
тичности, готовность и способность к переменам, ценностное
отношение к знаниям. Истоками открытого общества исследова-
тели считают способность человека к творчеству. В процессе ос-
воения культуры, компонентом которой являются знания, чело-
век конкретизирует этот процесс собственными потребностями в
познании.

Отсюда ведущая функция современного образования – ори-
ентация на развитие творческих способностей личности и ее ин-
дивидуальности. Этому подчинены все задачи учебного процес-
са, главные из которых:

1) направленность на личность обучаемого, ее всестороннее
развитие, в том числе эмоциональное и интеллектуальное;

2) подготовка к образованию «через всю жизнь» в отличие от
образования на «всю жизнь», то есть подготовка к непрерывному
образованию;

3) ориентация на самообразование, развитие мотивации к по-
полнению знаний и готовности к переучиванию (переквалифика-
ции) в зависимости от потребностей рынка интеллектуального
труда – это единая задача общего, специального и высшего обра-
зования.

В связи с этим меняется отношение к самому процессу пре-
подавания: в нем ведущей становится ориентация не на запоми-
нание системы знаний, а на логику исследовательского процесса.
В таких условиях научно-исследовательская работа в школе при-
обретает едва ли не главную роль.

Когда речь идет об исследовании как деятельности, оно про-
тивопоставляется неисследовательской работе, репродуктивной
деятельности. Научно-исследовательская работа старшеклассни-
ков может быть определена как самостоятельная деятельность,
направленная на выработку нового знания: постановку пробле-
мы, формирование идеи и гипотезы исследования, выбор и при-
менение определенных методов, доказательное оформление по-
лученных результатов – новых знаний. От «взрослой» науки на-
учно-исследовательская работа школьников отличается лишь
характером и объемом решаемых проблем.

Цель, задачи и ожидаемые результаты работы
Научно-исследовательская работа в старших классах – это

первая и важная ступень в овладении навыками научной деятель-
ности. Цель данного этапа – подготовка к процессу освоения про-
блемно-исследовательского содержания учебного предмета. Ре-
зультат – самостоятельное исследование в той или иной области
знаний. Понятно, что на данной ступени особенно важна роль
учителя, который должен владеть основными знаниями органи-
зации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в
сфере образования.
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Задачи предлагаемой работы следующие:
1) систематизация методических требований по подготовке

научно-исследовательской работы;
2) обобщение опыта по методике работы над научным иссле-

дованием в старших классах;
3) научная новизна и практическая значимость.
В данной работе обобщен опыт организации научно-иссле-

довательской деятельности в старших классах. Важно именно в
школе выявить всех, кто интересуется различными областями
науки и техники, помочь претворить в жизнь их мечты и планы,
вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь
наиболее полно раскрыть свои способности. Главная задача про-
водимой работы – дать ученику возможность развить свой интел-
лект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом инди-
видуальных особенностей и склонностей. Научно-исследователь-
ская деятельность дает ученику возможность осознать свою
значимость, свою принадлежность к большой науке, знакомит с
методами научной и творческой работы, развивает познаватель-
ный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками
и единомышленниками, дает возможность принимать участие в
научных экспериментах и исследованиях.

Потребность в выявлении одаренных детей существует в
любом обществе. Это необходимо делать потому, что поиск юных
талантов позволит сохранить интеллектуальную элиту государ-
ства и, следовательно, сохранить существование и развитие са-
мого общества.

Содержание и структура работы
I. Место и роль научно-исследовательской деятельности в

учебном процессе
1. Отличие исследовательской деятельности от других видов

творческой деятельности.
2. Образование и личностная ценность процесса исследо-

вания.
3. Исследовательская деятельность учащихся как средство

воспитания.

II. Теоретические основы научного исследования
1. Понятие «научное исследование».
2. Общая схема научного исследования.
3. Логика процесса научного исследования.
4. Правила оформления научной работы.
III. Методика работы над научным исследованием в облас-

ти региональной топонимики
Опыт работы с учащимися над научным исследованием по-

казал, что организация научно-исследовательской работы в стар-
ших классах играет важную роль в учебном процессе, реализуя
следующие цели и задачи:

• формирование творческой, разносторонне развитой личности;
• ориентацию учащихся на познание как ценность;
• выявление познавательных интересов детей в школьном кур-

се по интересующим их учебным предметам;
• приобретение учащимися умений и навыков самостоятельной

экспериментальной работы и исследовательской деятельности;
• ознакомление школьников с современными достижениями

науки.
Удалось достичь следующих результатов: ученица 11 В клас-

са И. Вячеславова в 2002 году на областной краеведческой олим-
пиаде «Мир через культуру» была отмечена дипломом II степени
(«Топонимия Долговиц Тарногского района»); ученица 9 А клас-
са А. Нечаева в 2003 году – дипломом III степени («Никто не за-
быт, ничто не забыто. 1949–1985–2002. О трагической гибели
гражданского самолета «Бостон» Ф-297 на территории Тарногс-
кого района»), в 2004 году (10 класс) – грамотой департамента
образования («Человек долга: Николай Витальевич Шишелов»),
в 2005 году (11 класс) – дипломом I степени («Война мне памятна
доселе» (Великая Отечественная война в воспоминаниях Андрея
Андреевича Угрюмова)).

Радует, что интерес к науке и самому исследовательскому
процессу у старшеклассников не иссякает, и, поскольку сфера
научной деятельности неисчерпаема, практическая работа с уча-
щимися в области научного исследования продолжается.
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ВОСПИТАНИЕ В РУССКОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ
НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО

КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Л. А. Савина, директор МОУ «Андогская средняя
общеобразовательная школа»

Кадуйского муниципального района

Школа в сельской местности играет более значимую роль в
жизни ученика, его семьи, сельского общества, чем школа в мега-
полисе, крупном областном центре и даже в малом городе. Ее тра-
диционно высокий социальный статус предопределяется многими
факторами: экономическими («кузница кадров» для сельскохозяй-
ственного производства), социальными (сообщество немногочис-
ленных на селе профессионально подготовленных к работе с чело-
веком специалистов), образовательными (единственное образова-
тельное учреждение на селе), культурными (сосредоточие сельской
интеллигенции, культурные силы деревни), нравственными (духов-
ный очаг жизни села).

Андогская средняя общеобразовательная школа основана
в 1899 году, имеет богатую историю и традиции. Школа – триж-
ды лауреат Всероссийского конкурса «Школа года» в 1996, 1997,
1998 годах, лауреат Всероссийского конкурса «Школа века»
в 2000 году.

В основе системы деятельности коллектива МОУ «АСОШ» –
воспитательная практика образования, базирующаяся на реали-
зации национальной программы «Современная Русская школа».

Цель деятельности: на основе расширения знаний о России,
сфер и способов взаимодействия с окружающей природой и со-
циальной средой способствовать формированию духовно-нрав-
ственной личности, стремящейся к освоению ценностей русской
национальной культуры.

Школа расположена в крупном селе, имеющем историко-куль-
турные ценности. Село ведет свою историю со времен стоянок
каменного века. С VII века территория края заселена славянами.
Курганы – живые памятники славянских поселений. В 1517 году

был основан Филиппо-Ирапский монастырь как ответвление Ки-
рилло-Белозерского монастыря.

Андогский край всегда славился промыслами, среди которых
наибольшее развитие получили овчинный и катавальный, лесо-
промышленный, судостроительный, ткаческий и кузнечное дело.

В память о трудовых и ратных подвигах андогских жителей
поставлено пять памятников.

Как известно, сельская школа, провинция всегда были хра-
нителями русского духа и образование крестьянских детей было
делом лучших людей Отечества, поэтому прежде, чем говорить о
воспитании в русской школе, хочу с почтением вспомнить целую
плеяду андогских педагогов, о которых еще в 30-е годы доцент
Ленинградского института Пантелеймон Васильевич Верещагин
писал: «Когда я бывал у вас – всегда оттягивал время своего ухо-
да: “Ах, еще день, еще один денечек в этом царстве Разума и По-
коя, Тишины и Беседы”». И мы, педагогический коллектив шко-
лы ХХI века, с большой ответственностью несем миссию учите-
ля-духовника, прекрасно понимая, что «судьба русской школы
в руках русского учителя», используя в работе средства образова-
тельного пространства школы и социума.

Наша школа – культурно-образовательный центр на селе, в ко-
торой реализуется национально-региональный компонент в вос-
питании.

I уровень – школьное образовательное пространство: комп-
лекс народоведения, этнографический музей, кабинет литерату-
ры, краеведения, зал боевой Славы, клуб «Лира», школьный го-
родок, оформленный в русском стиле. Этнографический музей –
«островок духовности», место проведения встреч, вечеров, фоль-
клорных праздников, презентаций, уроков народоведения, «Ис-
токов», «Истории русской культуры», кружков, методических
объединений, пленэров. Это не хранилище древних вещей, а ме-
сто воспитания любви и уважения к традициям, обычаям, ценно-
стям русского народа. Сама обстановка музея располагает к заду-
шевному разговору, взаимопониманию. Здесь проходят встречи
с умельцами родного края, областные семинары, районные МО,
конкурсы педагогических достижений.
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II уровень – село, вернее, четыре сельских администрации со
множеством деревень и сел, откуда приезжают дети в нашу школу.

Известно, что внешняя система сотрудничества строится на
основе постоянного взаимодействия школы с администрациями
поселений. И здесь у нас положительный опыт: совместные ак-
ции, митинги, дни пожилых людей, юбилеи. Нерешенные про-
блемы выносим на сельский сход. Налажена совместная работа с
малокомплектными школами (Андроновской школой-садом). На
локальном уровне рассматриваем образовательную систему села
и близлежащих сел, культурно-образовательный комплекс, объе-
диняющий семью, учреждения дошкольного, школьного и про-
фессионального образования. Деятельность школы как открытой
национально-педагогической системы предполагает тесное со-
трудничество со средой, с населением, общественностью. Про-
водим акции «Тревоги села», чаще всего в связи с предвыборной
кампанией, благотворительные концерты, такие прекрасные, ос-
тавшиеся, к сожалению, в прошлом формы взаимодействия, как
клуб сельской интеллигенции «Контакт» и «Книголюб».

Наша древняя земля (VIII–IX вв.) привлекает археологов, ис-
ториков, культурологов, социологов, художников. Каждый год
наши дети имеют возможность участвовать в археологических
раскопках, в культурологических экспедициях, общаться с инте-
ресными людьми, взаимообогащаться.

III уровень – районный (Управление образования, Дом детс-
кого творчества, Центр народной традиционной культуры (п. Хох-
лово), литературный клуб «Семизерье», школа искусств, совет
ветеранов, экскурсии, фестивали, конкурсы).

IV уровень – областной (департамент образования, ВИРО,
музеи, «Северная Фиваида», станция юных туристов, ЦНТК, «Со-
дружество», вузы, училища).

V уровень – российский (Общество «Мемориал», «Святыни
России», музеи, «Русская школа» г. Москвы и г. Санкт-Петербур-
га, Всероссийский конкурс «Школа года» и др.).

В концепции воспитательной системы МОУ «Андогская сред-
няя общеобразовательная школа» записано: «Главная системооб-

разующая линия воспитательной системы школы и наша главная
цель – это работа по созданию и эффективному использованию
условий, обеспечивающих развитие личности посредством этно-
культурного (национально-регинального) русского компонента
через учебную и внеучебную деятельность, тесную связь с окру-
жающей средой и социумом. Реализация воспитательного влия-
ния происходит как в кратковременном эпизоде воздействия на
детей, так и на протяженном этапе организуемой совместной де-
ятельности, основывается на следующих принципах воспитания:

– комфортность, сотрудничество и взаимодействие взрослых
и детей;

– учет социокультурных (регионально-национальных) ценно-
стей – ценностей своей страны, своего народа, своего края и села;

– взаимопроникновение и концентрация педагогических
средств воспитания.

– принцип свободного выбора («Найди и вырази себя»);
– интеграции воспитательно-образовательных усилий школы,

семьи, окружающего социума;
– принцип учета достижений.
В школе освоены программы по спецкурсам, определены

маршруты на всех ступенях обучения и воспитания. Учащимся
предоставлена возможность расширять круг знаний в области
культуры речи, истории культуры, краеведения, экологии.

С 1997 года в школе ведется курс «Истоки» со 2 по 8 кл. Рабо-
та идет по двум направлениям:

1–4 кл. – воспитание на социокультурном опыте;
2–8 кл. – «Истоки». Учителя школы – участники областных и

региональных конференций по «Истоковедению».
В отзывах родителей и детей можно прочитать: « Уроки при-

ближают детей к прочным истинам через простые понятия:
имя, род, семья, храм… Открывают в “обычном” необычное… »

Много лет учитель-краевед Г. А. Иванова ведет в школе два
курса: «История края», «История вологодской литературы», ос-
новная мысль которых заключена в эпиграфе: «На древе русской
литературы вологодская ветвь за последние 30 лет – одна из са -
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мых сильных». В школе в течение второго десятилетия ведется
планомерная научно-краеведческая работа как активная форма
социализации ребенка на селе. Под рубрикой «краеведение» мы
понимаем «краелюбие». Главные задачи этой работы: воспитать
любовь, гордость, развить интерес к истории России, родовым
корням, помочь выработать правильное отношение к прошлому,
уметь анализировать и давать корректную оценку трагическим
событиям в стране, помочь найти жизненное призвание в родном
крае, побудить школьников к собиранию материалов и приобще-
нию к поисковой работе.

Научно-краеведческая работа занимает ведущее место в пат-
риотическом воспитании школьников, а проблема воспитания
патриотизма относится сегодня к одной из самых актуальных.
Созданное несколько лет назад общество «Поиск» (руководитель
– Г. А. Иванова) организовало только за последние 2 года около
30 научно-исследовательских работ по краеведению («Трагичес-
кая судьба андогских святынь», «Андогские генералы», «Исто-
рия семьи – история Отечества», «Мои земляки – труженики
тыла», «Женщины на войне», «Дети войны», «Многострадальный
род Шадровцевых», «История пионерской организации» и др.).

Воспитание гражданина, знающего свои корни, осуществля-
ется по следующим направлениям: КТД, вечера, адресаты (пере-
писка), поисковая работа, экскурсии, походы, тематические уро-
ки, научно-исследовательская работа.

У нас в школе есть сообщество «Землячество». В составе «Зем-
лячества» – уроженцы Кадуйской земли В. В. Судаков и Г. В. Су-
даков. Ежегодно по инициативе земляков мы возрождаем свое
село: камень, где стояла Вахонькинская школа (в честь ее столе-
тия), затем презентация фильма «Чайки» о ветеранах школы, сня-
того вологодским режиссером Ю. Половниковым, восстановле-
ние святого источника на месте Никольского храма, крест – на
месте Крестовоздвиженской церкви, сделанный бывшим выпус-
кником А. Калачевым. А совсем недавно в ЧГУ состоялись обще-
ственные чтения на тему «Возрождение Филиппо-Ирапского мо-
настыря и сел Андогского края», инициатором которых стали сту-
денты ЧГУ под руководством выпускницы нашей школы, ныне

доцента кафедры менеджмента В. А. Неробовой. В слушаниях
и работе круглого стола приняли участие представители админи-
страции, преподаватели и студенчество ЧГУ и вологодских ву-
зов, представители городских и областных властей, духовенства,
бизнеса, общественных организаций. А это значит, что круг на-
ших друзей и единомышленников расширился. В деле духовно-
патриотического воспитания мы используем богатые возможно-
сти среды, прежде всего ближайшего окружения. Это встречи с
выдающимися выпускниками школы, которые дают ни с чем не
сравнимый воспитательный эффект.

Андогское «землячество» мы представляем достойными
именами.

• Галина Александровна Иванова – «честь и совесть» нашего
края, выпускница Вахонькинской школы, стаж работы – 53 года.
Награждена медалью «Ревнителю образования» Академией рус-
ской словесности, учитель-исследователь, вдохновитель и духов-
ник (ее опыт научно-краеведческой работы представлен на выс-
тавке «Инноватика – 2005»).

• Василий Михайлович Кругликов – выпускник самого пер-
вого выпуска Вахонькинской школы (1938 год), около 30 лет ра-
ботал учителем математики и черчения в родной школе. Давно на
пенсии. Свою интеллигентность сохранил, его авторитет не ис-
сяк. Заправский рыбак и охотник, человек с богатым житейским
опытом, обширными и глубокими знаниями о родном крае.

• Людмила Федоровна Соболева – глава администрации, глу-
боко понимает проблемы современной школы, проблемы воспи-
тания патриотов малой родины. Принимает активное участие
в воспитательной деятельности школы.

• Владимир Генрихович Винс – война жестоко распорядилась
его судьбой. В 4 года испытал ужас фашистского лагеря, остался
круглым сиротой. Воспитанник Новинского детского дома, свя-
завший свою жизнь с Кадуем. Разносторонность его интересов,
неравнодушие, вечное стремление «спешить делать добрые дела»,
искренность и душевность – образец, на который может равнять-
ся нынешнее поколение юных. Научно-исследовательская рабо-
та о нем – «Дети войны» (Маша Цветкова).
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• Александр Федорович Крылов – выпускник школы 1968 года,
капитан I ранга запаса (бывший командир подводной лодки). Ныне
живет в Кадуе, принимает активное участие в школьных внекласс-
ных мероприятиях. О нем написана научно-исследовательская ра-
бота «Его влекли матросские дороги» (Максим Зубков).

• Валентина Александровна Неробова – выпускница школы,
ныне доцент кафедры менеджмента в ЧГУ, помогающая укреп-
лять связи с университетом. Радетель своей малой родины. По ее
инициативе прошли в ЧГУ общественные чтения «Возрождение
Филиппо-Ирапского монастыря и Андогских сел».

• Василий Александрович Соколов – выпускник школы. Ини-
циатор добрых и полезных дел на малой родине. По его инициа-
тиве и при его активном содействии проводится работа по вос-
становлению культурных и исторических памятников. Председа-
тель кадуйского землячества в Вологде.

• Валерий Васильевич и Гурий Васильевич Судаковы – их
литературные и педагогические труды, краеведческие альмана-
хи, книги памяти, личная заинтересованность являются неисся-
каемыми ресурсами для воспитания подрастающего поколения.

Общероссийский уровень «землячества» представлен Фав-
стой Михайловной Заславской – выпускницей Вахонькинской
школы 1940 года. 3 года работала учителем физической культу-
ры, окончила медицинский институт, 30 лет преподавала во 2-ом
медицинском институте, кандидат медицинских наук по пробле-
мам охраны окружающей среды, подготовила когорту врачей-пе-
диатров. Квалифицированный врач, интеллигентность, ум, прак-
тичность, высокая духовность.

• Сергей Александрович Громцев – выпускник 1973 года, окон-
чил военную академию тыла и транспорта. Полковник. Доктор
технических наук, доцент кафедры продовольственного обеспе-
чения, член – корреспондент академии военных наук, Академик
международной Академии Холода.

• Александр Михайлович Константинов – заслуженный учи-
тель РФ, участник Великой Отечественной войны. С 1946 по 1965
год работал учителем истории, а с 1948 по 1963 год – директором

школы. Живет в Орловской области, не теряет связи с нашей шко-
лой. Он написал уникальные воспоминания к 100-летию школы
«Это было…», напечатанные в краеведческом альманахе «Кадуй».

Для жизни нужна нам духовность, наш человеческий инте-
рес друг к другу. В этой связи остро и актуально встает вопрос
о формах и гранях сотрудничества школы и православной церк-
ви. Школа на селе не остается в стороне от возрождения святынь,
посильно помогая населению, а общение с такими людьми, как
автор «Истоков» профессор А. В. Камкин, ректор духовного учи-
лища Алексей Сорокин, проходит с большим интересом. Ежегодно
совершаются походы по святым местам бывшей Андогской во-
лости: это Спас-гора, у подножия которой бьет ключ с целебной
водой, где некогда стоял Шушгородский монастырь, Филиппо-
Ирапский монастырь и другие святыни Андоги.

Родина начинается с семьи. Современная русская школа – это
школа семейственная, она ориентирует своих выпускников на
создание в будущем здоровой семьи. Наша школа напоминает
семью своей домашностью, вниманием и заботой о каждом ре-
бенке, почти семейная обстановка создает особый стиль отноше-
ний: простоту, доверие, взаимопонимание. Главное в школе – ее
«семейная модель». Этнос воспринимается как семья, а мир – как
хозяйство этой семьи. В этой модели под названием «Строим об-
щий дом» отражается опыт работы школы по семейному воспи-
танию, где наряду с привычными формами работы есть много
нетрадиционных: родительские дни, конкурсы «Семья года»,
«Самая читающая семья», «И в семейном альбоме хранится фо-
тография нашей семьи».

Трудовое, аграрное направление – очень важное звено в вос-
питании любви к своей земле. Сельскохозяйственный труд и труд
по благоустройству школьного городка хорошо представлен
в школе. Сфера труда – яблоневый сад, цветники, ремонт и офор-
мление школы и пришкольного интерната, поле производствен-
ной бригады, теплицы, охрана памятников и их благоустройство.
Ежегодно выращивается овощей и зерновых на сумму 40 000 руб-
лей; с теплицы доход от продажи рассады, овощей составляет
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14000 рублей. В 2005 году школьная семья Спащуков стала лау-
реатом областного конкурса «Молодежное подворье» в номина-
ции «За трудовое воспитание в семье».

25 лет исполнилось клубу общения старшеклассников «Лира»,
который сегодня имеет статус молодежной организации – это
место полноценной социализации личности. «Лира» – это серь-
езное образовательное пространство в духовно-патриотическом
воспитании молодежи. Основные направления работы: патрио-
тическое, краеведческое, досуговое, лидерское. Недаром клятва
«лировцев» заканчивается словами: «И если в клуб вступил, ты
будешь рад тому, что Лиру посвятил народу своему». Цели и за-
дачи клуба: развитие интереса к истории Отечества, воспитание
гражданственности и готовности к самостоятельной жизни, фор-
мирование ключевых компетенций.

Национально-региональный компонент становится, таким
образом, основой всего образовательного процесса Андогской
школы, ее нравственным ориентиром в воспитании подрастаю-
щего поколения.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

Н. М. Семенчук , директор МОУ «Хохловская средняя
общеобразовательная школа»

Кадуйского муниципального района
Наша школа работает над проблемой обучения и воспитания

детей на традициях этнической культуры. Мы пытаемся объеди-
нить современную практику образования с опытом традиционной
народной культуры. Культура народа является одним из средств,
способствующих формированию личности выпускника школы,
осознающего себя гражданином своей малой Родины, России, мира.
Используя знания и опыт традиционной культуры, мы создали но-
вую систему воспитания на ее ценностях. Потенциал этнической
культуры используется максимально во всех сферах деятельности
школьников: в урочной и внеурочной, в семье и социуме. Постро-
ена система взаимодействия различных форм учебной и внекласс-

ной деятельности, транслирующих жизненный опыт народа в дет-
скую среду. Внеурочные образовательные формы более гибки в
организационном и коммуникативном плане. Они уже достаточно
известны, разработаны и широко применяются в педагогической
деятельности. Опыт нашего коллектива представлен в книге «Мы
по солнышку живем». Сложнее в этом плане идет работа по интег-
рации содержания народной традиционной культуры в образова-
тельные области, хотя каждый предметный курс базового учебно-
го плана обладает достаточно мощным и пока еще крайне мало
изученным этнокультурным потенциалом.

Включение знаний о традициях русского народа в образова-
тельные области явилось одной из наиболее сложных задач раз-
вития образовательной системы. В настоящее время полностью
разработано календарно-тематическое планирование по курсу
«Основы народной традиционной культуры». Он является стержне-
вым для всей системы организации образовательного процесса на
ценностях традиционной культуры (авторы программы А. В. Кулев
и О. Э. Сорокина). На занятиях по данному курсу происходит пер-
вичное освоение ребенком содержательного и  смыслового напол-
нения народных традиций. На уроках дети не только знакомятся
с фактами этнографической действительности, но и через при-
зму всех известных им сведений анализируют их значение. На
доступных примерах – сказках, легендах, играх, песнях, хорово-
дах – рассматриваются модели и традиционные представления о
мироздании, месте и назначении в нем человека. Так происходит,
например, в игре «А мы просо сеяли», разучивание которой идет
в 1 классе, а разбор смыслового содержания – уже во 2 классе.
Во-первых, дети сами говорят о календарной приуроченности
игры. Во-вторых, они уже готовы сделать вывод о том, насколько
глубок смысл игры: главным делом крестьянина было посадить,
вырастить и убрать урожай, потому что от этого зависела вся жизнь
человека. Важным является и разбор всех деталей игры. Напри-
мер, почему игру начинают мальчики? Дети опять же сами отве-
чают на этот вопрос, уже зная, что сеятелем являлся мужчина, он
и был ответственным за результат крестьянского труда, хотя по-
могала ему вся семья.
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Дополнения внесены в календарно-тематическое планирова-
ние большинства учебных дисциплин в начальной школе: лите-
ратурное и внеклассное чтение, ознакомление с окружающим
миром, природоведение, трудовое обучение, изобразительное
искусство, физическая культура.

Каждый из учителей начальной школы выбрал для более деталь-
ной и углубленной разработки одно из направлений. Так, Л. И. Вай-
гачева разработала и апробировала на уроках трудового обучения
программу обучения навыкам гончарного мастерства; С. А. Ткачен-
ко – календарно-тематическое планирование по обра зовательным
областям в комплексе с целью и задачами воспитательной рабо-
ты. Интеграции основ традиционной культуры в начальной шко-
ле способствуют многие современные учебники и дидактичес-
кие пособия: например, в дидактическом пособии по русскому
языку для 2–3 классов содержится познавательный материал из
истории Древней Руси («Кто на чем писал?», «Как появился кар-
тофель на Руси?», «Русская матрешка» и др., а также упражнения
типа «Почему мы так говорим…»). В учебнике чтения «Живое
слово» З. В. Романовской приводится много русских народных
пословиц. Они не только обогащают речь детей краткостью муд-
рых мыслей, но и помогают понять главный смысл произведе-
ний, оценить поступки героев. При этом учащиеся усваивают
морально-этические нормы поведения людей, нравственные иде-
алы. Благодатным материалом на уроках чтения, изобразитель-
ного искусства для воспитания нравственных качеств служат на-
родные сказки. Ведь в них и житейская мудрость, и народность
языка, и нравственное начало. Многие уроки чтения, природове-
дения связаны с датами народного календаря, с крестьянскими
праздниками. Например, праздник народного земледельческого
календаря Спиридон-солцеворот соответствует теме природове-
дения «22 декабря – день зимнего солнцестояния». Праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы (21 сентября) перекликается с те-
мой по чтению «Нет лучше дружка, чем родная матушка». Пер-
вые минуты урока народоведения начинаются напоминанием, чем
ознаменован сегодняшний день, какие обычаи его сопровожда-

ли, какое имя он носил. Освоение национальных культурных тра-
диций продолжается и в предметных курсах школы II и III ступе-
ней. В большей степени возможности традиционной культуры ис-
пользуются в предметах гуманитарного цикла. Это не только име-
ющиеся в программах произведения фольклора, но и творчество
многих русских писателей, поэтов, композиторов, художников,
основанное на поэтике и образах народной культуры, прекрас-
ном знании жизни и быта народа. Например, идея Матери – Сы-
рой Земли в русской классической поэзии: А. В. Кольцов «Песня
пахаря», А. Н. Майков «Нива» и другие. Отражение идеи круга
в понятии «Год», «Времена года». Тема времен года – в лирике
русских поэтов: В. А. Жуковский «Приход весны», А. С. Пушкин
«Зимний вечер», «Зимнее утро». Времена года – в музыке: П. И. Чай-
ковский, Г. В. Свиридов и др. Тема «Семейно-обрядовая поэзия» –
на уроках литературы в 8 классе.

Изучение источников, из которых творцы национальной худо-
жественной культуры черпали вдохновение, является и непремен-
ным условием глубокого проникновения в их произведения, и од-
ним из действенных способов познания собственных традиций.

Точно так же события отечественной истории, жизнь и дея-
тельность выдающихся личностей вряд ли могут быть поняты
без изучения того социального, культурного и мировоззренчес-
кого контекста, в котором проходило историческое развитие на-
рода и государства. На уроках истории, посвященных изучению
русской культуры, широко используются видеоматериалы по бы-
товым, календарным, музыкальным традициям западного регио-
на Вологодской области: архитектура, старинные музыкальные
инструменты, убранство дома, орудия труда и т. д.

В образовательном процессе на уроках математики и физики
школьники знакомятся со старинными мерами длины и веса, учат-
ся логически мыслить, решая старинные занимательные задачи.
На уроках биологии используется опыт народных травников, це-
лителей, изучаются полезные свойства растений, традиционные
рецепты сохранения здоровья, рассматриваются вопросы взаимо-
отношения человека и природы. На уроках географии уже тради-
ционно изучаются исторические корни хозяйствования: земле -
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пользования, промыслов, ремесел. В истории Вологодчины мно-
го знаменитых имен землепроходцев, исследователей, принесших
славу своему краю.

Также большие возможности эстетического, трудового, физи-
ческого развития детей содержатся в курсах: технология, физиче-
ская культура, музыка, изобразительное искусство. Так, Н. П. Мар-
тюковой, учителем обслуживающего труда, разработаны рекомен-
дации по курсу«Методические возможности обучения с использо-
ванием культурных традиций русского народа на уро ках обслужи-
вающего труда», где используются материалы о традициях
обрядовой кухни, народном костюме.

Образовательная практика стоит только в начале пути освое-
ния всего многообразного культурного и педагогического насле-
дия, отнюдь не утратившего своего значения и в наше время.
Включение содержания культурных традиций в различные учеб-
ные дисциплины позволяет разносторонне осветить историчес-
кое прошлое народа, многопланово обозначить доминантные
смыслы этнической культуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК ОДНА
ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

О. И. Шолопынина , педагог дополнительного образования,
руководитель Оздоровительного центра «Крепыш»

Вытегорского районного Дома детского творчества

Центр «Крепыш» – многопрофильное содружество в учрежде-
нии дополнительного образования. Вытегорский районный Дом
детского творчества организован в 2001 году. В штате: педагоги
высшей и первой квалификационных категорий, медицинский ра-
ботник первой категории, инструктор ЛФК, тренер-общественник.

Центр реализует программы разных направлений в области
физической культуры. Педагоги оказывают помощь в реабилита-
ции, оздоровлении и физическом совершенствовании воспитан-
ников центра.

Цели Центра:
• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление фи-

зического, психического и социального здоровья обучающихся
воспитанников;

• сотрудничество участников образовательного процесса в при-
обретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирова-
ния устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни.

Задачи Центра:
• реабилитация, оздоровление и физическое совершенство-

вание воспитанников Центра;
• разработка и реализация индивидуальных и коллективных

программ оздоровления воспитанников Центра;
• разработка организационно-педагогических рекомендаций

по оптимизации образовательного процесса с использованием здо-
ровьесберегающих технологий;
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• разработка образовательных программ, направленных на
сохранение здоровья воспитанников, на обучение их здоровому
образу жизни;

• формирование базы данных о состоянии здоровья, индиви-
дуальных психофизиологических особенностях и резервных воз-
можностях организма обучающихся.

Коллектив центра работает по двум направлениям:
1. Оздоровительное  – лечебная физическая культура (инди-

видуальные и групповые занятия, 1–2 года обучения), специаль-
ные группы (для ослабленных детей 1–2 года обучения) и подго-
товительные (1–2 года обучения).

2. Физическое совершенствование  детей – фитнес-группы
(3 года обучения).

Программы оздоровительного центра находятся в стадии раз-
работки, совершенствования. Они отличаются от школьной про-
граммы подачей практического и теоретического материала. Все
занятия проводятся под музыку. Методики, которые не обрели
поддержку у детей и родителей, выбраковываются или отклады-
ваются, упрощаются или наоборот усложняются, рассматривают-
ся новые предложения, обобщается опыт других педагогов, при-
влекаются специалисты.

Развитие личности осуществляется через: познание, непосред-
ственно предметную деятельность – физическую культуру, обще-
ние, игру. Этот комплекс определяет базовый компонент программ.

Общая цель программ: содействие гармоничному воспита-
нию, развитие через здоровьесбережение, создание условий для
формирования ответственного отношения к здоровому образу
жизни.

Основной принцип построения программ – цикличность.
Программы рассчитаны на три цикла обучения. Каждый цикл
охватывает детей разного возраста и пола с разными показания-
ми по состоянию здоровья.

1 цикл: реабилитационные – специальные группы (1–2 года
обучения).

Возраст детей от 6 до 18 лет. Дети, освобожденные от заня-
тий физкультурой, дети-инвалиды. Занятия индивидуальные и

групповые. По окончании цикла дети, частично справившиеся с
недугом, после медицинского освидетельствования лечащего вра-
ча переводятся в подготовительные группы.

2 цикл: оздоровительные – подготовительные группы (1–2
года обучения).

Допускаются дети, имеющие незначительные отклонения
в развитии по состоянию здоровья. Дети за 1–2 года получают
основные знания, умения, навыки по ведению здорового образа
жизни. В процессе тренировок дети получают информацию о сво-
ем организме в форме мини-лекций.

3 цикл: основные фитнес-группы (3 года обучения).
Допускаются дети, не имеющие отклонений в состоянии здо-

ровья. Программы разделены по половому признаку. Програм-
ма для мальчиков и юношей построена с учетом их потребнос-
тей к физическому совершенствованию, разнообразию двига-
тельной деятельности. Программа для девочек и девушек
рассчитана на правильное понимание и использование физичес-
ких нагрузок для совершенствования фигуры, укрепление мышц
тазового дна, воспитание женственности и уверенности в себе.

Программы «Фитнес» помогают старшеклассникам в подго-
товке к экзамену по физической культуре как практически, так и
теоретически, поступлению в профильные высшие учебные за-
ведения.

Представим более подробно характеристику циклов.
1 цикл: реабилитационная – специальная медицинская

группа (1– 2 года обучения).
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в специаль-

ных медицинских группах, представляют собой комплекс различ-
ных средств, методов, форм организации занятий. Группы комп-
лектуются для занятий физической культурой по заключению
врача и оформляются приказом директора.

Основополагающие принципы в работе с ослабленными деть-
ми: заинтересованность, этапность, постепенность, доступность,
взаимопонимание, вариативность, индивидуальный подход, а так-
же создание оптимальных условий для выздоровления или пре-
дупреждения обострений заболевания. Используются методы кон-
троля и самоконтроля.
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Учебные занятия контролируются медицинским работни-
ком. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Обяза-
тельно присутствие родителей на первых и последних в году
занятиях, подписи родителей в личном «Дневнике здоровья»
ребенка.

Общие задачи оздоровительных программ  для детей со ста-
тической деформацией стоп, с диагнозом «ожирение 1–2–3 сте-
пеней, с нарушениями осанки, статической деформацией позво-
ночника (сколиозами 1–2 степеней):

1. Изучение индивидуального комплекса реабилитации.
2. Нормализация эмоционального состояния ребенка.
3. Обучение основам знаний по мониторингу.
4. Повышение интереса к развитию функциональных сил

организма.
Учебное занятие как основная форма организации образова-

тельного процесса включает:
• мониторинг;
• самоконтроль;
• разминку;
• самовытяжение, упражнения на тренировку дыхания;
• аэробную часть;
• заминку;
• индивидуальную коррекцию;
• стрейчинг, расслабление;
• подвижную игру или мини-лекцию, беседу.
Минимум теории, максимум подвижных игр. Занятия состо-

ят из практических, индивидуально-реабилитационных и груп-
повых общеразвивающих комплексов упражнений.

Дети знакомятся с техникой выполнения различных видов
ходьбы, передвижений, приседаний, наклонов, растягиваний, по-
воротов, скручиваний, с техникой работы малыми отягощения-
ми. Занятия проводятся под музыку, что развивает чувство рит-
ма, согласованность движений в группе. Работа педагога строит-
ся с помощью метода показа, одновременно педагог контролирует,
как нагрузка действует на организм ребенка.

2 цикл: оздоровительная – подготовительная группа (1–2
года обучения).

Дети, имеющие незначительные отклонения в состоянии здо-
ровья, а также недостаточную физическую подготовленность, за-
нимающиеся физической культурой в школе, посещают дополни-
тельные оздоровительные занятия в «Крепыше». Занятия прово-
дятся 2 раза в неделю по 40 минут. Группы разновозрастные,
разнополовые. Воспитанники с разными диагнозами по 6–12 че-
ловек в группе в зависимости от возраста, медицинских показа-
ний, физических данных. В подготовительных группах использу-
ются те же обязательные виды занятий, что и в основных фитнес-
группах, но при условии постепенного усвоения упражнений,
предъявляющих повышенные требования к организму. Решающее
значение придается дозированию нагрузки, сложности упражне-
ния, индивидуализации домашних заданий, отслеживанию резуль-
татов. Наряду с совершенствованием основных физических качеств
в процессе тренировок дети получают информацию о своем орга-
низме в форме мини-лекций с распечатками, рекомендациями, твор-
ческими заданиями, индивидуальными комплексами упражнений.
В конце занятий получается «Личная мини-книга здоровья».

Учебное занятие включает в себя:
• общую разминку, мобилизацию, подвижную игру,
• стрейчинг, упражнения на тренировку дыхания,
• аэробную или силовую часть,
• локальный стрейчинг,
• заминку, упражнения на тренировку дыхания,
• игру или мини-лекцию.
3 цикл: основные фитнес-группы (3 года обучения).
«Фитнес» – это жизнеспособность (комбинация здоровья

и подвижности организма), комфортное самочувствие (склады-
вается из сознания собственной эстетичности и здорового тела,
оптимизма и веры в собственные силы). Таким образом, програм-
ма призвана выполнять развивающую, оздоровительную, обра-
зовательную, культурологическую, психотерапевтическую, ком-
муникативную функции. В результате дети открывают для себя
три основных секрета здоровья:
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1. Постоянно расширяй свои знания о себе и своем здоровье.
2. Поддерживай свой организм в физической форме разнооб-

разными способами двигательной активности.
3. Стань пропагандистом здорового образа жизни, чтобы вок-

руг тебя было как можно больше здоровых людей (расширяй уро-
вень общения, имей опыт передачи знаний другим людям, демон-
стрируй свои ценности жизни).

Общими задачами фитнес-программ являются:
– воспитание бережного отношения к собственному здоро-

вью, приобретение навыков и умений в индивидуальных заняти-
ях физической культурой, ориентированных на повышение рабо-
тоспособности, функциональной активности основных систем
организма;

– расширение диапазона общения со сверстниками;
– овладение  технологиями современных оздоровительных

систем физического воспитания (различные виды аэробики, рит-
мика, шейпинг, атлетическая гимнастика, йога) и методикой тре-
нировки, развитие уверенности в собственных силах;

– освоение комплекса знаний о влиянии занятий физической
культурой на развитие человека, его физическое, духовное, нрав-
ственное здоровье. Освоение приемов самоконтроля.

Учебное занятие включает в себя:
• разминку статическую или аэробную,
• мобилизационный комплекс,
• основную часть (силовую или аэробную), тренажеры,
• заминку,
• мини-лекцию или беседу.
Группы различаются по половому признаку, возрасту, степе-

ни подготовленности. В настоящее время существуют две стар-
шие группы (3-й год обучения) для девушек и юношей, две сред-
ние группы (2-й год обучения) для мальчиков и девочек.

Программы «Фитнес» для студии парикмахерского искусства
«Шарм» отличаются от основных фитнес-программ тем, что в них
входит обучение подиумной походке, постановке показов, профес-
сиональной оздоровительной гимнастике, массажу головы и во-
ротниковой зоны, массажу лица, косметической гимнастике.

Модель выпускника по окончании 6 лет обучения:
• наличие валеологического мировоззрения,
• сознание своей индивидуальности, знание приемов само-

воспитания,
• умение преодолевать трудности, ставить цели и добиваться

результатов,
• оптимальное развитие культуры тела,
• широкие познавательные способности,
• сформированность учебных и трудовых умений.
Наблюдается стабильность контингента: на начало года – 44

ребенка, на конец года – 42. Результаты по медицинским показа-
телям свидетельствуют о стабилизации и положительной дина-
мике. Родители отметили, что дети стали организованнее, эмоци-
ональнее, выносливее, меньше устают от учебной деятельности.
Стали посещать уроки физической культуры в школе наравне
с другими детьми, даже принимали участие в соревнованиях внут-
ри школы. Осуществлено снятие ребенка с инвалидности в связи
со стабилизацией течения заболевания бронхиальной астмы (ком-
плексные мероприятия). Улучшились показатели функциональ-
ных проб у 48% воспитанников (функциональные пробы прово-
дились у 40 детей оздоровительных групп на протяжении трех
лет). По окончании трех лет обучения воспитанницы студии
«Шарм» успешно сдали экзамен допрофессиональной подготов-
ки парикмахеров, в билет входил вопрос по «Фитнесу».

На начало 2004/05 учебного года в Центре уже занималось 92
ребенка, из них 6 групп оздоровительного направления.

Оздоровительный центр один в районе, на его базе проходят
методические объединения учителей физической культуры райо-
на. За три года проведено 7 заседаний методического объедине-
ния учителей физической культуры и педагогов дополнительно-
го образования.

Разработаны и применяются в контроле за развитием де-
тей:

• Карточка учета воспитанников ОЦ «Крепыш»,
• Индивидуальная карта наблюдений,
• Листок наблюдений за ребенком.
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Разработаны:
• индивидуальные реабилитационные комплексы;
• комплексы утренней гимнастики для оздоровительного ла-

геря с  дневным пребыванием детей;
• игра-соревнование «Прыгалки-скакалки», «Безопасность

на воде»;
• «Веселая спартакиада», «Досужее время – малоподвижные

игры»;
• «Вредные советы» по технике безопасности;
• листы-вкладыши в «Дневники здоровья» , мини-лекции.
От состояния здоровья детей во многом зависит благополу-

чие нашего общества. Задача обеспечения жизни и здоровья нор-
мального развития детей определяется как первоочередная, и ре-
шать ее в приоритетном порядке общество должно независимо
от политической и экономической ситуации.

Результатами работы педагогов и медицинского центра
являются: здоровье детей, научно обоснованная диагностика
развития, творческая научно-исследовательская лаборатория, со-
здание системной модели, развивающей детей и сохраняющей их
здоровье, построение мира, в котором ребенок не готовится к
жизни, а живет.

В перспективе наш центр постепенно станет самодостаточ-
ным учреждением дополнительного образования с гибкой орга-
низационной культурой, работа которого будет направлена на
обеспечение собственного образовательного процесса, с привле-
чением квалифицированных кадров, медицинских и психологи-
ческих услуг по реабилитации и профилактике заболеваний де-
тей, исходя из запросов социального окружения и его статуса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ

ТЕАТРА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Т. И. Слинкина, педагог дополнительного образования
Театра-центра «ПодРосток» МОУ ДОД «Дворец

творчества детей и молодежи»  г. Вологды

 Современная жизнь требует людей, умеющих быстро приспо-
сабливаться к любым изменениям, гибких, любознательных, пыт-
ливых, стремящихся выяснить, что происходит в мире, стране и ока-
зывать влияние на происходящее, способных сохранять самообла-
дание в условиях неопределенности, вместе с тем предприимчивых,
умеющих перемещать идеи из одной области в другую, фантази-
ровать. Иными словами, требуются люди творческие. Мы уже при-
выкли к существованию разных мировоззренческих позиций, но
это не означает, что не надо влиять на убеждения наших детей.
Необходимо убедить подрастающее поколение в том, что какая бы
ни была политика в государстве, остаются незыблемыми общече-
ловеческие ценности и вечные истины – Добро, Милосердие, Лю-
бовь... И убедить в этом наших детей должно, прежде всего, искус-
ство, и в частности – Театр.

Широкие возможности для этого дает система дополнитель-
ного образования детей. Именно в учреждениях этого типа про-
исходит не наполнение ребенка знаниями, а максимальное разви-
тие их способностей, т. к. для детей образование происходит в рам-
ках свободного времени и осознанного выбора. В Вологде, как
в России и во всем мире, искусство театра, театрализованные и иг-
ровые методики обучения все больше проникают в образователь-
ный процесс. Педагоги учреждений дополнительного образова-
ния, дошкольных и общеобразовательных учреждений давно по-
няли, что театр является одним из мощных средств воспитания
личности.

Наш город богат театральными традициями: он всегда жил
насыщенной духовной и культурной жизнью, интерес к театру



398 399

передавался по наследству из поколения в поколение. 150 лет назад
поднялся в Вологде театральный занавес: появились домашние,
школьные, крепостные театры, а затем гордость нашего города:
Вологодский драматический театр, кукольный театр «Теремок»,
Театр для детей и молодежи и Камерный театр. Сотрудничество
с профессиональными театрами плодотворно влияет на качествен-
ный уровень проведения массовых и учебных мероприятий. Ут-
вердились постоянные творческие связи с профессиональными
театрами, актеры и режиссеры активно работают в жюри детских
фестивалей, ведут театральные классы в школах и даже в детс-
ких садах. Театр драмы, «Теремок», ТДМ, Камерный театр, ДМТ
ставят достаточно много спектаклей для детей и юношества.
В школах и учреждениях дополнительного образования работает
более 30 детских любительских театров.

Сегодня очевидна специфичность театрального искусства,
которое, в силу своей заразительности общения через живого
действующего актера, обладает огромной духовно-нравственной
силой. Любительский театр реализует задачи социокультурной
адаптации и нравственного развития современного школьника.
Вовлеченность ребенка в творческий процесс создания любитель-
ского спектакля противостоит пассивному потреблению массо-
вой культуры. Детский театральный коллектив надо рассматри-
вать как развивающую среду, как средство художественного об-
разования, воспитания и психологической коррекции личности
ребенка.

Энтузиазм руководителей, педагогов студии и их воспи-
танников, постоянный творческий поиск определили создание
нового направления деятельности коллектива «ПодРосток»: из
студии миниатюр – в театр-студию – теперь в Театр-центр.

Реализация программы «Развитие творческого потенциала
детей в Театр-центре» (авторы Т. И. Слинкина, В. Г. Шахов) – это
активизация интереса школьников не только к искусству театра,
но и к искусству вообще, к различным его видам: театр – это син-
тетический вид искусства, коллективный труд и искусство обще-
ния. Познание мира средствами театра для ученика осуществля-

ется эмоционально-практическим путем, через постижение мно-
гообразия цвета, формы, музыки природных объектов.

Задача дополнительного образования и воспитания средства-
ми как театра, так и других видов искусства состоит не в макси-
мальном ускорении развития учащегося, не в форсировании сро-
ков и темпов перевода его «на рельсы» взрослой самостоятель-
ной жизни, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ученику
все условия для наиболее полного раскрытия и реализации его
неповторимого, специфического возрастного потенциала. Накоп-
ление детьми и подростками под руководством профессиональ-
ных педагогов ценного опыта познания, деятельности, творчества,
самопознания – вот путь, который способствует раскрытию лич-
ностного творческого потенциала.

Творчество всегда ориентировано на будущее, оно не может
быть рассмотрено вне развития общества в целом.

Театр-центр осуществляет тесное сотрудничество с театраль-
ными коллективами школ города и области. Сложившаяся систе-
ма проведения ежегодных семинаров-практикумов осуществля-
ется по таким темам, как: «Театральные методы в педагогике»,
«Основы сценической пластики и речевой сценической культу-
ры», «Уроки театра в школе», «Проблемы репертуара школьного
театра», «Воспитание детей средствами театра» (1994–2005 годы).

За последнее время в Вологде интенсивно растет сеть школь-
ных театров. Вот несколько цифр: если в 1993 году в городе было
12 детских и юношеских любительских театров, то в 2005 году
их стало более 30 (около 1500 школьников).

Существует некий феномен, о котором писал еще А. М. Горь-
кий в 1917 году в статье «О русском искусстве»: «Русский народ
обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших
условий прекрасную литературу, удивительную живопись и ори-
гинальную музыку, которой восхищается весь мир».

Школьники ищут для себя духовно-комфортную нишу, и это
приводит многих в детские художественные коллективы, где мож-
но реализовать свои потребности в творчестве. В школьном теат-
ре, как нигде, ребятам предоставляется возможность утвердить
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себя, раскрыть свой творческий потенциал, а самое главное –
принести людям радость.

Важно то, что театральные студии, творческие объединения,
кружки в школах и учреждениях дополнительного образования
привлекают детей из малообеспеченных семей. Занятия прово-
дятся с минимальным добровольным взносом-пожертвованием.

С удовлетворением можно говорить не только о количествен-
ном, но и о качественном росте театральных коллективов в це-
лом и каждого его участника в отдельности. И все же руководи-
телям детских театральных коллективов не по силам в одиноч-
ку решить комплекс воспитательных задач, необходима
целостная система взаимодействия, объединяющая деятельность
театра и школы. Мы пытаемся выстраивать эту систему. Нами
разработана схема структуры Театра-центра, где отражены все
стороны взаимодействия ДТДиМ с коллективами творческих
объединений города, области и страны различной ведомствен-
ной принадлежности.

В то же время в учебных заведениях города до 1998 года не-
достаточно использовались педагогические возможности театра
как одного из действенных средств развития творческих способ-
ностей ребенка. Во многом это обусловлено отсутствием допол-
нительного внимания к подготовке кадров и помощи педагогам,
желающим использовать театральные методики.

Педагоги Театр-центра и руководители школьных и любитель-
ских театральных коллективов сочли необходимым создание коор-
динационного объединения по систематизации и обобщению опы-
та ведущих театральных любительских коллективов школ города
и дополнительного образования. Создано методическое объеди-
нение педагогов дополнительного и общего образования в г. Во-
логде. Вся работа методобъединения «Театральная карта» по при-
общению детей и молодежи к театральной культуре строится на
взаимодействии с такими организациями, как Всероссийский эк-
спериментальный центр «Школьный театр», Вологодский инсти-
тут развития образования, Центр повышения квалификации пе-
дагогических работников г. Вологды, Союз театральных деяте-

лей России (Вологодское отделение), Областной научно-методи-
ческий центр культуры и повышения квалификации и подготови-
тельные курсы Ярославского государственного театрального ин-
ститута на базе Театра-центра.

Сегодня в школах необычайно активизировалась творческая
жизнь. Общеобразовательные учреждения сами выходят на со-
трудничество с профессиональными театрами (СОШ № 1, 12, 13,
18, 23, 25, 30 г. Вологды, гимназия № 2 г. Вологды, Вологодский
многопрофильный лицей). Получили развитие новые формы те-
атрального образования: школы искусств, театральные центры,
детские театральные школы, театральные классы и уроки театра
в общеобразовательных школах.

Педагоги и воспитанники Театра-центра ежегодно с 1998 года
проводят фестиваль детского творчества «Спешите делать доб-
ро», взяв на себя всю организацию проведения конкурсов чтецов
и театральных коллективов. Традиционно проводятся городские
театральные фестивали:

1998–1999 годы – «Пушкин на школьной сцене»;
1999–2000 годы – «Салют Победы»;
2000–2001 годы – «Экология и дети»;
2001–2002 годы – «Вологодчина литературная»;
2002–2003 годы – «Русская классика на школьной сцене»;
2003–2004 годы – «Классика и современность», «Время. Па-

мять. Вечность»,
2004–2005 годы – «Волшебный мир любви и сказки».
Управление образования Администрации г. Вологды уделяет

серьезное внимание театральной педагогике, финансирует фести-
вали детских театральных, хореографических коллективов, поощ-
ряет лучших педагогов-режиссеров и творческие коллективы.

Успехи в развитии детского театрального творчества в нашем
городе в значительной степени определяются помощью и поддерж-
кой со стороны деятелей профессионального искусства. Ни один
детский городской фестиваль не обходится без представителей Со-
юза театральных деятелей в жюри. Наш Образцовый детский кол-
лектив театр-студия «ПодРосток» – дипломант, лауреат и обладатель
гран-при всероссийских и областных конкурсов и фестивалей.



402 403

Высокие результаты наш коллектив показал, участвуя в по-
пулярных и престижных театральных фестивалях различной ве-
домственной принадлежности:

– «Рождественские встречи» (ДМТ, г. Вологда – департамент
образования с 1998 года);

– «Мартовская капель» (ВОУК, г. Кириллов – департамент
культуры с 1996 года);

– «Зимняя сказка» – «Браво в Янтаре» (совместный проект:
ВГТРК и ООУ «Янтарь-Плюс», Управление образования г. Во-
логды и ВЭЦ «Школьный театр» МО РФ, г. Москва – 2003 год и
2005 год, Гран-при Всероссийского фестиваля детских театров
«Зимняя сказка»);

– «Русская драма на школьной сцене» («Камерная сцена» под
руководством М. Щепенко, ВЭЦ «Школьный театр» МО РФ,
г. Москва с 1999 года);

– III Всероссийские Молодежные Дельфийские игры – дип-
лом «За пропаганду патриотических идей» за музыкально-поэти-
ческий спектакль «Дорогой мира», автор В. Г. Шахов (г. Волгог-
рад, 2003 года) и др.

Нам стали уделять внимание и средства массовой информа-
ции, но нет единого информационного центра по художественно-
му воспитанию подростков и молодежи. Взаимодействие за пре-
делами города строится в основном спонтанно, отсутствует банк
данных о творческих коллективах.

Существует ряд вопросов и проблем, которые нуждаются
в пристальном внимании:

• преодоление межведомственного барьера в вопросах куль-
туры, воспитания и образования школьников и молодежи;

• взаимодействие школы, дополнительного образования, теат-
ра, семьи в системе нравственного и художественного воспитания;

• расширение информационного пространства, преодоление
слабой информированности на местах о делах в центре.

Именно эти вопросы должны стать центральным направле-
нием будущей работы всех учреждений и ведомств, призванных
совершенствовать эстетическое воспитание и образование сред-
ствами театра в системе общего и дополнительного образования.

ТВОРЧЕСКОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ АКТЕРСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ

В. Г. Шахов, руководитель Театра-центра «ПодРосток»
МОУ ДОД «Дворец творчества детей

и молодежи», педагог дополнительного образования,
почетный работник общего образования РФ

Разобраться, из чего складываются актерские способности,
целесообразно лишь в том случае, если актерское творчество рас-
сматривается как осознанная потребность, а не заманчивое вре-
мяпрепровождение. Яркий свет прожектора, аплодисменты, по-
пулярность не должны заслонять перед поклонниками театра тя-
желый и кропотливый каждодневный труд актера, направленный
на создание сценического образа и призванный оказать целенап-
равленное воздействие на зрителя. В свою очередь, жизнь сцени-
ческого героя, особенности его речи, поступки, через которые
постигается его характер, являются художественным вымыслом,
результатом творчества драматурга. Театр является как бы
посредником, связующим звеном между автором и зрителем. За-
метьте: зрителем, а не читателем. Роль читателя берет на себя
театр. В современном театре таким читателем, интерпретатором
является режиссер и его сподвижники.

Актер начинает творить в строго определенных рамках, обус-
ловленных авторским материалом и режиссерским замыслом.
Искусство актера можно сравнить с искусством перевода стихов.
От таланта переводчика зависит не только верное постижение
смысла стихов, но и возможность получения эстетического на-
слаждения от неповторимости авторской индивидуальности. Точ-
но так же пьесу, которая является произведением литературы и
предназначена для чтения, актер переводит на язык театра – сце-
ническое действие. Переводчик стихов творит в тиши своего ка-
бинета, создав себе для этого наиболее благоприятную обстанов-
ку. По своему желанию он может отложить работу на любое удоб-
ное для него время. Актеру же приходится совершать сокровенное
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таинство рождения произведения театрального искусства на гла-
зах у зрителей, строго во время, указанное в афише. При этом
зритель не столько слушает, сколько смотрит, следит за развитием
действия и ожидает получения эстетического наслаждения.
Следовательно, актер не просто исполнитель, он, в первую оче-
редь, – художник. С этой точки зрения, видимо, и следует предъяв-
лять требования к актерским способностям.

С самых первых шагов на пути овладения элементами актер-
ского мастерства особое внимание педагога и руководителя детс-
кого театрального коллектива должно быть направлено на воспи-
тание в человеке способности быстрой ориентации в окружаю-
щей действительности. Будущий актер-студиец должен научиться
выделять главное, существенное из общего и, воспринимая это
главное, уметь анализировать его актерскими средствами.

К сожалению, несовершенство процесса обучения, все еще
имеющее место в средней школе, порой делает человека негото-
вым к самостоятельному поиску. Студиец или участник театраль-
ного коллектива подменяет свои жизненные ощущения, свой опыт
простой компиляцией. При таком положении вещей никакой речи
о творческом поиске, рождении новых образов, подлинном само-
бытном самовыражении быть не может.

С первых шагов обучения актерскому искусству необходимо
оказывать помощь студийцу в познании самого себя, своего твор-
ческого потенциала, психических и физических возможностей.
Педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь ребенку по-
верить в свои силы, пробудить в нем уважение в себе творца, спо-
собного на самостоятельный и смелый поиск.

В театральной педагогике очень часты случаи, когда ра-
дующий своими успехами на первых порах учащийся совершен-
но неожиданно меркнет и становится неинтересным, беспо-
мощным в работе над ролью в спектакле. И, напротив, не доволь-
ный своими успехами «неудачник», получив роль, буквально вдруг
расцветает, преображается. Педагог в этом случае радуется от-
крытию нового таланта, но его не может удовлетворить элемент
случайности. Даже если эта случайность счастливая, не всегда

и не каждому удается ее осмыслить и сделать верный вывод. Осо-
бенно усугубляется положение тем, что одинаковых случаев в
театральной педагогике не бывает. Практика театра показывает,
что именно эта неодинаковость, непохожесть и ценится больше
всего и зрителем, и режиссером. Стандартность мышления, пас-
сивность, ординарность, несамостоятельность при высоком зна-
нии основ актерского ремесла вряд ли заинтересуют сегодня кого-
нибудь из ценителей театрального искусства, даже среди люби-
тельских коллективов.

Сценическое действие является основой актерского творче-
ства. Именно искусство сценического действия предъявляет тре-
бования к способностям, которые мы называем актерскими. Про-
блеме раскрытия и развития актерских способностей посвящено
много трудов выдающихся деятелей русского классического, со-
временного и зарубежного театра. Гениальный реформатор рус-
ской сцены К. С. Станиславский сумел исследовать и обобщить
лучшие достижения великих актеров. Итогом его жизни стала
знаменитая система Станиславского, являющаяся поистине пу-
теводной звездой в развитии прогрессивной школы актерского
мастерства. Театральная педагогика получила глубоко разрабо-
танную теорию артистической техники.

Метод Станиславского не является сводом технических при-
емов и канонов. Главная цель системы – не подменять собой твор-
чества актера, а, напротив, создать условия для наиболее полного
и свободного раскрытия его творческих способностей. Рожденная
в долгих поисках внутри театральной студии, система Станислав-
ского вобрала в себя великие открытия науки о человеке. Она в
целом дает направление для исследования этих вопросов. Пони-
мая искусство актера как искусство действия, внешнего и внутрен-
него, она обладает огромным потенциалом возбуждения всей твор-
ческой природы актера. Бережно относясь к наследию классиков
театрального образования и опираясь на достижения психологии,
сегодня можно вооружить руководителя самодеятельного театраль-
ного коллектива качественно новыми приемами педагогики. Так,
например, одним из них является метод, позволяющий диагности-
ровать способности к актерскому творчеству.
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Что же влияет на выбор актерской деятельности? Установка на
образное, художественное освоение действительности, в том числе
на актерское творчество, предполагает, что человек, избравший эту
цель как способ самоутверждения, как путь к истине, должен был с
ранних лет проявлять сильный интерес к артистическим и эстети-
ческим формам деятельности. Выбор человеком определенного вида
деятельности обуславливается направленностью как осознанной
установкой. Формирование установки на художественное творчество
предполагает развитую фантазию, мышление и эмоциональную от-
зывчивость, а также определенный минимум знаний, накопленных
в связи с подразумевающимся процессом удовлетворения потреб-
ности в познании интересующей человека деятельности или вида
искусства. Причем небезразлично, каковы мировоззренческие по-
зиции человека, его гражданская направленность, ибо без этого не-
возможно понять его сверхзадачу, воспитывать его как художника,
артиста, предвидеть то, ради чего он идет в театр.

Предположим, что в ходе предварительного знакомства у
школьника была выявлена общая склонность к сценическому ис-
кусству. Теперь педагогу, руководителю студии, предстоит в силу
своего мастерства, опыта и чутья помочь будущему актеру овла-
девать секретами и законами сценического мастерства. Успех за-
нятий будет во многом зависеть от того, насколько педагог смо-
жет раскрыть и развить способности своего ученика.

Можно говорить о четырех первоначальных и обязательных
актерских способностях:

• способность к продуктивной и продолжительной дея-
тельности в условиях эмоционального стресса;

• способность к ролевой игре;
• способность к созданию актерского замысла;
• способность к осуществлению трансляции замысла через

действие.
Причем способность к созданию замысла во многом опре-

деляет самостоятельность актера. Способность к противостоянию
эмоциональному стрессу будет определяющей в плане свободы
актера. Вторая и четвертая способности будут содействовать ори-
гинальности, непосредственности, легкости, убедительности
и выразительности актерского творчества.

Движение вперед, развитие и творческая деятельность воз-
можны лишь при условии постоянного обогащения опыта, повы-
шения уровня достижений. Только творческая деятельность по-
могает развитию способностей молодого человека. Лишь посто-
янное повышение требований к результату деятельности способно
совершенствовать мастерство. Многие педагоги и режиссеры,
утверждающие, что актерскому искусству нельзя научить, возмож-
но, правы. Но верно и то, что этому можно научиться, но этого
нужно страстно желать, осознавать полезность своей деятельно-
сти, иметь знания и опыт допрофессиональной подготовки и, нако-
нец, веру в свои потенциальные возможности. Только при наличии
всех этих условий педагогический процесс может стать результа-
тивным и плодотворным.

Лучшим условием для всех детей-студийцев может быть спо-
койная, деловая атмосфера занятий в студиях и мастерских, где
каждый занят интересным делом.

Психологический фактор влияет на развитие творческого потен-
циала личности ребенка: гармоничное общение как необходимое
условие сохранения чувства единства с миром; образно-чувствен-
ное и логическое мышление, развивающее творческую интуицию.

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ ДОД
«ВАШКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА» ПО ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. А. Богданова, директор МОУ ДОД
«Вашкинский районный Дом детского творчества»

Одним из важнейших условий успешной интеграции основ-
ного и дополнительного образования в условиях села, на мой
взгляд, является координирующая, организационная и программ-
но-методическая роль учреждения дополнительного образования.

Сегодня наше учреждение – Вашкинский районный Дом дет-
ского творчества – это многопрофильное учреждение дополни-
тельного образования детей, имеющее целевую программу раз-
вития, план реструктуризации дополнительного образования,
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систему дополнительного образования «Творчество – путь к са-
мореализации», ученическое самоуправление «От творчества к са-
мостоятельности».

Кадровый состав учреждения достаточен для осуществления
инновационной деятельности: общий численный состав педаго-
гов – 34, в том числе на постоянной основе – 18, совместителей –
16, педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, –
5 человек.

Учебно-воспитательный процесс реализуется в нескольких
направлениях: туристско-краеведческое; физкультурно-спортивное;
культурологическое; художественно-эстетическое; социально-пе-
дагогическое; эколого-биологическое и спортивно-техническое.

В 42 объединениях ежегодно занимается более 500 учащих-
ся, из них 130 – на базе образовательных учреждений района, 60 –
на базе детских садов, 41 – в подростковом клубе «Непоседы» по
месту жительства.

Главной целью учебно-воспитательного процесса является
создание условий для развития творческой личности. Реализуя
данную цель, педколлектив работает над выполнением следую-
щих задач:

– раскрытие природных задатков детей и активизация дея-
тельности в объединениях по социализации воспитанников;

– оздоровление детей через разнообразные формы деятель-
ности;

– обновление инструктивно-методической работы;
– совершенствование административного контроля за обра-

зовательной деятельностью, демократизация управления;
– осуществление интеграции основного и дополнительного

образования в ОУ района.
Педагогический коллектив нашего учреждения выступает ус-

ловием развития системы дополнительного образования детей в
Вашкинском муниципальном районе, обеспечения ее качества,
доступности, эффективности. Деятельность по интеграции основ-
ного и дополнительного образования проявляется в совершенство-
вании законодательной базы по развитию дополнительного обра-
зования в ОУ района, в разработке и апробировании единой Про-

граммы развития воспитания в Вашкинском муниципальном райо-
не, обновлении содержания организационных форм, методов и тех-
нологий по развитию дополнительного образования на базе ОУ, от-
крытии новых структурных подразделений по месту жительства.

Образовательным учреждениям района оказывается методи-
ческая помощь по проведению профориентации и предпрофиль-
ной подготовке учащихся, разработке программ и проведению
элективных курсов. Инновационными направлениями являются :

– образовательная деятельность с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья;

– методическая помощь в разработке образовательных про-
грамм педагогам ОУ по дополнительному образованию;

– открытие новых структурных подразделений, филиалов
и детских общественных организаций на базе ОУ района.

Предполагаемые результаты по интеграции деятельности ос-
новного и дополнительного образования:

– увеличение охвата детей дополнительным образованием на
селе, не только в райцентре;

– получение действенной помощи в предпрофильной под-
готовке;

– доступность дополнительного образования для всех детей,
в том числе и в глубинке;

– возможность привлечения более широкого круга специали-
стов для работы с детьми.

Практическая значимость работы дома творчества по интег-
рации основного и дополнительного образования заключается
в следующем:

– дополнительное образование в Вашкинском районе востре-
бовано и находится в режиме развития;

– растет профессионализм педагогов дополнительного обра-
зования;

– создана и совершенствуется нормативная база учреждения
по дополнительному образованию.

– разработана система модулей по различным направлениям
воспитания (развивается туризм в Вашкинском районе, осуще-
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ствляется допрофессиональная подготовка старшеклассников
через объединение «Юный парикмахер», воспитание учащихся
проектируется на народных традициях и культуре края, создают-
ся условия, соответствующие социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, повышается мотивация учащих-
ся к творческому труду в условиях технической мастерской).

В практику вошли научно-практические конференции по раз-
личным направлениям (духовно-нравственному, гражданскому
и правовому, экологическому образованию) с участием специа-
листов и научных работников ВИРО, ВГПУ, Северной Фиваиды,
представителей духовенства.

Развитие дополнительного образования на селе находит под-
держку у органов местного самоуправления. Система дополни-
тельного образования органично включена в образовательное
пространство района.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «СТАРТ»

Т. В. Николаева, руководитель структурного подразделения
«Старт» МОУ ДО «Центр дополнительного образования

детей» г. Череповца

Структурное подразделение МОУ ДО «ЦДОД» «Старт» на-
ходится на ул. Устюженской, д. 22, в старом социально неблаго-
получном районе города. По данным УВД г. Череповца, данный
микрорайон занимает одно из лидирующих положений по коли-
честву правонарушений, связанных с бытовым пьянством.

Ежегодно в среднем в структурном подразделении занимает-
ся 250 человек в возрасте от 7 до 15 лет. Основной контингент
обучающихся составляют дети из школ № 3, 12, 15, 16, 18, 21.
Большой процент обучающихся школ № 16, 18 – дети из классов
выравнивания.

В результате диагностики семей обучающихся выявлено, что
«Старт» посещает 38% детей из тревожных семей (в доме несог-
ласие, пьянство), 8% – из трудных (дети,  которые при живых роди-

телях воспитываются в детском доме № 5, дети, которых воспи-
тывает одна бабушка). Таким детям тяжело адаптироваться в со-
циальных условиях. Для них характерны пониженный уровень
познавательной деятельности; несформированность мыслитель-
ной деятельности; ограниченный словарный запас; нарушение
речи; слабо развитая моторика; повышенная физическая растор-
моженность; нарушение поведения (агрессия, низкая самооцен-
ка, низкий уровень эмпатии).

Все это негативно отражается на межличностных отношени-
ях в коллективе, создает проблемы социализации ребенка в об-
ществе. Неудачи порождают психические стрессы, а те, в свою
очередь, разнообразные соматические заболевания.

Целенаправленная работа с детьми данной категории ведет-
ся с 1999 года. За прошедший период в педагогическом коллекти-
ве накоплен положительный опыт по воспитанию детей. Педаго-
ги в достаточной степени владеют специальными здоровьесбере-
гающими технологиями и методиками обучения.

Педагогическим коллективом «Старт» в 2003–2004 годах была
создана личностно ориентированная программа воспитательной
системы.

Название нашей программы выбрано неслучайно: наше струк-
турное подразделение является стартовой площадкой для разви-
тия личности ребенка.

Одним из видов деятельности, является работа по изучению ре-
бенком самого себя. Задача формирования у детей опыта самопоз-
нания актуальна с нескольких точек зрения. Во-первых, это направ-
ление актуально в плане обучения детей способам саморазвития, то
есть диагностики и самодиагностики. Во-вторых, самопознание яв-
ляется стимулом к самовоспитанию. В-третьих, опыт самопознания
является условием овладения здоровым образом жизни. И наконец,
опыт самопознания позволяет ребенку выбирать пути, способы дви-
жения к идеальному, здоровому, нравственному «Я».

Целью программы личностно ориентированой воспитательной
системы структурного подразделения «Старт» является создание
психолого-педагогических условий для становления индивидуаль-
ности воспитанников и их социально-культурного развития.
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В нашей программе воспитательная деятельность осуществ-
ляется в следующих направлениях:

I. Организация пролонгированной диагностики, которая яв-
ляется инструментом формирования индивидуальности на осно-
ве постоянного изучения ребенка.

Совместно с педагогом-психологом составлена схема диаг-
ностических методик. Она состоит из 3-х блоков.

1 блок – диагностическая работа для выявления эмоциональ-
ного и психологического настроя, изучения отдельных психичес-
ких качеств. Используются методики: «Рожицы», «Как вы себя
чувствуете?» и др.

2 блок – коррекционная и развивающая работа, включающая
в себя использование на занятиях психогимнастики, игротерапии,
сказкотерапии, музыкотерапии, гипносуггестивной терапии, тре-
нинга общения.

3 блок – диагностическая работа для изучения эмоциональ-
ного состояния, особенностей поведения личности, изучения от-
дельных психологических качеств.

На наш взгляд, предлагаемые методики помогают создавать
такую психологическую среду на занятии, которая способству-
ет укреплению эмоционального здоровья ребенка, стимулирует
его развитие.

Нашими педагогами разработаны занятия с использованием
данных методик, где они органично вплетаются в содержание
обучения.

II. Совершенствование предметно-пространственной среды.
Создание предметно-пространственного мира направлено на

обогащение образовательного пространства предметами, несущи-
ми эстетическую нагрузку, стимулирующими творческую и по-
знавательную активность.

В оформлении и оборудовании помещения структурного под-
разделения участвуют сами дети, учитываются их пожелания и
интересы. Мы исходим из положения «Все, что могут – делают
дети, что не могут – делают взрослые с учетом запросов и по-
требностей детей».

III. Использование здоровьесберегающих технологий в обу-
чении и воспитании.

Содержание работы включает в себя:
• организацию просветительской работы с обучающимися по

сохранению и укреплению здоровья через систему воспитатель-
ных мероприятий, организацию предметно-пространственной
среды – выпуск газеты «Советы доктора Градусника», бюллете-
ней, оформление стенда «Расти здоровым»;

• разработку цикла спортивно-оздоровительных мероприятий
«Зов джунглей», «Зимушка-зима»;

• использование различных игр для снятия психологического
напряжения и агрессии.

IV. Создание единого коллектива структурного подразделе-
ния, который включает в себя всех участников образовательно-
го процесса.

V. Взаимодействие в социуме. Наиболее тесная взаимосвязь ус-
тановилась у нас со школами № 16, 18. Были проведены совещания
с педагогами-организаторами этих школ по теме «Организация до-
суговой деятельности». Составлены планы совместной работы. Орга-
низованы «Круглые столы» по темам «Взаимодействие школы и СП
“Старт” по вопросам воспитания и развития обучающихся», «Ис-
пользование здоровьесберегающих технологий в работе с обучаю-
щимися», нами были определены пути дальнейшего взаимодействия.

Содержание воспитания реализуется по четырем основным
блокам. В каждом блоке находят отражение все перечисленные
ранее направления деятельности.

Развитие у ребенка специальных знаний, практических уме-
ний, творческих способностей осуществляется через деятельность
в блоке «Город Мастеров». Главное здесь определить круг реаль-
ных учебных возможностей ребенка, его ближайшую зону разви-
тия и дать шанс на продвижение в интеллектуальном развитии.
Это предусматривает использование дифференцированного под-
хода в обучении. Одним из примеров этого является программа
объединения «Выпиливание и выжигание» педагога дополнитель-
ного образования Н. С. Петренко.
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Предполагаемые результаты реализации нашей воспитатель-
ной системы характеризуются двумя основными показателями:
наличием воспитательной системы и эффективностью созданных
психолого-педагогических условий.

Организация работы структурного подразделения в русле
личностно ориентированной воспитательной системы позволяет
усилить индивидуальное сопровождение каждого ребенка, помо-
гает осуществить обучение и воспитание на принципах диффе-
ренциации и индивидуализации.

ПРОГРАММА ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЮНЫЙ ТЕХНИК» МОУ ДО
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ» Г. ЧЕРЕПОВЦА «ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ УСПЕХ»

О. С. Заозерова, руководитель структурного
подразделения МОУ ДО «Центр дополнительного

образования детей» г. Череповца

Воспитательная система «Дом, где живет успех» является
продолжением работы педагогов учреждения по организации
личностно ориентированного образования, определенного обра-
зовательной программой Центра дополнительного образования
детей «Ступени роста».

Современные специалисты (социологи, психологи, педагоги),
занимающиеся проблемой социализации детей, приходят к выводу,
что детям в условиях стремительных перемен социальных процес-
сов и отношений необходимы своеобразные островки стабильнос-
ти. Дети нуждаются в определенной защищенности от чрезмерных
социальных нагрузок, эмоциональных стрессов. Им необходимо, что
бы рядом оказались доброжелательные и заинтересованные в них
взрослые. Такими островками стабильности могут стать именно
учреждения дополнительного образования детей.

Конечно, лучше всего естественную адаптацию к сложнос-
тям и переменам жизни осуществляет семья. Но у многих семей
сейчас явно не получается быть таким «надежным причалом»,

что проявляется в ослаблении авторитета родителей, которые за-
частую сами оказываются дезадаптированными в сложившихся
социально-экономических условиях.

Наше структурное подразделение «Юный техник» располо-
жено в «спальном» районе, где преобладают семьи рабочих (70%).
Много неполных семей. Большое количество детей из классов
выравнивания, детских домов. В микрорайоне существуют не-
формальные объединения подростков. Детское одиночество, заб-
рошенность, эмоционально ощущаемая бесприютность, к сожа-
лению, чаще всего приводят к девиантному поведению детей.

По результатам диагностики в этом подразделении занимается
большое количество детей, которым необходимо вернуть чувство
самоценности через уважение к личности, через принятие себя,
через способы самовыражения в различных видах деятельности.

Перечисленные выше проблемы заставили нас более серьез-
но задуматься над разработкой программы воспитательной сис-
темы. Структурное подразделение функционирует как детско-
юношеский клуб по месту жительства с 1977 года, где ежегодно
занимается около 400 детей и подростков в возрасте от 6 до 18
лет, и за это время педагогическим коллективом накоплен опре-
деленный опыт работы с детьми.

Поэтому основная концептуальная идея воспитательной сис-
темы состоит в эффективном педагогическом взаимодействии,
технологии создания успеха, раскрытии и развитии творческого
и личностного потенциала ребенка, формировании его позитив-
ного мировосприятия.

Из концептуальной идеи вытекает цель программы – созда-
ние психолого-педагогических условий для формирования пози-
тивной Я-концепции ребенка, развития творческого потенциала
и самоопределения личности.

Задачи воспитательной системы делятся на задачи-условия
и задачи, направленные на воспитанников.

Задачи-условия включают в себя:
– создание благоприятного психологического климата в кол-

лективе;
– формирование у педагогов позитивной Я-концепции;
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– создание воспитательной среды и единого коллектива пе-
дагогов и воспитанников;

– овладение педагогами дополнительного образования алго-
ритмом создания ситуации успеха, приемами эффективного пе-
дагогического взаимодействия.

Задачи, направленные на воспитанников, включают:
– воспитание у них позитивного отношения к людям, приро-

де, миру;
– развитие творческих способностей;
– формирование эстетической культуры, навыков коммуни-

кативной культуры, адекватной самооценки, устойчивого инте-
реса к дополнительным занятиям.

Отсюда следует, что прогнозируемым результатом нашей де-
ятельности будет:

1. Наличие системы воспитательной работы в структурном под-
разделении, которая предполагает упорядоченную жизнедеятель-
ность в соответствии с концепцией, работу коллектива единомыш-
ленников, создание психолого-педагогических условий для даль-
нейшего развития.

2. Сформированность позитивной Я-концепции, творческих
способностей у воспитанников, что предусматривает опыт твор-
ческого самовыражения и активности, развитые коммуникатив-
ные навыки, широкий кругозор, ценностные ориентации и устой-
чивые интересы к выбранному виду деятельности, адекватную
самооценку и позитивное самовосприятие.

Педагоги дополнительного образования, работающие над
реализацией воспитательной программы, овладевают демократи-
ческим, творческим стилем обучения, психологической компетен-
тностью, приобретают позитивную Я-концепцию.

Опора на психологические знания особенно актуальна в педа-
гогической деятельности. Сегодня востребован педагог помогаю-
щий, активизирующий, стимулирующий, который, прежде всего,
нацелен не на передачу знаний, вооружение умениями и навыка-
ми, а на помощь ребенку стать тем, кем он сам хочет и может стать.

Успешность обучения, развития и воспитания школьников во
многом определяется эффективным педагогическим взаимодей -

ствием (ЭПВ). Важнейшим условием успешного освоения мето-
дов ЭПВ является позитивная Я-концепция педагога.

В условиях дополнительного образования педагог особое
внимание уделяет позитивному оцениванию ребенка, его деятель-
ности, формированию позитивной самооценки детей, что способ-
ствует раскрытию творческого потенциала каждой личности. Это
возможно только при осознании педагогом собственной значи-
мости и, безусловно, позитивном отношении к детям.

Неслучайно программа воспитательной системы структурно-
го подразделения «Юный техник» получила название «Дом, где
живет успех».

Своеобразие системы в том, что основные составляющие ус-
пеха ее деятельности – успешность педагогов, успешность роди-
телей, успешность воспитанников.

Основными направлениями деятельности воспитательной
системы являются:

1. Воспитательная работа.
2. Организация познавательной и творческой деятельности

воспитанников.
3. Досуговая деятельность.
4. Взаимодействие в социуме.
5. Диагностическая деятельность.
В содержании программы условно выделено 4 блока:
1 блок «Нравственно-эстетический»  включает в себя фор-

мирование ценностного отношения к жизни, обеспечивая гармо-
ничное развитие человека.

Реализуется данный блок через выполнение практических
работ, организацию бесед, диспутов, игр, викторин, экскурсий,
выставок.

2 блок «Творчество» определяет деятельность обучающихся,
результатом которой является создание новых духовных и мате-
риальных ценностей.

Основная задача данного блока – содействовать и помогать
детям в их творческом самовыражении, развитии качеств твор-
ческой личности, творческих способностей.
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Реализуется блок через практические упражнения, творчес-
кие задания, тесты, конкурсы, соревнования, выставки, ярмарки,
массовые мероприятия (турниры знатоков, брейн-ринг и др.).

3 блок «Коммуникативный» является ведущим, связующим и
необходимым условием развития и формирования личностей и
коллектива. Основная задача данного блока – сформировать у
воспитанников коммуникативную и этическую культуру, умение
общаться со сверстниками и людьми из других возрастных групп.
Реализуется в процессе занятий и мероприятий.

4 блок «Профориентация»  – это целенаправленная деятель-
ность педагогов по подготовке молодежи к обоснованному выбо-
ру профессии в соответствии с личными склонностями, интере-
сами, способностями и, одновременно, с общественными потреб-
ностями в кадрах различных профессий и разного уровня
квалификации. Основная задача данного блока – сформировать
у обучащихся готовность к производительному труду, т. е. вырабо-
тать у них совокупность общественно значимых качеств и свойств,
полезных для личности и общества с учетом дальнейшего профес-
сионального становления. Осуществляется через проведение проф-
диагностирования воспитанников, самостоятельную работу уча-
щихся и творческие проекты.

Совет по инновациям при управлении образования мэрии
г. Череповца утвердил в марте 2004 года программу личностно
ориентированной воспитательной системы структурного подраз-
деления «Юный техник» «Дом, где живет успех» как инноваци-
онный проект экспериментального типа.

Воспитательная работа в процессе реализации предполагает
определенные этапы деятельности. Сейчас мы находимся на эта-
пе становления воспитательной системы.

Цель этого этапа – реализация концепции и программы вос-
питания в практической деятельности.

В течение всего предшествующего периода времени велась
работа по всем направлениям воспитательной системы.

В процессе интенсивного внедрения инновации педагогам свой-
ственно испытывать физические и нравственно-психологические

перегрузки. Здоровье педагогов является необходимым условием
успешной организации продуктивного педагогического взаимодей-
ствия и укрепления психологического здоровья детей, поэтому в
структурном подразделении проводятся различные семинары, тре-
нинги, игры по обучению методам и способам профилактики и пре-
дотвращения синдрома профессионального выгорания, включаю-
щие диагностирование состояния, саморегуляцию, самотерапию.
Материалы данных занятий представлены в разработке «Методи-
ческие материалы по повышению психологической компетенции
педагогов дополнительного образования».

Другая не менее важная работа, проведенная за этот период, –
организация больших и малых творческих дел в структурном под-
разделении. В ходе нее апробировались различные формы и спо-
собы совместной деятельности обучающихся всех объединений.
За основу работы взято включение воспитанников в систему само-
управления. Для этого был сформирован детский актив, разрабо-
тано положение о детском активе, составлен план его деятельнос-
ти, который был успешно реализован в прошлом учебном году.

Детский актив совместно с воспитанниками всего структурно-
го подразделения участвовал в организации и проведении коллек-
тивных творческих дел, в ходе которых создавалась временная твор-
ческая группа, которая разрабатывала идею мероприятия, предла-
гала отдельные творческие задания воспитанникам различных
объединений структурного подразделения, координировала и на-
правляла их действия. Таким образом, в процессе подготовки и про-
ведения дела участвовало максимальное количество детей.

На занятиях в объединениях апробируются и внедряются раз-
личные методики, упражнения, тесты по развитию творческих
способностей. Применяемые методики способствуют развитию
творческих способностей, воображения, памяти, креативного
мышления. Использование их на занятиях в объединениях позво-
ляет воспитанникам выполнять интересные и оригинальные ра-
боты, которые представляются на выставки различных уровней.

Педагогами не только подобраны сами методики развития
способностей, но так же и адаптированы критерии оценки твор-
ческих способностей детей.
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Развитие творческих способностей обусловлено содержани-
ем деятельности объединений и органически вплетается в про-
цесс обучения воспитанников.

За истекший период времени была проведена также большая
диагностическая работа. В результате чего отобран ряд методик для
дальнейшей работы, определена частота их использования, часть
методик решено модифицировать для удобства в использовании.

Мы представляем используемые методики по изучению педаго-
гами дополнительного образования детей и родителей, такие как:
методики по изучению психологического климата в объединениях
структурного подразделения; методики по изучению коммуникатив-
ных способностей и оценке уровня нравственной воспитанности
детей; методики изучения креативных способностей детей; методи-
ки по изучению участия родителей в жизни структурного подразде-
ления; методики по изучению эмоциональной устойчивости и само-
отношения педагогов дополнительного образования и др.

Диагностические результаты используются при планирова-
нии дальнейшей работы по реализации воспитательной системы
в структурном подразделении.

Сейчас мы находимся в середине пути. Поэтому нам пред-
стоит вести постоянную работу по изучению изменяющихся ин-
тересов, запросов и потребностей воспитанников и их родителей
на дополнительные образовательные услуги, на основе которых
в деятельность по реализации воспитательной системы будут
вноситься определенные корректировки. Мы должны чутко реа-
гировать на все изменения, происходящие как внутри нашего кол-
лектива, так и в обществе в целом для того, чтобы имеющиеся на
вооружении методики и технологии приблизить к постоянно ме-
няющимся условиям, сделать их более гибкими и мобильными.

Педагогический коллектив «Юного техника» работает над
созданием в структурном подразделении следующих условий:
наше структурное подразделение – это тот «Дом»,

• куда ребята приходят добровольно, охотно, с радостью;
• где есть возможность заняться интересным делом;
• где серьезное, настоящее дело можно самим придумать,

организовать и каждый день идти вперед;

• где есть доступное общение и взаимодействие с партнера-
ми, единомышленниками, независимо от опыта, возраста, уров-
ня мастерства;

• где можно еще раз начать все сначала, с нуля сформировать
мнение окружающих о себе;

• где каждый ребенок чувствует себя личностью, может ком-
пенсировать свои неудачи в школе, где есть дополнительный шанс
реализовать себя;

• где поощряется инициатива, самостоятельность.
Наблюдения, беседы с родителями и учителями показали, что

в нашем структурном подразделении большинство детей раскры-
ваются как существа цельные, зачастую компенсируя свои неус-
пехи в школьной деятельности. Тот, у кого не ладятся дела с ма-
тематикой, оказывается веселым затейником, а тот, у кого про-
блемы с гуманитарными предметами, удивляет товарищей
выдумкой и умением в изготовлении поделок.

В структурном подразделении больше возможностей для не-
формального, личностного общения. Ведь становление социаль-
ного и нравственного опыта детей происходит отнюдь не в прямом
соотнесении с учебными успехами. А у педагогов есть возможность
обращаться не только к памяти и сообразительности детей, но и к
детским переживаниям, к нравственной сфере личности. При та-
ком взаимодействии возникают ситуации успеха, которые вооду-
шевляют детей, помогают им утвердиться в глазах товарищей, пе-
дагогов, а главное, придают смысл всей жизни ребенка.

Конечно, это не означает, что структурное подразделение
превращается в некое замкнутое, закрытое от окружающего мира
пространство. Отгородиться от проблем социальной жизни не-
возможно. Мы создаем свое особое воспитательное простран-
ство, в котором ребенку было бы хорошо, интересно, где бы он
был занят увлекательной деятельностью, защищен физически и
психологически.
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НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.  А. Бандяк, ведущий специалист отдела среднего
и начального профессионального образования департамента

образования Вологодской области

Реформирование системы профессионального образования
в целях достижения ее качественного соответствия перспективам
развития страны, активно входящей в мировое образовательное
сообщество, связано с поиском и разработкой инновационных
подходов в обновлении содержания образования и организации
образовательного процесса. Образовательные инновации рассмат-
риваются как средство осмысления и освоения новых подходов
в профессиональной деятельности.

В исследованиях А. М. Новикова, Т. И. Олиференко, Л. Г. Та-
риты, Т. В. Корсаковой, В. А. Беляевой, А. А. Петренко, Т. А. Сер-
геевой, Н. М. Уваровой, Т. В. Максимченко, В. Г. Воронцовой и ря-
да других ученых обосновывается необходимость методической
службы нового типа как специфической организационно-функ-
циональной структуры, отличительной особенностью которой
является инициирование и сопровождение инновационных про-
цессов практики образования.

Условия инновационной образовательной практики предпо-
лагают осуществление инженерно-педагогическими работника-
ми рефлексии и выбора возможных оснований своей профессио-
нальной деятельности, выработки смыслов, ценностей и норм
этой деятельности, осуществление проектирования и реализации

технологий, методик достижения целей. Данная ситуация приво-
дит к появлению образовательного запроса, качественно нового
как по содержанию, так и по характеру предъявления – запроса,
инициированного самим педагогом, руководителем образователь-
ного учреждения. Содержательной стороной такого запроса яв-
ляется ориентация на новые научные педагогические и методо-
логические знания, на знания в области актуальных проблем об-
разования, психологии и педагогики, на новые способы
профессионального поведения, действия, которые бы обеспечи-
ли эффективность педагогической и инновационной деятельнос-
ти в ситуации развивающегося образования.

Обозначается необходимость в такой практике методического
сопровождения, которая позволила бы реализовать этот качественно
новый образовательный запрос, обеспечив педагогам возможность
самоопределиться в пространстве изменений и характере участия
в этих изменениях; осуществить выбор направлений способов пре-
образования педагогической реальности, собственной профессио-
нальной деятельности, профессионально-личностного развития;
разобраться в результатах уже осуществляемой исследовательской
практики; определиться в способах и формах включения в иссле-
довательскую деятельность [4: 26].

Методические службы в условиях изменения образовательной
парадигмы впервые поставлены перед необходимостью работать
не только и не столько на «передачу» информации педагогам, сколь-
ко на создание предпосылок для их профессионально-личностно-
го саморазвития, на организацию внутригрупповых процессов в хо-
де сопровождения с целью обмена педагогическим опытом.

Необходимы определение концептуальных основ методичес-
кого сопровождения инновационной деятельности, разработка
вариативных моделей подготовки к инновационной деятельнос-
ти с учетом личностно-индивидуальных возможностей и ограни-
чений педагогов-практиков.

Методическое сопровождение инновационной деятельности
представляет процесс взаимодействия сопровождающего (мето-
дической службы) и сопровождаемого (педагога или группы пе-
дагогов), направленный на развитие способности к самоопреде-
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лению, стимулирование самостоятельности субъектов инноваций
в решении актуальных проблем профессиональной деятельнос-
ти путем освоения и разработки новшеств. Целью такого сопро-
вождения является создание условий для ценностно-смыслового
самоопределения и самореализации субъектов в инновационной
деятельности, способствующей позитивному развитию.

Функции методического сопровождения инновационной де-
ятельности отражают цель данного процесса и определяют со-
держание деятельности методических структур. Цель и функции
методического сопровождения соответствуют смыслу гуманис-
тически направленной инновационной деятельности. Вслед за
М. И. Рожковым мы выделяем две группы функций методичес-
кого сопровождения: целевые и инструментальные.

Первая группа – целевые функции,  отражающие содержание
задач, решаемых субъектами методического сопровождения.

Вторая группа – инструментальные функции, отражающие
технологию методического сопровождения.

Функции методического сопровождения могут быть опреде-
лены в соответствии с классификацией сущностных сфер педа-
гога-исследователя [2: 98–99]. Данная модель функций сопровож-
дения вычленяет социальные (познавательный, поведенческий
и др.) аспекты и интегрирует их со сферами индивидуальности.

Первой функцией сопровождения является развитие моти-
вационной сферы  субъектов деятельности. В процессе сопровож-
дения необходимо формирование мотивов и потребностей для
включения в инновационную деятельность, для ее осуществле-
ния, получения результата. Сопровождающая сторона создает
психологические условия внедрения инноваций, учитывая инди-
видуальный потенциал субъектов и ведущие мотивы, формирует
и развивает новые мотивационные образования: потребность в со-
вершенствовании педагогической теории, направленность на
выявление противоречий и проблем в теории и практике, потреб-
ность достижения успеха в научной деятельности, стремление
к результату, самосовершенствованию.

Второй функцией методического сопровождения является раз-
витие интеллектуальной сферы.  Исследователь должен быть ин-

формирован в своем предмете исследования, в современных пси-
холого-педагогических и философских концепциях; должен быть
способным к глубокому осознанию своего опыта и нацелен на от-
крытие нового; должен уметь чувствовать проблему, быть способ-
ным к формулированию гипотез, обобщению, решению нестан-
дартных ситуаций, проявлять оригинальность и гибкость. Таким
образом, методическое сопровождение направлено на организацию
процесса освоения перечисленных знаний и умений, развитие ди-
вергентного и креативного мышления исследователя.

Развитие предметно-практической сферы также является це-
левой функцией методического сопровождения. Ее реализация
предполагает развитие у субъектов инноваций исследовательс-
ких умений: выявлять и формулировать научные проблемы прак-
тики образования, отбирать средства получения научной инфор-
мации, проводить эксперимент и анализировать полученную ин-
формацию, литературно оформлять результаты исследования.

Результат реализации данной функции: готовность к успеш-
ному осуществлению инновационной деятельности.

Важной функцией методического сопровождения является раз-
витие экзистенциальной сферы. Реализация данной функции пред-
полагает формирование сознательного отношения к инновационной
деятельности, стремление к самосовершенствованию в ней; разви-
тие умения формулировать собственные взгляды, идеи, оценивать
свои возможности и научный потенциал, отстаивать свою позицию.

Обеспечение развития сферы саморегуляции исследователя
предполагает развитие рефлексивных способностей, объективной
самооценки своих возможностей, действий и результатов деятель-
ности; развитие умения выбирать альтернативные способы ре-
шения исследовательских задач. Рефлексия направлена на выяв-
ление несовершенств собственной деятельности с целью пробле-
матизации как основания педагогического исследования.
Актуализируя рефлексивное отношение к деятельности, сторона
сопровождения помогает субъекту инновации расширить пред-
ставление о той ситуации, в которой он находится, понять причи-
ны трудностей, спланировать способы и средства затруднений в
инновационной деятельности.
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Функция развития эмоциональной и волевой сфер субъекта
инновационной деятельности предполагает поддержку творчес-
кого вдохновения, развитие умения противостоять трудностям
и преодолевать препятствия, развитие способности действовать
на оптимальном уровне активности.

Вторая группа функций методического сопровождения – фун-
кции инструментальные. К ним следует отнести: диагностичес-
кую, коммуникативную, прогностическую и организаторскую
функции.

Реализация диагностической функции методического сопро-
вождения предполагает выбор потенциальных объектов сопро-
вождения, совместный анализ ситуации на предмет выявления
затруднений в инновационной деятельности педагогов и управ-
ленцев, актуализацию профессионального опыта решения про-
блем, определение индивидуально-личностных возможностей
и ограничений в освоении и реализации инновационной деталь-
ности (включая особенности ценностно-смысловой сферы).

Коммуникативная функция методического сопровождения
инновационной деятельности заключается в организации различ-
ных форм общения и взаимодействия субъектов сопровождения
(консультации, семинары, беседы), в результате которых сторона
сопровождения разрешает проблемы и затруднения при иниции-
рующей поддержке службы сопровождения.

В ходе такого взаимодействия устанавливается контакт, про-
исходит совместное переживание проблемы, поиск и выбор ва-
риантов ее решения. Процесс общения предполагает активную
позицию обеих сторон.

Суть прогностической функции методического сопровожде-
ния проявляется в обосновании определенного прогноза резуль-
татов, на достижение которых ориентировано сопровождение,
определении стратегии и основных направлений сопровождения,
совместного проекта, плана действий.

Реализация организаторской функции предполагает:
– осуществление координации деятельности субъектов сто-

роны сопровождения на основе взаимовыгодного обмена инфор-
мацией, опытом, кадрами, усилиями;

– организацию работы различных форм методического сопро-
вождения (методические объединения, курсы повышения квали-
фикации, семинары-практикумы, консультирование, экспертиза)
по запросам инновационной практики;

– организацию различных мер по распространению иннова-
ционного опыта.

Через качество и полноту реализации функций можно оце-
нить эффективность методического сопровождения.

Целесообразно выделить следующие компоненты методичес-
кого сопровождения инновационной деятельности: мотивацион-
ный, когнитивный, предметно-практический, рефлексивный.

Мотивационный компонент предлагает формирование моти-
вации к инновационной деятельности, к осуществлению конкрет-
ной инновации.

Когнитивный компонент включает формирование инноваци-
онной компетентности субъектов инноваций.

Предметно-практический компонент предполагает конкрет-
ную деятельность субъекта сопровождения по разработке, осво-
ению и реализации инновации.

Рефлексивный компонент предполагает осмысление проис-
ходящего и проектирование определенных действий в будущем.

Данные компоненты реализуются посредством различных
форм личностно ориентированного и системного видов методи-
ческого сопровождения.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Г. А. Смирнов, преподаватель ГОУ СПО «Череповецкий
металлургический колледж»

После подписания в сентябре 2003 года Болонской декларации
Россия строит единое Европейское образовательное пространство.
На энергетическом отделении Череповецкого металлургического
колледжа решение проблем, направленных на практико-ориентиро-
ванное обучение как средство подготовки конкурентоспособных
специалистов в данном пространстве, начали с совершенствования
методики.

До ноября 2003 года учебная практика проводилась по следу-
ющей методике:

• монтаж электронных устройств;
• ручной расчет основных характеристик и параметров элек-

тронных устройств;
• проведение ручных экспериментальных исследований ха-

рактеристик и параметров электронных устройств.
Содержание новой методики:
• учебная группа разбивается на пары (аналитик – оператор),

по желанию студентов в процессе практики состав пары может
корректироваться преподавателем с учетом интересов студентов,
хода учебного процесса и результатов обучения;

• пара на занятии получает элементную базу устройства, про-
веряет соответствие номиналов и исправность элементов;

• пара выполняет ручной расчет устройства, оформляет соот-
ветствующие таблицы;

• аналитик выполняет ручной монтаж устройства, оператор в
это время занят машинным моделированием этого же устройства:
на следующем занятии функции аналитика и оператора меняются;

• если требуется, первый выполнивший задание оказывает помощь
партнеру в монтаже или машинном моделировании устройства;

• студенты проводят ручные и машинные эксперименты с за-
полнением таблиц, построением графиков, обсуждением полу-
ченных результатов;

• составляется отчет.
При оценке знаний, умений и навыков аналитика и оператора

в расчет принимаются полнота и качество выполнения задания,
степень совпадения расчетных, экспериментальных и компьютер-
ных данных, участие каждого в создании базы данных, а также
знания теоретического материала данного занятия.

Главная задача преподавателя – обеспечить на занятии твор-
ческую работу связки «аналитик – оператор», осуществляя при
этом контроль за выполнением задания и соблюдением правил
электробезопасности и охраны труда.

Реализовать возможности новой методики проведения заня-
тий позволяет программа машинного моделирования Electronics
Workbench (EWB), которая содержит три раздела: основы теории
электрических цепей и сигналов, полупроводниковые приборы,
усилители и аналоговые преобразователи, импульсные и цифро-
вые устройства.

Указанные разделы программы EWB являются составной ча-
стью рабочей программы учебной практики. Работа с програм-
мой EWB включает три основные этапа: создание схемы; выбор
и подключение измерительных приборов; активация схемы – рас-
чет процессов в исследуемом устройстве.

Рассчитанные параметры схемы электронного устройства ото-
бражаются на экранах измерительных приборов или осциллографа.

Одновременно с совершенствованием методики проводилась
разработка и издание учебно-методического пособия для студен-
тов «Совершенствование методики проведения занятий учебной
практики».

Пособие содержит разделы: введение, содержание методики,
база данных учебной практики, контрольно-измерительные при-
боры, дифференцированное обучение, схемы электрических це-
пей и устройств, контрольные вопросы по видам занятий и под-
готовке к зачету, заключение.
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Для развития познавательных способностей студентов, их
активности и самостоятельности на базе комплекта «Юный элек-
троник», в дополнение к рабочей программе практики, разрабо-
таны 20 схем электронных устройств и варианты заданий по их
исследованию (до 20-ти заданий на каждое электронное устрой-
ство). Задания формулируются так:

• «Что произойдет в работе устройства, если а) увеличить или
уменьшить номиналы отдельных элементов схемы; б) произойдет
обрыв или межвитковое замыкание первичной либо вторичной
обмоток силового, согласующего или выходного трансформатора;
в) чрезмерно увеличить амплитуду входного сигнала и т. д.?»

• «По каким критериям можно сравнивать одинаковые элект-
ронные устройства и выбирать лучший?»

• «Перечислите и поясните основные характеристики и пара-
метры электронного устройства. Поясните методику их построе-
ния, расчета?» и т. д.

Для интенсификации занятий учебной практики разработана
коммутационная плата с возможностями: быстрого контроля пра-
вильности выполнения монтажных схем; контроля номиналов
компонентов электронных устройств; снижения времени измере-
ний основных параметров электронных устройств (в 2–3 раза);
определения участка схемы с некачественно выполненным мон-
тажом; определения неисправностей в электронных устройствах;
уменьшения погрешностей измерений.

Важным элементом практической подготовки студентов явля-
ется монтаж электронных устройств для проведения лаборатор-
ных работ электротехнических дисциплин. В этих целях группой
2 ТЭ (специальность 140613) на учебной практике выполнялся
монтаж реле РЭВ-826 и контакторов МК-2. Группа 2 АТП (специ-
альность 220301) изготовила макеты лабораторных установок для
дисциплины «Электронная техника». Именно такие монтажные
работы повышают ответственность, вырабатывают самостоятель-
ность и инициативу и готовят студентов к предстоящей професси-
ональной деятельности.

Большой вклад в подготовку конкурентоспособных специа-
листов вносят комплексные работы по отдельным темам учебной

практики. Разработаны учебное пособие и методические указа-
ния для выполнения комплексной работы «Усилители электри-
ческих сигналов».

Комплексная работа проводится в 5 этапов, которые предус-
матривают выполнение следующих действий:

• 1 этап – построение экспериментальных и справочных вольт-
амперных характеристик (ВАХ) транзистора;

• 2 этап – выбор положения рабочей точки на ВАХ транзисто-
ра и определение h-параметров;

• 3 этап – расчет элементов принципиальной схемы усилите-
ля, монтаж, экспериментальные исследования основных каче-
ственных показателей;

• 4 этап – построение амплитудной и амплитудно-частотной
характеристик;

• 5 этап – выбор критериев оценки качества усилителя и са-
мого качественного (из пятнадцати), оформление отчета.

Для оценки качества знаний, полученных при комплексной ра-
боте, проводятся 2 контрольные работы: первая – проверка теорети-
ческих знаний; вторая – проверка практических знаний и навыков.

Заключительным этапом комплексной работы является про-
ведение конкурса «Лучший радиомонтажник».

В процессе комплексных работ студенты выполняют функ-
ции разработчика, монтажника, наладчика и исследователя и яв-
ляются реальными участниками создания электронного устрой-
ства. Именно в таких условиях проверяется качество подготовки
специалиста, его инициатива и самостоятельность.

Навыки приобретения исследовательских знаний студенты
получают на лабораторных работах. С этой целью для студентов
специальностей 140613, 220301 и 230101 разработано и внедре-
но в учебный процесс учебно-методическое пособие  «Электро-
технические измерения. Компьютеризованный практикум».

В пособии для каждого занятия разработаны индивидуаль-
ные задания и проверочные материалы, позволяющие разнооб-
разить формы организации занятий: фронтальная, групповая,
индивидуальная. На лабораторных работах используется специ-
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ально разработанное устройство выделения гармоник (УВГ), рас-
ширяющее возможности программы EWB, и вновь созданная
библиотека моделей отечественных компонентов, которая адап-
тирует программу EWB к отечественному учебному процессу.
Пособие позволяет проводить частично-поисковые, поисковые
и репродуктивные практические и лабораторные работы. В нем
учтены рекомендации и предложения по организации и совер-
шенствованию учебного процесса, отраженные в материалах Все-
российской научно-методической конференции «Образование,
наука, бизнес-2004».

В заключение отметим, что внедрение практико-ориенти-
рованных технологий обучения содействует подготовке кон-
курентоспособных специалистов для рыночной экономики
и формированию единого Европейского образовательного про-
странства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ» КАК СРЕДСТВО

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

З. А. Маркова, преподаватель НОУ СПО «Коммерческий
техникум» г. Череповца

Учебно-методические рекомендации по русскому языку
и культуре речи составлены с учетом требований Государствен-
ного образовательного стандарта СПО (2002) и в соответствии
с примерной и рабочей программами по курсу «Русский язык
и культура речи».

Негосударственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Коммерческий техникум» готовит
специалистов среднего звена управления для предприятий торговли
и общественного питания по заочной форме обучения, поэтому обес-
печение изучаемой дисциплины учебно-методическими рекомен да-
циями (УМР) является обязательным условием работы по предмету.

Актуальность подготовленных методических рекомендаций
состоит в том, что мы попытались решить проблему, заключаю-
щуюся в недостатке собственно учебных пособий по названному
предмету для студентов техникумов. Кроме того, практически
полностью отсутствуют учебные пособия по русскому языку и
культуре речи, отражающие специфику приобретаемой специаль-
ности. Именно в этом проявляется новизна и практическая зна-
чимость данных рекомендаций.

Цели работы:
– создание оптимальных условий для изучения курса студен-

тами-заочниками;
– рациональная организация учебного процесса при изучении

русского языка и культуры речи в условиях заочного обучения;
– осуществление профессиональной направленности в изу-

чении дисциплины.
Указанные цели предполагают решение следующих практи-

ческих задач:
– воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи;
– совершенствование речевой культуры;
– обеспечение дальнейшего овладения речевыми навыками и

умениями, полного и осознанного усвоения системы норм рус-
ского литературного языка;

– повышение уровня орфографической и пунктуационной
грамотности;

– помощь студентам в подготовке к выполнению тех видов
письменных работ, которые предусмотрены учебными програм-
мами техникума.

Ожидаемый результат:
– повышение уровня грамотности устной и письменной речи;
– повышение уровня общей и профессиональной культуры

специалиста.
Практическая значимость:
материалы «Учебно-методических рекомендаций…» могут

быть использованы при самостоятельном совершенствовании
знаний и навыков в области культуры речи, при выполнении всех
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видов письменных работ, включенных в процесс обучения в тех-
никуме, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.

Особенностью данной работы является наличие в ее структу-
ре не только программы курса, но и практических и тестовых за-
даний, которые способствуют формированию знаний и навыков
грамотной устной и письменной речи, а также дают возможность
их самопроверки.

Содержание и структура работы:
1. Введение.
2. Тематический план.
3. Содержание учебного курса, задания для самостоятельной

работы, виды практических работ, литература.
4. Практикум.
5. Тесты самоконтроля.
6. Контрольные задания по курсу «Русский язык и культура речи».
7. Контрольные вопросы к зачету.
8. Литература.
Во введении определены цели и задачи курса «Русский язык

и культура речи», сформулированы требования к уровню знаний
и умений студента по изучаемой дисциплине, дана краткая ха-
рактеристика разделов УМР.

Тематический план позволяет студенту увидеть в целом объем
и последовательность изучаемого материала.

В разделе «Содержание учебной дисциплины» даны рекомен-
дации по изучению каждой темы программы: сформулированы
требования к знаниям и умениям по изучаемой теме, изложено ее
содержание, определены виды практических работ и задания для
самостоятельной работы студента, приведен перечень основной
литературы для изучения программного материала.

Раздел «Практикум» содержит упражнения, способствующие
совершенствованию речевых, орфографических и пунктуацион-
ных навыков будущих специалистов. Его цель – помочь студен-
там устранить пробелы в знаниях по русскому языку, закрепить
практические навыки грамотного письма и устной речи. Количе-
ство упражнений по каждой теме достаточно как для групповой
классной, так и для самостоятельной домашней работы.

Степень сложности упражнений различна, что позволяет учи-
тывать уровень индивидуальной подготовки студентов и реали-
зовывать принцип развивающего обучения. Так, в теме «Введе-
ние. Язык и речь» задания, связанные с использованием вырази-
тельных средств языка, расположены и сформулированы
следующим образом:

– «Определите, какие выразительные средства использованы
в примерах» (примеры взяты из произведений художественной
литературы).

– «Определите, какие тропы использованы в рекламных тек-
стах».

– «Составьте рекламу на товар (услугу), используя вырази-
тельные средства языка».

Тема «Лексика. Лексико-фразеологическая норма» содержит
такие задания:

– «Выпишите (из предложенных примеров) пословицы и по-
говорки, в которых использованы антонимы, синонимы».

– «Определите, в каком ряду синонимы отличаются: а) эмо-
циональной оценкой; б) экспрессивной оценкой; в) стилистичес-
кой окраской».

– «Подберите русские синонимы к заимствованным словам».
– «Оценочное слово “супер” замените синонимами, которые

могут быть использованы в книжной и разговорной речи, в быто-
вом и профессиональном общении.

Многие упражнения «Практикума» ориентированы на буду-
щую профессию студентов. Например, в теме «Введение. Язык
и речь» (задание 7) студентам предлагается записать речевые фор-
мулы, которые могут быть использованы для того, чтобы предло-
жить свою помощь покупателю, одобрить покупательский выбор,
выразить готовность к выполнению просьбы покупателя (заказ-
чика, потребителя услуг, партнера по бизнесу и др.).

В темах «Части речи. Морфологические нормы русского язы-
ка», «Нормы русского правописания» и др. в достаточном объеме
представлена лексика, необходимая для характеристики товаров,
а также для ситуаций общения с покупателями и составления
деловых бумаг.
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Очевидную практическую значимость имеют задания темы
«Текст. Стили речи». Их цель – научить студентов не только раз-
личать функциональные стили, но и продуцировать в устной
и письменной речи тексты различной стилевой окраски, в том чис-
ле делового и научного стиля.

УМР не ограничивают студентов необходимостью выполнять
только упражнения «Практикума». Они могут обратиться к зада-
ниям из учебного пособия для вузов «Русский язык и культура
речи» Л. А. Введенской, Л. Г. Павловой, Е. Ю. Кашаевой. Номера
упражнений и страницы пособия указаны в разделе «Самостоя-
тельная работа студента».

Информационным источником при составлении «Практикума»
послужили задания, представленные в действующих учебных посо-
биях для вузов и СПО, а также в печатных работах преподавателей
ГОУ ВПО «ЧГУ». Однако для значительной части упражнений ма-
териал подобран автором учебно-методических рекомендаций из
произведений художественной литературы, публицистики, реклам-
ных текстов, объявлений, письменных работ студентов и т. д.

При составлении тренировочных и тестовых заданий учтены
наблюдения преподавателей техникума относительно трудностей,
которые испытывают студенты при устном и письменном проду-
цировании текстов.

Представленные для самоконтроля тесты могут быть исполь-
зованы преподавателями и студентами как с контролирующей, так
и с обучающей целью по всем разделам программы. Контрольные
задания и контрольные вопросы к зачету позволяют осуществить
комплексную проверку знаний студентов. Учебно-методические
рекомендации содержат список основной и дополнительной ли-
тературы, перечень словарей и справочников, которые могут быть
использованы при изучении программы курса.

Применение данной разработки в преподавании русского язы-
ка и культуры речи дает возможность рационально использовать
время на занятиях, реально определить круг заданий, выполняе-
мых на практических занятиях по теме, предъявить единые тре-
бования к объему и качеству выполненных работ.

Определение результативности работы с учебно-методичес-
кими рекомендациями ведется по 3 направлениям:

1. Контроль качества знаний студентов во время групповых
практических занятий и индивидуальных консультаций по рус-
скому языку.

2. Отзывы преподавателей техникума об уровне лингвисти-
ческой подготовки, демонстрируемой студентами на занятиях,
экзаменах, в различных видах письменных работ.

3. Анализ ошибок, допущенных в курсовых и дипломных про-
ектах, в отчетах по практике и других письменных работах сту-
дентов.

Преподавание курса «Русский язык и культура речи» с приме-
нением УМР велось лишь в течение года, поэтому сейчас не может
быть сделан объективный вывод о качественных изменениях в зна-
ниях студентов в области изучаемой дисциплины. Однако очевид-
но, что использование учебно-методических рекомендаций в прак-
тике заочного обучения помогает преподавателю и студентам оп-
ределить формы и направления работы по курсу, следовательно,
более рационально организовать изучение программы.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ДЕЛОВОМУ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ССУЗ

С. В. Соколов, ГОУ СПО «Вологодский
сельскохозяйственный техникум»

Обучение студентов иностранному языку в среднем специ-
альном учебном заведении профессионально ориентированно, а
учебное содержание данной дисциплины, подлежащее активно-
му усвоению, адекватно специфике конкретных специальностей,
изучаемых в учебном заведении. Поэтому при реализации ГОС
СПО по дисциплине «Иностранный язык» преподаватель стре-
мится заложить у студентов основы владения деловым иностран-
ным языком по специальности для продуктивного иноязычного
профессионального общения.
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Модульно-проектная технология, являясь инновационной по
своему характеру, включает в себя образующие элементы двух
педагогических технологий: модульной и проектной. Первая пред-
полагает структурирование учебного материала, подлежащего ус-
воению, равно как и формирование умений и навыков в основ-
ных видах речевой деятельности, по отдельным модулям. Вторая
имеет цель подвести студентов к 4-му творческому уровню усво-
ения знаний (обученности) на основе подготовки презентации
и защиты индивидуальных проектов по микрогруппам в рамках
учебной темы.

Каждый учебный модуль имеет свое условное название, учеб-
ные цели, реализуемые в процессе достижения иноязычной ком-
петентности студентов, содержание, подлежащее усвоению на
занятии, задачи для студентов внутри модуля и в основных видах
речевой деятельности, методы и формы организации познаватель-
ной деятельности студентов.

При условии успешно организованной работы в рамках каж-
дого модуля студенты показывают достаточно высокий уровень
владения знаниями и умениями по основным видам речевой дея-
тельности, поскольку строгое структурирование модульно-про-
ектной технологии ориентирует студентов на выработку потреб-
ности много работать в системе, самостоятельно и творчески под-
ходить к изучению языкового материала.

Использование проектов позволяет решить целый ряд задач
и активизировать все стороны личности обучаемых. Остановим-
ся на принципах, которыми следует руководствоваться при ис-
пользовании метода проектов как способа совершенствования
социальной компетентности студентов.

1. Связь идеи проекта с реальной жизнью. Идея всякого про-
екта должна быть связана в той или иной форме с реальной жиз-
нью. Это главное требование к методу проектов, призванному
восстановить связь между теорией и практикой.

2. Интерес к выполнению проекта со стороны всех его участ-
ников. Наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех
участников – одно из необходимых условий высокого качества
его выполнения и, соответственно, эффективности его обучаю -

щего воздействия. Найти идею проекта, интересную для всех его
участников, – самая сложная задача проектного обучения.

3. Ведущая роль консультативно-координирующей функции
преподавателей. Роль преподавателя на разных этапах выполне-
ния проекта меняется. На подготовительном этапе она состоит
в том, чтобы инициировать идеи проекта или создать условия для
появления идеи, а также помочь в первоначальном рамочном пла-
нировании, т. е. преобладает регулятивно-организаторская функ-
ция. На этапе реализации проекта преподаватель вступает в роль
помощника, консультанта по отдельным вопросам. Существен-
ная роль отводится координации действий между отдельными
микрогруппами и участниками проекта.

4. Самоорганизация и ответственное отношение участников
проекта. Самоорганизация работы в микрогруппе – планирование
работы без участия преподавателя. Например, распределение обя-
занностей между членами микрогруппы, установление сроков вы-
полнения того или иного вида знаний, форм и порядка отчетности.
Для успешного выполнения проекта большое значение имеет уро-
вень проявления личной ответственности отдельными его участ-
никами. Практика применения проектов показывает, что чем выше
уровень личной ответственности, тем выше качество конечного
итогового продукта. При самоорганизации работы в микрогруппе
наиболее ответственные задания поручаются тем студентам, кото-
рые имеют наиболее развитое чувство ответственности. Хотя про-
цесс самоорганизации и протекает без участия преподавателя, тем
не менее, он не должен от него самоустраняться, т. к. в микрогруп-
пах могут возникнуть разного рода осложнения.

5. Нацеленность на создание конкретного продукта. Целью
выполнения каждого проекта является создание конкретного про-
дукта, который отличается от традиционного результата обучения
своей связью с реальной жизнью, необычностью формы и само-
стоятельностью изготовления. Выполнение проектов предполага-
ет создание материалов, представляющих собой различные фор-
мы документации: таблицы, фото-, аудио-, видеоотчет, коллаж, ко-
микс, сценарий, журнал, статья, стенгазета, выставка и т. д.
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6. Монопредметный и межпредметный характер проектов.
Если монопроекты проводятся в рамках одного учебного проек-
та, то межпредметные проекты, как правило, во внеурочное вре-
мя. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три
предмета, а также достаточно объемные, продолжительные, пла-
нирующие решать ту или иную достаточно сложную проблему,
значимую для всех участников проекта.

7. Временная и структурная завершенность проекта. Проек-
ты могут делиться по длительности на малые, средние и боль-
шие. Малые проекты длятся от двух до шести часов. Средний
проект предполагает длительность до сорока часов. Большие про-
екты могут иметь продолжительность от одной недели до месяца
или от месяца до нескольких месяцев или лет (большой методи-
ческий проект).

При обучении деловому иностранному языку целесообразно
использовать следующие типы проектов:

1. Творческие проекты, предполагающие оформление резуль-
татов в виде сценария, видеофильма, плана сочинения, статьи,
репортажа, дизайна рубрик и газеты, альбома и т. д.

2. Ролевые, игровые. В таком проекте участники принимают
на себя определенные роли, обусловленные характером и содер-
жанием проекта. Это могут быть выдуманные персонажи, ими-
тирующие социальные или деловые отношения, осложняемые
придуманными участниками ситуациями. Степень творчества
здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности яв-
ляется ролево-игровая.

3. Ознакомительно-ориентированные (информационные).
Этот тип проектов направлен на сбор информации, ее анализ
и обобщение фактов, реалий, например, лингвистических, пред-
назначенных для широкой аудитории. Такие проекты требуют хо-
рошо продуманной структуры, возможности коррекции по ходу
работы. Результатом данного проекта являются статьи, рефераты
и их презентации.

4. Практико-ориентированные (прикладные). Этот тип проек-
тов отличает четко обозначенный с самого начала результат дея-

тельности его участников. Причем этот результат ориентирован на
социальные интересы самих участников – документ, созданный на
основе полученных результатов исследования – справочный мате-
риал на иностранном языке, тематический словарь иноязычных тер-
минов или словарь иноязычно-русских эквивалентов в рамках темы
делового языка специальности. Здесь особенно важна хорошая орга-
низация координационной работы в плане поэтапных обсуждений,
корректировка совместных и индивидуальных усилий в организа-
ции презентации полученных результатов.

Монопроекты, как правило, проводятся в рамках одного про-
екта. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы
в курсе делового иностранного языка. Работа над монопроектом
предусматривает применение знаний из двух областей, т. е. речь
идет о реализации межпредметных связей. Подобный проект так-
же предполагает тщательную структуризацию по урокам с чет-
ким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех зна-
ний, умений и навыков, которые студенты должны предположи-
тельно приобрести в результате подготовки проекта.

Тип проекта определяет его содержание, что обуславливает
комплекс определенных знаний, который можно рассматривать
как логически продуманную программу действий студентов по
выполнению своих проектов.

Первый шаг – лексический. Работая над проектом на этом
этапе, студенты должны собрать необходимую лексику (терми-
ны, специальные слова – профессионализмы, языковые клише),
логически связанные по смыслу с идеей данного проекта. Имен-
но на этом этапе максимально реализуется самостоятельная ра-
бота студентов с языковой справочной литературой.

Второй шаг – лексико-грамматический. На этом этапе сту-
денты, используя собранную тематическую лексику на немецком
языке, должны составить словосочетания. При этом они обраща-
ются к грамматическим справочникам, используя которые, вос-
станавливают свои знания в области грамматических категорий.

Третий шаг – синтаксический. На этом этапе студенты, воо-
руженные необходимой лексикой на уровне как отдельно взятых
единиц, так и лексических словосочетаний, применяя знания из
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морфологии, решают проблему структурирования предложения
на немецком языке. Они работают с синтаксисом немецкого пред-
ложения, прибегая к своим знаниям в этой области, а также рабо-
тают с грамматическими справочниками.

Четвертый шаг – коммуникативный. На этом этапе студенты
составляют письменное сообщение по теме проекта. В основе
данного монологического высказывания в письменной форме –
базовая лексика в виде лексических единиц, скомпонованных на
уровне иноязычных фраз адекватно теме проекта. Это сообще-
ние – главное звено проекта, которое озвучивается студентами
при защите проекта.

Последний, пятый, шаг при подготовке проекта – оформи-
тельский, направленный на активизацию творческого потенциа-
ла студентов.

При рецензии и защите проектов учитываются следующие
параметры:

1. Качество представленного материала (полнота представлен-
ной работы, правильность изложения материала с точки зрения
иностранного языка и стилистико-композиционного аспекта, его
значимость и актуальность, адекватность изучаемой тематике).

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция.
3. Культура речи.
4. Уровень самостоятельности, проявленный при подготовке

проекта.
5. Умение работать в команде.
6. Умение работать с аудиторией.
7. Активность каждого участника проекта в соответствии с

его индивидуальными возможностями.
8. Необходимая и достаточная глубина проникновения в про-

блему, привлечение знаний из других областей.
9. Эстетика оформления результатов выполненного проекта.
10. Умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и

аргументированность ответов каждого члена группы.
Проектная технология позволяет преодолеть инертность и бе-

зынициативность студентов, ликвидировать психологические ба-
рьеры, препятствующие оформлению иноязычного высказывания

в устной форме и вступлению в акт вербальной коммуникации. Это
достигается благодаря тому, что метод проектов как педагогичес-
кая технология включает в себя совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.
Данный метод предполагает определенную совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий студентов с обя-
зательной презентацией и защитой этих результатов.

Модульно-проектная технология продуктивна по своему су-
ществу, т. к. развивает у студентов такие качества, как самостоя-
тельность и творчество, формирует познавательную и мыслитель-
ную активность, способствует повышению иноязычной компе-
тентности. Являясь развивающей, личностно ориентированной,
модульно-проектная технология рассматривает студента как
субъекта учебной деятельности и способствует развитию общей
и коммуникативной культуры специалиста среднего звена, повы-
шению уровня его интеллектуализации и социальной мобильно-
сти, формированию гражданских и профессионально значимых
качеств личности будущего специалиста.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
И ВОСПИТАНИИ МАСТЕРА

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Г. Н. Рысева, ГОУ НПО «ПУ № 15 народных
промыслов» г. Вологды

В основе социокультурного системного подхода находится
идея полноценного использования всех функций и свойств лич-
ности и в целом человеческих ресурсов. Применение системного
подхода в образовании дает возможность более эффективно орга-
низовать учебную деятельность.

Специалист художественно-ремесленного профиля – это ра-
ботник творческий, мотивом деятельности которого является воз-
можность самовыражения в своем ремесле, это духовно богатая
натура с собственной индивидуальностью, творческим мышле-
нием. Таким и должен быть наш выпускник .
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Учащиеся, поступающие в училище, имеют различный объем
и качество знаний, умений и навыков, отличаются мышлением,
личностными характеристиками, поэтому к каждому необходим
индивидуальный подход. С этой целью планируется система ра-
боты по выявлению индивидуальных особенностей учащихся уже
с первых дней их пребывания в училище, определению мотива-
ции, готовности к овладению профессией, т. е. устанавливается
исходный уровень профессионально-личностного развития.

Переход к индивидуально ориентированному образованию тре-
бует необходимой перестройки технологий обучения и воспитания,
которые призваны создать оптимальные условия для осуществле-
ния учебно-воспитательного и самообразовательного процессов.

Результатом педагогического процесса является неразрывное
единство воспитанности, обученности и развитости человека,
а единственным средством его достижения является деятельность
самого воспитанника. Здесь важен самостоятельный поиск уче-
ника, действие его по собственной программе, развитие творчес-
кого мышления, а на более высоком уровне – это коллективный
поиск решения насущных задач учащихся, их инициативность.
Чтобы вывести учащегося на этот результат, необходимы такие
методы, которые бы повышали творческую активность учащих-
ся, опираясь на их базовые знания.

Ключевыми характеристиками личности являются социаль-
но значимые качества личности (социокультурная основа лично-
сти) и профессионально значимые качества (профессиональное
мастерство).

Развитие социально значимых качеств идет через содержа-
ние предметов гуманитарного цикла, факультативов «Истоки»,
«Культура Вологодского края». На первом курсе в училище ве-
дется факультатив «Истоки». Предмет «Истоки» введен в образо-
вательную программу с целью одухотворения и интегрирования
знаний. Изучение предмета способствует развитию духовно-нрав-
ственной основы личности, коммуникативных, управленческих
способностей, что создает необходимую среду (или условия) для
самоутверждения учащихся. «Истоки» включают учеников в круг
важнейших идеалов, ценностей и традиций, которые особенно

актуальны для профессий художественно-ремесленного профи-
ля и которые неразрывно связаны с истоками и народными тра-
дициями как ремесла, так и народной культуры в целом. В пред-
мете «Истоки» изучаются 4 категории: Слово, Образ, Книга, Дело.

Слово – это внутренний мир человека. Образ – внешняя гар-
мония. Правда в Слове, Образе, Деле. Книга дает новый толчок
к развитию нравственно-духовных ценностей.

Особое место в системном подходе занимает социокультур-
ный инструментарий. Он включает в себя учебно-методические
комплекты, учебные пособия, активные формы обучения (тренин-
ги), текстовые материалы, элементы общения.

Результаты преподавания любого предмета зависят от того, как
построено общение с учащимися. Каждый педагог хотел бы ви-
деть своих учеников не только обладающими глубокими и проч-
ными знаниями, но и воспитанными. Мы думаем, что многие со-
гласятся со словами Сент-Экзюпери о том, что самая большая рос-
кошь на земле – это роскошь человеческого общения; поэтому тема
первого урока по категории «Слово» звучит так: «Слово как сред-
ство общения и познания». На этом уроке, как и на остальных, спе-
циально не изучается новый материал, а идет опора на знания, со-
циокультурный опыт, которыми уже обладают учащиеся, т. к. глав-
ная задача «Истоков» – это развитие нравственно-духовных качеств
личности через присоединение к неизменным общечеловеческим
ценностям. Мир нравственно-духовных ценностей невозможно на-
вязать извне, ценностное мировоззрение создается собственными
усилиями, поэтому необходимо в учебном процессе поставить уча-
щегося в активную позицию, что является главным условием эф-
фективности занятий. На таких уроках происходит переход к «шко-
ле активных детей и внимательного учителя» (П. П. Блонский).

Первый урок по категории «Слово», как и все другие, начина-
ется с добрых слов учителя. Это очень важно, т. к. вступительное
слово учителя состоит из предложений, построенных с ориента-
цией на развитие целостного восприятия учащихся. Речь учителя
является своеобразным инструментарием, который позволяет
посредством слова, образа, чувства передавать знания о мире,
вызывая ответное желание участвовать в их освоении. Благодаря
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таким словам, можно «дойти» до каждого ученика, присоединить-
ся к его видению мира, способствовать развитию нравственно-
духовного начала. Человек приобретает уверенность в себе, у него
развивается восприятие мира в чувствах, звуках, образах, возни-
кает положительный настрой на учение, потому что человек ус-
лышан, понят, принят.

Известно, что к средствам активизации обучения относятся:
содержание, методы, приемы обучения и воспитания и дидакти-
ческие средства. В системном подходе идея активного обучения
и воспитания реализуется путем организации системы социокуль-
турных тренингов. Тренинги позволяют поставить учащихся в
активную позицию, проявить свою индивидуальность в творчес-
ком взаимодействии с другими.

Предмет «Истоки» опирается на межпредметные связи с ис-
торией, литературой, биологией, спецдисциплинами и другими
предметами.

На уроках литературы используется такая форма урока, как
издание рукописной книги. Что дает такое занятие? Это, прежде
всего, развитие целостного восприятия мира, повышение мысли-
тельной активности учащихся, совершенствование умения состав-
лять самостоятельный монологический рассказ в рамках указан-
ной темы, умения собирать убедительные аргументы в защиту
своего мнения, обеспечение познавательной активности на про-
тяжении длительного времени.

На втором курсе ведется факультатив «Культура Вологодского
края: истоки и традиции». Главная задача курса – познакомить уча-
щихся с наследием вологодской культуры, созданной предшеству-
ющими поколениями. Знание истоков культуры Вологодского края
поможет учащимся осознать необходимость продолжения культур-
ных традиций в своей профессиональной деятельности.

На третьем курсе изучается предмет «Исполнительское мас-
терство»: история вологодского кружева, история вышивки и т. д.

На второй ступени у нас ведутся такие предметы, как пси-
хология, педагогика, методика и факультатив «Риторика». Мы
воспитываем носителей культуры, мастеров НХП, и нам важно,

чтобы они не только работали руками, но и могли хорошо и гра-
мотно выражать свои мысли. Этому и способствует предмет «Ри-
торика».

С учебными курсами «Истоки» и «Культура Вологодского
края» связана и воспитательная программа «Воспитание на со-
циокультурном опыте». С учащимися групп 1 курса обсуждают-
ся темы, связанные с проблемами общения, формирования кол-
лектива в группе, воспитания доброго отношения друг к другу,
развития отношений сотрудничества между учащимися и педа-
гогами. Классные часы на 1 курсе направлены на то, чтобы по-
мочь учащимся быстрее пройти адаптацию в новом коллективе.
Для обсуждения учащимся 1 курса предлагаются следующие
темы: «Я и училище», «Я среди людей», «Моя трудовая семья»,
«Город Мастеров».

На 2 и 3 курсах программа «Воспитание на социокультурном
опыте» предполагает проведение классных часов по тематике,
связанной с профессиональной подготовкой учащихся. Это та-
кие классные часы, как «Слово о Родине», «От рабочего к масте-
ру», «Труд и творчество», «Мой путь к мастерству» (2 курс); «Наша
миссия», «Образ профессионала».

При проведении классных часов учащиеся демонстрируют
свою готовность обсуждать проблемы по предложенной теме,
опираясь на имеющийся у них опыт профессиональной деятель-
ности.

Данные психодиагностики свидетельствуют о том, что постав-
ленные в программах цели реальны и выполнимы: увеличилось
количество учащихся с высоким уровнем сформированности об-
щественно значимых ценностей (с 30 до 45%), учащихся с низ-
ким уровнем на 3 курсе нет. У 67% учащихся отмечается высо-
кий уровень способности к самоутверждению, кроме того, наблю-
дается постепенное увеличение количества учащихся с высоким
уровнем способности к самоутверждению, которые способны до-
биваться поставленной цели, несмотря на трудности. Мы счита-
ем, что немалая заслуга в этом элементов социокультурного сис-
темного подхода, которые мы применяем и на уроках, и во вне-
классной работе.
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР НАРОДНЫХ

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

С. А. Поповчева , заместитель директора
по теоретическому обучению ГОУ НПО «ПУ № 15»

г. Вологды, преподаватель «Основ педагогики»

Главной целью ГОУ «Профессиональное училище № 15 народ-
ных промыслов» является сохранение и развитие промыслов Воло-
годского края. Поэтому мы должны подготовить специалиста, кото-
рый не только сам отлично владеет навыками профессии, но и мо-
жет обучить своему ремеслу других, т. е. выпускник должен иметь
элементарные педагогические навыки. Многие выпускники имеют
достаточно высокие результаты по профессии, но образовательный
уровень наших учащихся раньше не позволял выпускникам грамот-
но осуществлять деятельность по обучению ремеслам.

Решению этой задачи помогло введение в учебный план на 4
курсе в качестве регионального компонента образования психо-
лого-педагогической подготовки, в ходе которой изучаются пред-
меты: «Основы педагогики», «Основы психологии» и «Методика
преподавания НХР».

На данные предметы в учебном плане отведено 200 часов. За
такое количество часов опытного педагога подготовить невозмож-
но, поэтому своей задачей мы определили – дать азы, основы педа-
гогических знаний, которые позволят учащимся работать в круж-
ках, студиях, центрах дополнительного образования, а может быть,
даже в школах. Имея пусть небольшой, но именно педагогический
багаж знаний, выпускники училища смогут научить своему ремес-
лу других. Если кого-то из наших выпускников действительно заин-
тересует педагогическая деятельность, им, несомненно, потребуют-
ся новые глубокие знания, и они придут к пониманию самосовер-
шенствования, саморазвития, необходимости получения высшего
педагогического образования. Основа для этого уже будет заложена.

Все предметы психолого-педагогического блока взаимосвяза-
ны между собой. Особенно тесно связаны между собой пред меты

«Основы педагогика» и «Методика преподавания НХР». По ним
скорректировано содержание рабочих программ, найдены парал-
лели в работе, убраны из программ темы и вопросы, дублирующие
друг друга, определен порядок изучения тем. На «Основах педаго-
гики» большей частью учащиеся осваивают теоретические знания,
а потом на «Методике преподавания НХР» применяют их для ре-
шения конкретных практических задач. Органично связан с этими
предметами и курс «Основы психологии».

Основная цель работы по предмету «Основы педагогики» –
приблизить содержание программы предмета к поставленным
задачам, дать учащимся такие знания и сформировать такие уме-
ния, которые они смогут реально применить в дальнейшей прак-
тической деятельности в качестве руководителей кружков, сту-
дий и т. п.

Работа осуществлялась по трем направлениям:
1. Отбор содержания (теоретические знания).
2. Создание системы практических заданий (формирование

умений).
3. Подготовка, организация и проведение педагогической прак-

тики (перенос полученных знаний, умений и навыков на практику).
Содержание программы разрабатывалось в течение 5 лет и за

последний год претерпело значительные изменения. Изначально
на все темы курса было отведено примерно одинаковое количе-
ство часов. В прошедшем учебном году было сокращено количе-
ство часов по некоторым темам. Наибольшие изменения затро-
нули темы «История педагогики», «Основы воспитания», «Педа-
гогические технологии». По данным темам произошло
значительное сокращение часов, которое обусловлено тем, что
первые две темы имеют для наших будущих выпускников неболь-
шое практическое значение. При работе в кружках и студиях им
вряд ли придется освещать вопросы развития педагогики с древ-
них времен до наших дней и вести планомерную серьезную вос-
питательную работу. Поэтому в программе основные этапы раз-
вития педагогики и деятельность известных педагогов России
даются обзорно. По теме «Воспитание» изучаются такие вопро-
сы, как сущность воспитания, цели воспитания, методы, формы,
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закономерности и средства воспитательного процесса, роль се-
мейного воспитания. Овладев данным материалом, учащиеся спо-
собны определить цели воспитания и осуществить их через воз-
можности преподавания своей профессии.

Тема «Педагогические технологии» сокращена в связи со
сложностью учебного материала. Освоить данный материал и
применить на практике можно только в том случае, когда человек
(преподаватель) имеет целостное представление об учебном (или
образовательном) процессе. Для этого необходимы минимум год-
два, а для некоторых и больше, педагогической деятельности.
Наши учащиеся этого опыта не имеют, поэтому для изучения им
предлагается такой материал: понятие технологии, примеры из-
вестных технологий, применяемых на уроках.

Начинающий преподаватель может вполне проявить свое
творчество на отдельно взятом уроке или даже на отдельном его
этапе. Например, применить интересный прием, необычно соче-
тать метод, форму и средства, особым образом организовать ра-
боту учащихся и т. д.

Основное внимание в курсе «Основы педагогики» направле-
но на изучение темы «Дидактика», т. е. основ обучения. Наши
будущие выпускники могут учить своей профессии как школь-
ников, так и взрослое население, поэтому им необходимо знать
такие общие вопросы, как «Что такое педагогический процесс?»,
«Что такое процесс обучения?», «Что такое педагогические цели,
как их ставить и решать?», «Как спланировать урок, отобрать со-
держание, выбрать нужный метод, форму, средства?», «Как оце-
нить учащихся и свою работу?». Все перечисленные вопросы –
наша повседневная работа, основа педагогической деятельнос-
ти, и поэтому на изучение этой темы отведено самое большое
количество часов.

В теме «Дидактика» предусмотрена система практических ра-
бот. Выполнение работ осуществляется в следующей логической
последовательности: знакомство с нормативными документами и
отработка умения с ними работать, последовательное изучение от-
дельных этапов урока, начиная с постановки целей обучения, разви-

тия, воспитания, до разработки урока производственного обучения.
В ходе выполнения практических работ учащиеся учатся формули-
ровать педагогические цели, анализируют и разрабатывают основ-
ные компоненты урока: целевой, потребностно-мотивационный,
содержательный, операционно-деятельностный, эмоционально-во-
левой, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный. Та-
кая работа позволяет учащимся научиться ставить цели на конкрет-
ный урок, правильно отобрать содержание, мотивировать учащихся
на учебную деятельность, организовать их работу и оценить ее. Да-
лее учащимся предлагается изучить методы, средства и формы обу-
чения, их оптимальное сочетание на уроке и практически приме-
нить их при разработке фрагмента урока.

В результате последовательного выполнения практических ра-
бот учащиеся прорабатывают основные компоненты урока. В каче-
стве итоговой предусмотрена комплексная работа – проектирование
урока производственного обучения, в котором предполагается со-
единение отдельных элементов урока. Учащимся предлагается под-
готовить развернутый конспект урока по предложенной теме.

Такая работа, когда учащиеся вначале имеют возможность
отработать отдельные элементы урока, разобраться в них, понять,
а уже затем соединить все это в единое целое, позволяет лучше
подготовиться к педагогической практике. Анализ итоговой прак-
тической работы показывает, что учащиеся, в основном, усвоили
основные элементы, этапы урока: научились ставить цели обуче-
ния, развития и воспитания, отличают эти цели друг от друга,
могут правильно подобрать вопросы для актуализации знаний уча-
щихся, ориентируются в содержании. Главная цель преподава-
ния предмета «Методика преподавания НХР» – дать основу зна-
ний по данному предмету, помочь разобраться в многообразии
методов, приемов и средств обучения, научить рационально от-
бирать и использовать их в своей деятельности.

Все изучаемые в курсе «Методики» вопросы были разделены
на три крупных блока:

1. Учебно-программная документация.
2. Основные методы обучения и воспитания в современной

школе.
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3. Современные требования к уроку и педагогу.
По каждому из направлений были спланированы уроки тео-

ретического изучения учебного материала и практические заня-
тия. Учащимися при изучении предмета «Методика преподава-
ния НХР» были подготовлены рабочие программы кружков по
своей профессии, методические пособия для проведения занятий.
К учащимся предъявлялось требование: не только подготовить
наглядность, но и профессионально обосновать ее.

В ходе изучения предмета «Основы психологии» решаются
следующие задачи: дать учащимся основы психологических зна-
ний; способствовать самопознанию учащихся и познанию дру-
гих людей; развивать коммуникативные умения на основе психо-
логических знаний; формировать основы психологической куль-
туры учащихся.

В первоначальную рабочую программу предмета были вне-
сены небольшие изменения с целью приведения в соответствие
содержания данной программы с программами предметов «Пе-
дагогика» и «Методика». Так, например, раздел «Возрастная пси-
хология» был перенесен на 1 полугодие, поскольку на практичес-
ких занятиях по «Методике» учащимся необходимо учитывать
возрастные особенности детей.

На теоретических занятиях учащиеся изучают основы педа-
гогических знаний. Для того чтобы попробовать свои силы в прак-
тической деятельности, после изучения психолого-педагогичес-
кого блока предусмотрена педагогическая практика. При проек-
тировании урока учащимся необходимы консультации. Много
вопросов возникает по содержанию предмета, по отбору главных
положений. Поэтому неслучайно на заседании педагогического
совета было принято решение привлечь к проведению педагоги-
ческой практики мастеров производственного обучения. За ними
до проведения практики были закреплены все учащиеся 4 курса.
Совместно с мастерами девочки определяли тему урока и дату
его проведения. Мастера оказывали практикантам большую по-
мощь в подготовке к урокам, в написании конспектов. Общее ру-
ководство осуществлялось со стороны администрации. Все уро-
ки, данные учащимися, сразу анализировались и оценивались.

Следует сказать, что 93% уроков признаны отличными и хоро-
шими. Девочки из группы 423 (18 человек) проходили педагоги-
ческую практику в различных центрах дополнительного образо-
вания и школах области. Отзывы и рецензии на проведенные уро-
ки свидетельствуют о том, что наши учащиеся серьезно отнеслись
к своей работе и вышли на практику хорошо подготовленными.

Но вместе с тем есть и проблемы. Нашим учащимся не хвата-
ет опыта публичных выступлений, поэтому некоторые из них стес-
нялись говорить громко, очень волновались. Необходимо более
эффективно использовать возможности факультативного курса
«Риторика», вводить в практику ученические конференции, при-
влекать учащихся выпускных групп для проведения классных
часов на младших курсах, экскурсий по линии музея училища.

Введение в учебный план психолого-педагогической подго-
товки позволяет говорить о подготовке выпускника, способного
обучить секретам своего ремесла широкие слои населения, спо-
собствуя тем самым сохранению и развитию традиционных ре-
месел Вологодчины.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПРЕПОДАВАНИИ
СПЕЦДИСЦИПЛИН

Н. Н. Мамедова , преподаватель высшей категории
ГОУ СПО «Вологодский строительный колледж»

В условиях реформирования Российской экономики, модер-
низации профессионального образования, интенсификации ин-
тегрирования российской системы образования в европейское
образовательное пространство перед средним профессиональным
образованием ставятся новые задачи.

Проблема в том, что специалисты с базовым уровнем СПО уже
не справляются с повышенными требованиями информационных
технологий, телекоммуникационных офисных взаимоотношений,
недостаточно способны самостоятельно решать практические воп-
росы и развивать новые функциональные отношения.

Владение компьютерными технологиями проектирования ста-
новится необходимым условием успешной профессиональной
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деятельности техника-строителя. Основным компонентом содер-
жания информационно-технологической подготовки являются
технологии компьютерной графики, содержание подготовки по
которым обеспечивает:

• знания об аппаратном и программном обеспечении;
• знания о способах представления и хранения графической

информации;
• знания об эффективных методах решения задач проектиро-

вания средствами компьютерной графики;
• умения применять различные технологии компьютерной

графики в процессе проектирования, обеспечивая оптимальность
и эффективность работы.

Внедрение компьютерных средств в обучении открывает сту-
дентам доступ к нетрадиционным источникам информации. Име-
ется возможность применения средств моделирования явлений и
процессов, которые доступно демонстрируют конечный результат.

Создание учебно-методического комплекса по инженерной
графике, спецдисциплинам направлено на формирование профес-
сионально значимых качеств специалиста:

• профессиональной мобильности – готовности к быстрой
смене выполняемых заданий в рамках своей специальности на
основе приобретенных знаний и умений использования различ-
ных компьютерных программ;

• профессиональной компетентности – владению компьютер-
ными программами для решения профессиональных типовых и
нетиповых задач.

Основным документом в УМК является рабочая программа,
в которой определено содержание обучения с использованием
компьютерных технологий. Основу комплекса составляют сред-
ства обучения, способствующие развитию практической направ-
ленности: компьютерные программы AutoCad, ArhiCAD, плоттер,
принтер, офисные технологии; нормативно-справочная и специ-
альная литература, типовые проекты зданий, рабочие чертежи
конструкций, схемы, макеты и др.

Применение САПР при изучении специальных дисциплин
наиболее актуально и целесообразно, т. к. компьютерное сопро-

вождение профессиональной деятельности студентов имеет прак-
тико-ориентированную направленность. Программные системы
выполнены с учетом действующих в настоящее время государ-
ственных стандартов, системы проектной документации для стро-
ительства (ГОСТов, СПДС, СНиПов ).

Преподавание имеет практическую направленность и произ-
водится в тесной взаимосвязи с дисциплинами: «Информатика»,
«Инженерная графика», «Архитектура зданий», «Строительные
конструкции», «Реконструкция зданий», «Компьютерное сопро-
вождение профессиональной деятельности». Сотрудничество
преподавателей специальных дисциплин и информатики носит
интегративный, межпредметный характер. Это позволяет повы-
сить учебно-познавательную деятельность студентов, развивает
творческие умения и навыки по специальным дисциплинам. При-
меняя современные информационные технологии, студенты име-
ют возможность творчески подойти к процессу обучения, т. к.
знания интегрируются и используются на более высоком уровне.

На 2 курсе студенты получают знания по общепрофессиональ-
ной дисциплине «Инженерная графика» с применением программ
компьютерной графики AutoCAD, знания по предмету «Инфор-
матика» об аппаратном и программном обеспечении, о способах
представления и хранения графической информации, об эффек-
тивных методах решения задач по вычерчиванию средствами ком-
пьютерной графики. Вследствие этого графические компьютер-
ные программы обеспечивают хороший результат в процессе про-
фессионального обучения. Такая подготовка в области
компьютерной графики наряду с изучением теоретических про-
граммных продуктов позволяет продолжить применение изучае-
мых технологий при реализации учебных проектов по специаль-
ным предметам на 3, 4 курсах.

На 3 курсе по дисциплине «Архитектура зданий» студенты
выполняют курсовой проект по гражданским зданиям, на 4 курсе
выполняют практические работы по предмету «Реконструкция
зданий». На первом этапе проектирования студенты занимаются
эскизным проектированием и конструированием зданий, выпол-
няют сравнение вариантов на основании нормативно-справочной
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литературы с применением эффективных современных материа-
лов и технологий. Наиболее целесообразный вариант проектного
решения строительных чертежей оформляют в компьютерной
графике, отрабатывают умения при работе на плоттере. Размеще-
ние базы данных, дидактических материалов, чертежей в памяти
компьютера делают их доступными для студентов на любых эта-
пах занятия, а также при самостоятельной работе во внеурочное
время. Частично-поисковый характер работы, абсолютная нагляд-
ность, необходимость концентрации внимания во время работы
создают условия для активизации творческих возможностей сту-
дентов. Задача преподавателя – организовать и скоординировать
самостоятельную работу студентов, то есть преподаватель стано-
вится руководителем, консультантом. При этом в любой момент
возможна коррекция преподавателем процесса обучения благо-
даря наличию оперативной обратной связи.

В основу личностно ориентированного подхода обучения по-
ложено разноуровневое обучение, что воплощается в выполне-
нии студентами практических работ при дифференцированном
участии преподавателя. На основе этого выявляется личностный
потенциал студента: психофизиологический, трудовой, творчес-
кий. При построении учебных занятий необходимо учитывать
специфику специальности, возрастные особенности студентов,
уровень предшествующего образования.

На этапе дипломного проектирования студенты уже владеют
устойчивыми знаниям и умениями в области компьютерных тех-
нологий и на более высоком самостоятельном уровне применяют
их. В колледже создано экспериментально-конструкторское бюро.
Дипломные проекты, имеющие конкретное практическое приме-
нение, или такие, внедрение которых возможно в будущем, име-
ют большое практическое и воспитательное значение для обуче-
ния специалистов. Количество дипломных проектов, выполнен-
ных в компьютерной графике по специальности 270103
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» возраста-
ет: в 2003/04 учебном году – 3 дипломных проекта (6%); в 2004/
05 учебном году – 9 дипломных проектов (15%).

Анализ результатов применения компьютерной графики в пре-
подавании специальных дисциплин на основе интеграции с учеб-
ными дисциплинами «Информационные технологии», «Компьютер-
ное сопровождение профессиональной деятельности» показал, что
компьютерные технологии в сочетании с традиционными методами
позволяют интенсифицировать образовательный процесс и улучшить
качество подготовки студентов. Применение компьютерной графи-
ки дает возможность представления качественных работ с меньши-
ми затратами времени. Студенты, не владеющие традиционной тех-
никой исполнения в достаточной степени, предпочитают компью-
терную графику, которая позволяет им реализовать проекты на
относительно высоком уровне и не отставать от лидирующих уча-
щихся. В результате повышается мотивация, в частности появляет-
ся стимул к овладению традиционными технологиями, что обяза-
тельно должно использоваться преподавателем спецдисциплин.

Интегративный подход в преподавании специальных дисцип-
лин и компьютерной графики улучшает подготовку качественных
специалистов, обладающих познавательной самостоятельностью
и творческой активностью, знания которых способствуют быст-
рой адаптации в меняющихся условиях современного общества,
образовательных услуг, производства. Как показал опыт трудоус-
тройства студентов после окончания колледжа, такая система изу-
чения информационных технологий обеспечивает будущим спе-
циалистам конкурентоспособность и востребованность на совре-
менном рынке труда, предъявляющем все более жесткие
требования к информационной образованности специалистов.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
УЧИЛИЩА КАК ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ

ПЕДАГОГА И СТАНОВЛЕНИЯ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Л. В. Святышева , директор ГОУ НПО
«Профессиональное училище № 38» г.Череповца

Идеальное управление – когда
управления нет, а его функции вы-
полняются. Каждый знает, что ему
делать! И каждый делает, потому
что хочет этого сам!

С. Смолл
В 1997 году на базе нашего училища была открыта областная

инновационная площадка по теме «Разработка и внедрение стан-
дарта и учебно-программной документации на интегрированную
профессию “Оператор метизного производства”».

Опытно-экспериментальная работа послужила толчком к раз-
витию творчества педагогов. Вырос педагогический потенциал
коллектива, подготовлена научно-методическая база.

Одним из условий улучшения качества образования учащих-
ся является повышение интеллектуального потенциала образова-
тельного учреждения через повышение профессионального уров-
ня педагогов и оптимизацию системы методической службы об-
разовательного учреждения.

Так возникла тема и цель исследования.
Цель исследования – моделирование и построение в учреж-

дении начального профессионального образования информаци-
онно-познавательной среды, способствующей развитию творчес-
кой личности педагога, его профессиональных компетенций и
исследовательской культуры.

Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ базовых категорий «фак-

тор», «условие», «среда».
2. Определить систему профессиональных компетенций со-

временного педагога.

3. Разработать структурно-функциональную модель инфор-
мационно-познавательной среды.

4. Выявить условия и факторы, влияющие на создание и фун-
кционирование информационно-познавательной среды.

Критерии эффективности информационно-познавательной
среды надо рассматривать через конечный результат – професси-
онализм педагога. Следовательно, при их разработке следует опи-
раться на систему профессиональных компетенций педагога.
Формирование профессиональных компетенций педагога проис-
ходит через познавательную деятельность.

Основой системы профессиональных компетенций педагога
училища стали показатели, разработанные Н. В. Кузьминой, кото-
рая выделяет 5 основных функциональных компонентов профес-
сионально-педагогической деятельности: гностический, проекти-
ровочный, конструктивный, коммуникативный, организационный.

В ходе эксперимента разработана система профессиональных
компетенций педагога современного профессионального образова-
тельного учреждения, состоящая из профессионально-педагогичес-
ких, профессионально-отраслевых и социокультурных компетенций.

Информационно-познавательная среда – это комплекс клас-
сических и современных источников информации, необходимой
для развития гностической деятельности педагога, и процесс по-
лучения информации, обеспечивающей повышение уровня про-
фессиональных компетенций педагога, пополнение и постоянное
совершенствование знаний в области педагогики, психологии,
дидактики и методики, менеджмента, а также отраслевых наук.

При моделировании информационно-познавательной среды
из огромного числа переменных внешней и внутренней среды
образовательного учреждения были выделены основные области
и переменные, которые можно рассматривать как факторы.

Под факторами мы понимаем не зависимые от нашего знания
о них причины, движущие силы каких-либо изменений, явлений.

Факторами, влияющими на функционирование информаци-
онно-познавательной среды являются:

– достижения НТР, модернизация современного общества и
производства;
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– достижения в области педагогики, психологии эргономики,
дидактики, методики, кибернетики теорий управления, социоло-
гии, физиологии;

– требования науки, современного производства, общества
к уровню квалификации инженерно-педагогических работников,
качествам их личности;

– развитие информационного пространства;
– уровень адаптации достижений наук к процессу професси-

онального обучения;
– система взаимосвязи профессиональных училищ, школы,

вузов, ССУЗов, ЦПК, ВИРО, департамента образования, органов
общественности;

– уровень квалификации инженерно-педагогических работ-
ников и управляющей системы;

– организационная культура и имидж профессионального
образовательного учреждения;

– материально-техническое, нормативно-правовое, финансо-
во-экономическое обеспечение.

Факторы определяют условия создания и функционирования
информационно-познавательной среды.

Особенностью данной среды является то, что носителем и соз-
дателем среды является педагог. Одновременно он – продукт фун-
кционирования информационно-познавательной среды.

Структурная модель информационно-познавательной среды
дает возможность проанализировать элементы, составляющие
систему и связи между ними. Функциональная модель позволяет
описать назначение элементов системы, вскрыть структуру.

Основными элементами являются: система методической ра-
боты как подсистема системы управления, педагог, система управ-
ления информационными потоками, совет социальных партнеров.
Вспомогательными – объекты хранения и выдачи информации,
объекты профессиональной деятельности, обучающие устройства.

Из вышесказанного следует, что ведущими условиями явля-
ются уровень профессионального мастерства инженерно-педаго-
гических работников, система связи с социальными партнерами,
соответствующее материально-техническое, нормативно-право-
вое, учебно-методическое обеспечение.

В современном образовательном учреждении ядром структу-
ры информационно-познавательной среды является система ме-
тодической работы, которая координирует взаимодействие всех
остальных элементов среды.

Совет социальных партнеров – это общественный орган, ока-
зывающий методическую, финансовую и информационную по-
мощь в реализации целей и задач не только методической рабо-
ты, но и деятельности организации в целом.

Система управления информационными потоками (информа-
ционная модель) обеспечивает раскрытие системы процесса про-
фессионального обучения и развития с точки зрения передачи
потоков информации: общепрофессиональной, узкопрофессио-
нальной, социокультурной и служебной.

Организация процесса управления в училище построена на
основе матричной структуры управления, которая позволяет по-
высить взаимосогласованность и интеграцию деятельности фун-
кциональных и линейных подразделений и обеспечить достиже-
ние конкретных целей с меньшими затратами средств и времени.

Построение информационно-познавательной среды происхо-
дит в три этапа. Так, при первом знакомстве с материалом необ-
ходимо стимулирующее воздействие информационно-познава-
тельной среды (1 этап). При дальнейшем вхождении в предмет
познания среда должна обеспечить базовый уровень владения (2
этап). Профессиональный уровень, профессиональная компетен-
тность – последняя высшая стадия владения предметом позна-
ния (3 этап). Это цель и ведущее направление функционирования
информационно-познавательной среды.

В ходе эксперимента были разработаны основные критерии
эффективности информационно-познавательной среды: целост-
ность, прогностичность, мобильность и продуктивность.

На основании теоретического и экспериментального иссле-
дования проблемы разработки и внедрения модели информаци-
онно-познавательной среды в ГОУ «Профессиональное училище
№ 38» достигнуты следующие результаты: деятельность в учи-
лище строится на программно-целевой основе; в училище разви-
вается общественное соуправление; создан учебно-методический
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комплекс по экспериментальной профессии «Оператор метизно-
го производства»; повысилась методическая активность педаго-
гов от 17% по методической комиссии портных до 47% по мето-
дической комиссии холодной обработки металла; повысилась
квалификация педагогов – 89% педагогов имеют первую или выс-
шую квалификационные категории.

Результаты внедрения программы «Непрерывного повыше-
ния квалификации инженерно-педагогических работников учи-
лища» представлены ниже.

Результаты нашей работы открывают возможность для про-
должения исследования по таким направлениям, как апробация
модели информационно-познавательной среды училища в дру-
гих образовательных учреждениях НПО, разработка методичес-
ких рекомендаций по построению информационно-познаватель-
ной среды для внедрения в управленческо-педагогическую прак-
тику, создание целостного информационного пространства
образовательного учреждения.

Значимость нашей работы заключается в том, что содержа-
нием своего инновационного опыта мы обеспечиваем решение
правительственных задач в рамках отдельно взятого образователь-
ного учреждения через построение информационно- познаватель-
ной среды ОУ.

СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ОСНОВ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ

О. Н. Мельник, заместитель директора по УМР
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 31» г. Вологды

Особое место в образовании занимают вопросы духовно-нрав-
ственного развития личности. Это, прежде всего: формирование
у молодежи целостного миропонимания; воспитание патриотиз-
ма, высокой нравственности; экологическое воспитание, форми-
рующее основы экологического мировоззрения; развитие твор-
ческих способностей личности, уважительного отношения к тра-
дициям и культуре своего и других народов; воспитание здорового
образа жизни и др.

Задачу духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения необходимо осмыслить как одну из приоритетных в де-
ле развития образовательного учреждения. У молодежи, обучаю-
щейся в учреждениях системы НПО, в данном возрасте возника-
ет потребность в знаниях общих признаков устройства мира, ме-
ста человека в этом мире, происходит усвоение норм человеческих
взаимоотношений, причем эти знания приобретаются собствен-
ным опытом. В этом возрасте закладывается «фундамент» лич-
ности, формируются ее устойчивые интересы.

Коллектив профессионального лицея № 31 уверен, что реа-
лизация данной задачи связана с обращением к истоковедению –
созданию модели образовательного процесса, объединяющего
людей не по возрасту, не по профессии или социальному статусу,
а на базе социокультурных ценностей.

Лицей работает в рамках региональной программы «Истоки»,
которой в этом году исполняется 10 лет. В настоящее время мож-
но говорить о системе развития профессионального лицея.

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию
в рамках реализации программы «Непрерывное повышение

квалификации инженерно-педагогических работников
училища» по направлениям

Внедрение новых
педагогических

техник и технологий
87%

Стажировка на
предприятиях

65%

Школа наставни-
чества 27%

Институциональный
спецкурс «Информаци-

онные технологии в
образовании» 71%

Школа
профмастер-

ства 94%

Самообразование
(по листам

развития) 97%
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Системообразующими компонентами являются предмет «Исто-
ки ремесла» и программа «Воспитание на социокультурном опыте».

В ходе уроков «Истоки ремесла» учащиеся приобщаются к ве-
ликим традициям ремесленничества, мастерства, в основе курса
лежат такие понятия, как истоки, имя ремесла, родословная ре-
месла, очаг мастера, учение и терпение, правда мастера, секреты
мастера и т. д.

Проблему освоения социокультурных категорий позволяют
решить основные задачи программы:

• на 1 курсе – социокультурное присоединение семьи и ос-
новной школы к профессиональному лицею через категории Сло-
во – Образ – Дело;

• на 2 курсе – развитие социокультурных ценностей духовно-
го мира молодого человека на основе внутренних ресурсов, фор-
мирование ощущения социокультурного родства с окружающим
социумом через категории Вера, Надежда, Любовь, София; обра-
щение к традициям ремесла Вологодской земли;

• на 3 курсе – обобщение социокультурного опыта и выход на
новый уровень понимания духовности и претворения накоплен-
ного социокультурного опыта в практических акциях.

Важным моментом успешного развития является применение
социокультурных технологий, позволяющих организовать продук-
тивное общение педагога и ученика. Для достижения эффектив-
ного результата коллектив лицея вышел на необходимость допол-
нительной подготовки по применению социокультурных техно-
логий. С этой целью большая часть педагогического коллектива
прошла соответствующую курсовую подготовку.

Разработка и внедрение «Истоков ремесла» и воспитатель-
ной программы дали толчок ресурсу развития других образова-
тельных структур лицея: внутренней и внешней. Стало развивать-
ся социокультурное образовательное пространство: появились
разработки общеобразовательных предметов, программа работы
с родителями; разработана система активных форм для произ-
водственного обучения; вырос круг социальных партнеров.

Инновационные процессы затронули и производственное обу-
чение. Система активных форм, используемая на уроках произ -

водственного обучения, помогает не только освоить производствен-
ный материал, но и развить у учащихся коммуникативные навыки.

Социокультурная технология задает такую модель общения,
где важными условиями являются поддержка, взаимовыручка,
коллективизм, ответственность за общий результат.

Работа, направленная на создание предмета «Истоки ремесла»,
способствовала развитию в лицее творческой группы, руководите-
лем которой является преподаватель спецдисциплин Е. В. Охлоп-
кова. Эффективность работы этой группы, состоящей из 20 чело-
век и существующей в режиме саморазвития, положитель но отра-
жается на общем психологическом климате коллектива.

Созданию особой атмосферы способствует то, что лицей яв-
ляется базой для проведения областных ярмарок «Истоки» и на-
учно-практических конференций по истоковедению.

Учебное заведение, готовящее кадры для сферы бытового об-
служивания, не может развиваться без активной творческой дея-
тельности. Так, к 600-летию фресок Дионисия Ферапонтова мона-
стыря в лицее была создана коллекция «Сны Дионисия». Когда
Театр Моды показывает «Сны Дионисия», по глазам зрителей по-
нимаешь, что наша профессия способствует объединению людей,
потому что в ней есть близкое и дорогое для каждого человека.

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» при
активном взаимодействии с программой «Северная Фиваида»,
приобщая к святыням, является стержневой основой всех других
направлений воспитания (гражданско-патриотического, трудово-
го, экологического, семейного, эстетического и др.) и основой
объединения обучения и воспитания в целостный процесс, ак-
тивной интеграции профессионального образования, присоеди-
нения семьи к профессиональной школе.

При нравственном воспитании активный процесс осознания
учащимся общечеловеческих принципов и убежденность в необ-
ходимости следования им является основным. Для успеха такого
воспитания недостаточно просто ознакомить учащегося с нрав-
ственными категориями и их ролью в жизни человека. Надо побу-
дить его к нравственному самоопределению, т. е. к тому, чтобы
у него самого возникло органическое желание руководствоваться
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общечеловеческими нравственными принципами; сделать так, что-
бы стремление к милосердию, состраданию, сопереживанию ста-
ло его внутренней потребностью и личностной сущностью. Целе-
направленное формирование личности человека предполагает ее
проектирование, но не на основе общего для всех людей шаблона,
а в соответствии с индивидуальным для каждого человека проек-
том, учитывающим его конкретные физиологические и психоло-
гические особенности. При этом особое значение приобретает учет
внутренних побудительных сил, потребностей человека, его созна-
тельных стремлений. Именно на этой базе появляется возможность
правильно оценить личность и построить эффективную систему
ее воспитания через специально организованную деятельность.

В правильности выбранного нами пути нас убеждает тот факт,
что поиск решения всего комплекса вышеназванных проблем и
вопросов лежит на путях именно духовного возрождения челове-
ка и общества.

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
В УЧИЛИЩЕ АДАПТИВНОГО ТИПА

С. П. Буторина, заместитель директора по УМР
ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» г. Вологды

В ходе анализа тенденций развития строительной отрасли,
востребованности рабочих профессий на рынке труда, содержа-
ния профессионального образования и социальной группы был
выявлен ряд проблем:

• несоответствие  узкой специализации выпускников потреб-
ностям строительных предприятий, невостребованность на рын-
ке труда уровня квалификации 2 разряда;

• отсутствие в содержании образования ориентации на по-
требности региона;

• отставание содержания программ профессионального обу-
чения от технико-технологических изменений в строительстве;

• недостаточность  профессиональной направленности в
содержании общеобразовательных предметов;

• преобладание в учебно-воспитательном процессе методик,
форм и приемов, не требующих активной деятельности учащих-
ся, исключающих возможность учета их способностей, возмож-
ностей и интересов;

• отсутствие образовательного маршрута для учащихся с за-
держкой физического и психического развития;

• отсутствие в системе оценки результатов деятельности
инженерно-педагогического коллектива «внешних» показателей
(адаптации и эффективности труда выпускников училища на про-
изводстве).

С учетом выявленных проблем совет училища принял реше-
ние о необходимости разработки и обоснования модели училища
адаптивного типа, т. е. такого типа учебного заведения, в рамках
которого каждый учащийся и педагог мог бы реализовать свои
потребности, получить возможность для саморазвития, самооп-
ределения, самореализации при условии сохранения здоровья.
С этой целью создана Образовательная программа ГОУ «Профес-
сиональное училище № 29» как образовательного учреждения
адаптивного типа.

Концептуальные идеи образовательной программы училища
основаны на педагогической и управленческой модели адаптивной
школы доктора педагогических наук, профессора Т. И. Шамовой.

Обзор современного опыта теории и практики в решении раз-
личных аспектов адаптации показывает нерешенность этой про-
блемы в социально-экономическом контексте.

Производственно-трудовая деятельность является основой
жизни и развития личности, коллектива, общества. Поэтому адап-
тация в сфере трудовой деятельности стала предметом внимания
в специальных исследованиях, в каждом из которых предлагается
свой подход к определению производственной адаптации. Их ана-
лиз выявил единство мнения о главном в характеристике произ-
водственной адаптации – взаимодействии личности и коллектива.
Это позволяет предложить обобщенное определение производ-
ственной адаптации как процесса взаимодействия работника и про-
изводственного коллектива с целью усвоения новой социальной
роли, удовлетворения взаимных потребностей и интересов.
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В таком контексте производственная адаптация отражает про-
цесс достижения равновесия, взаимного соответствия между лич-
ностью работника (включая его психические качества, ценност-
ные ориентации, мотивы деятельности, квалификацию, отноше-
ние к труду и другим людям), с одной стороны, и производственной
ситуацией – с другой.

Наряду с теоретическим изучением процесса адаптации, под-
бором его критериев проходила разработка конкретных методик,
позволяющих оперативно и с достаточной степенью точности вы-
являть уровень производственной адаптации учащихся и выпуск-
ников училища. С этой целью в организационную структуру учи-
лища включены центры маркетинга и менеджмента, профподго-
товки и воспитания.

Членами данных центров разработаны диагностические ме-
тодики: анкета «Как живешь, выпускник?», «Анкета молодого
рабочего», «Карта молодого рабочего», целевое назначение кото-
рых – выявление уровня социальной, культурной, материальной
и профессиональной адаптации учащихся 3 курса и выявление
уровня производственной адаптации работающих выпускников.

«Анкета молодого рабочего» предполагает оценку выпускни-
ком собственных производственных показателей, затруднений, с
которыми пришлось столкнуться, характера сложившихся с кол-
легами взаимоотношений, удовлетворенности работой и – что
особенно важно для нас – степени соответствия полученного в
училище профессионального образования и содержания работы.

«Карта молодого рабочего» заполняется тем, под руководством
кого трудиться выпускник. Это может быть мастер, прораб, бри-
гадир, наставник, главное, чтобы этот человек мог оценить про-
изводственные показатели (выполнение норм выработки, соблю-
дение сроков исполнения задания, качество работы в соответствии
с техническими требованиями, количество времени, которое по-
требовалось на «вхождение в работу» и др.), а также личностные
качества своего подчиненного.

Опираясь на исследования Т. И. Шамовой, мы разрабатыва-
ем модель училища адаптивного типа. Цель инновационной дея-
тельности определяем как формирование личности, обладающей

высоким адаптационным потенциалом в самых различных сфе-
рах жизни – профессинальной, социальной, культурной, быто-
вой. Сейчас идет также процесс разработки модели сопровожде-
ния наших выпускников после окончания ими училища.

В настоящее время образовательная программа ГОУ «Про-
фессиональное училище № 29» представлена следующими обра-
зовательными маршрутами:

– профессиональная подготовка по 6-ти профессиям на базе
основного общего образования;

– профессиональная подготовка по 1-й профессии на базе
среднего (полного) общего образования;

– профессиональная подготовка по 2-м профессиям на базе
специальной (коррекционной) школы VIII вида;

– профессиональная подготовка на основе договоров с Федераль-
ной службой занятости населения по Вологодской области и г . Во-
логде (курсовая подготовка, срок обучения – 3,5–4 месяца).

Качественно изменилось содержание образования по всем
профессиям, приведены в соответствие с технико-технологичес-
кими требованиями производства учебные планы и программы,
расширен перечень профессий.

Учащиеся получают за 3 года обучения 2–3 профессии.
Существует также двухступенчатая система подготовки по

профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»,
позволяющая овладеть тремя профессиями и еще одной – по вы-
бору учащегося. Кроме этого, каждая ступень имеет профессио-
нальную завершенность, что позволяет учащимся, окончившим
ее, работать по полученной профессии.

Следует сказать и о том, что выпускники училища в боль-
шинстве своем имеют достаточно высокий уровень квалифика-
ции – 3, 4 (повышенный) разряд.

Также актуальными и значимыми для училища оказались воп-
росы социализации личности подростка – будущего рабочего,
поскольку анализ сформированности личностных качеств уча-
щихся выявил недостаточный уровень этического, эстетического
воспитания, социальной активности, самооценки и саморегуля-
ции. Поэтому система воспитательной работы и дополнительно-
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го образования строится с учетом данной проблемы. В ее реше-
нии принимают участие и родители, для чего созданы целевые
программы работы с семьей.

Составными частями реализуемой образовательной програм-
мы являются система оценки качества профессио нального обра-
зования, психолого-педагогический мониторинг, использование
результатов которого позволяет обеспечить адаптацию образова-
тельной системы училища к возможностям учащихся.

Одним из критериев адаптивности образовательного процес-
са считаем уровень производственной адаптации учащихся и вы-
пускников училища. Для его выявления используются «Карта
молодого рабочего» и «Анкета молодого рабочего».

Ниже приведены результаты опроса учащихся 3 курса 2004/
05 учебного года и работающих выпускников, окончивших учи-
лище в 2003/04 учебном году.

Производственная адаптация учащихся
(2004/05 учебный год):

• 88% уверены в правильности профессионального выбора;
• 90% выполняют и перевыполняют нормы выработки;
• у 50% качество работы полностью соответсвует техничес-

ким требованиям;
• 70% удовлетворены получаемым профессиональным обра-

зованием;
• 20% участвуют во внепроизводственной жизни коллектива.
Профессиональные планы: продолжение образования (39%),

повышение квалификации по профессии (61%).
Производственная адаптация выпускников

(2003/04 учебный год)
у 100% трудовая деятельность полностью или частично со-

впадает с полученной профессией;
94% в течение 3 месяцев адаптируются к требованиям произ-

водства;
100% выполняют и перевыполняют нормы выработки;
94% удовлетворены отношениями, сложившимися с коллега-

ми (доброжелательные, дружеские).

Профессиональные планы: продолжение образования по про-
филю профессии (40%), повышение квалификации по профес-
сии (60%).

Таким образом, результаты диагностических срезов, проведен-
ных с использованием «Анкеты» и «Карты молодого рабочего», по-
зволяют сделать вывод, что образовательное пространство училища
обладает признаками адаптивного образовательного пространства,
что система воспитания, сложившаяся в училище, во многом про-
дуктивна. Но наряду с положительными признаками существует еще
очень много нерешенных проблем, связанных, прежде всего, с по-
вышением качества практической профподготовки, оптимизацией
программ специальных дисциплин и производственного обучения,
улучшением условий производственной практики.

Накопленный инновационный опыт неоднократно демонстри-
ровался на областных методических семинарах, научно-практичес-
ких конференциях, коллегии руководителей учреждений начально-
го профессионального образования. Статья директора училища
Н. И. Коноваловой «Механизм производственной адаптации рабо-
чих-строителей в модели профессионального училища адаптивного
типа» опубликована в журнале «Профессиональное образование».
ГОУ «Профессиональное училище № 29» – обладатель диплома
II степени выставки методических материалов «Педагогическая ин-
новатика-2002» в номинации «Инновационные площадки».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. В. Рулева, преподаватель ГОУ НПО
«Профессиональный лицей № 7» г. Вологды

Железнодорожный транспорт является одной из ключевых
отраслей народного хозяйства, объединяет всю производствен-
ную сферу и в силу этого должен иметь информационную систе-
му, адекватную его роли. Информатизация железнодорожного
транспорта предъявляет определенные требования к знаниям
и умениям будущих специалистов.
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Компьютерной техникой и программами должны уметь
пользоваться в первую очередь билетные кассиры, операторы по
обработке перевозочных документов, дежурные по станции.

В предмете «Автоматизация производства» больше внимания
уделяется информационным технологиям решения задач (напри-
мер создание базы данных «Расписание движения поездов»), раз-
работке различных математических моделей (при изучении темы
«Электронные таблицы» – создание рабочей книги по начислению
заработной платы), решению жизненных и производственных за-
дач (оформление деловых бумаг, работа с различными видами про-
грамм с профессиональной направленностью). Объем и сложность
задач различна, в их разработке учитывается принцип дифферен-
циации и индивидуализации обучения. Примером может быть тема
«Определение неисправностей колесных пар, причины их возник-
новения и способы их устранения», где наглядно демонстрируют-
ся все неисправности колесных пар и методы их устранения.

Профессиональная направленность информатики и автома-
тизации производства в процессе обучения требует совершенство-
вания организационных форм. Опыт показывает, что применение
и синтез знаний из различных учебных предметов осуществляет-
ся успешнее, если формы организации обучения носят коллек-
тивный характер. Сотрудничество со многими преподавателями,
их взаимные консультации важны при изучении родственных
предметов, при проведении внеклассных мероприятий, презен-
таций профессий, предметных недель.

Сложность и многогранность профессиональной направлен-
ности информатики заставляет рассматривать ее как открытую
систему, которая взаимодействует с окружающей средой в раз-
личных аспектах: содержательном, временном, коммуникативном.
Входным параметром данной системы является учебная инфор-
мация, а выходным – умение учащихся владеть компьютером на
уровне пользователя.

На уроках используются программное обеспечение, электрон-
ные учебники, работа с Интернетом (сайт Открытое Акционер-
ное Общество «Российские Железные Дороги»). Например, при
изучении темы «Базы данных» в курсе информатики использует-

ся фрагмент электронно-справочной системы. Она включает в себя
удобный полноэкранный интерфейс, интерактивное расписание
проездов до любой из 150 станций РФ и СНГ, время в пути, время
прибытия, маршрут следования до этих станций, правила пере-
возок, приобретения билетов, транзита, справочную систему и
другие возможности.

Система «Экспресс-Транзит» состоит из нескольких блоков,
доступ к которым осуществляется из главного меню. Главный блок
«Расписание», позволяет просматривать расписание движения по-
ездов до любой из имеющихся в базе данных станций. В распи-
сании, которое предоставляет эта программа, решены все эти
проблемы, т. к. до любой станции учтены все транзитные поезда
с указанием времени в пути и времени прибытия на эту станцию.
В комплект поставки входит специальная программа для редак-
тирования баз данных с перечнем станций и расписанием поез-
дов. Данная программа может быть использована при изменении
расписания поездов. Как и главная программа, она имеет встро-
енную справочную систему. Учащиеся видят практическое при-
менение данной темы в будущей профессии, работая с данной
программой, вырабатывают первоначальные навыки поиска ин-
формации (например поиск станций, наличие мест, стоимость
билетов, отправление и прибытие поездов и т. д.).

Более сложная работа проводится для проводников и билет-
ных кассиров по изучению данной темы в сети Интернет, рабо-
тая с сайтом ОАО «РЖД».

При изучении темы «Презентация» учащимся предлагается
создать творческие проекты. Вместе с преподавателем они под-
бирают тему, находят материал, иллюстрации для своего проек-
та, а затем заносят информацию в компьютер, оформляют, созда-
ют анимацию, озвучивают нужные фрагменты и т. д.

При изучении предмета «Автоматизация производства» в теме
«Применение ЭВМ в автоматизации производственных систем и
процессов» используется тренажер по управлению локомотивом
ВЛ-80, на котором отрабатываются умения использовать знания
по автоматизации производства и управлению локомотивом в ра-
боте машиниста, развивается техническое мышление учащихся.
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Учащиеся видят значимость изучаемого материала в будущей
профессии. При работе на тренажере ребята выступают в роли
машиниста электровоза и должны проехать 33 км, причем в зада-
че указывается время поездки, погодные условия, критические
ситуации, характеристика состава. После решения ситуативной
задачи учащиеся могут проанализировать поездку и все наруше-
ния. Более эффективно такие уроки проводить совместно с мас-
терами групп или преподавателями спецдисциплин.

Таким образом, мультимедийные обучающие технологии по-
зволяют значительно расширить традиционные методики препо-
давания, открывают учащейся молодежи окно в современный мир.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС»

Л. А. Гончарова, учитель информатики, математики,
астрономии МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 31»; О. В. Гончарова, учитель информатики,
математики, астрономии МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
английского языка» г. Вологды

Авторская программа «Внедрение новых информационных
технологий в учебно-воспитательный процесс» состоит из 3 час-
тей, каждая из которых является самостоятельной программой:
«Информационные технологии», «Аэрокосмическое программи-
рование» и «Интеллект».

Основная идея – создание новой образовательной среды для
обучения и воспитания, в которой созданы условия для свобод-
ного развития личности, для научного поиска в коллективе еди-
номышленников, имеющих общие цели и интересы в творческом
содружестве детей и взрослых.

Современное информационное общество требует от челове-
ка не только свободного владения компьютерными технология-
ми, формирования информационной культуры, но и воспитания
интеллектуально развитой личности с творческим мышлением.

Новые информационные технологии, аэрокосмическое програм-
мирование, являющиеся составной частью нашей програм мы, как



476 477

показывает опыт (с 1986 года), предоставляют громадные возмож-
ности для выявления и развития индивидуальных способностей уча-
щихся, для развития инициативы и творчества, для самореализации .

Основная цель программы – формирование информационной
культуры учащихся, реализация индивидуальной траектории вос-
питания и развития творческой личности.

Главным результатом школы, ее образовательного и воспитатель-
ного процесса являются положительные изменения в развитии лич-
ности. Поэтому, работая по авторской программе, основную свою
задачу мы видим в создании условий для индивидуального разви-
тия личности школьника, формирования самостоятельного творчес-
кого мышления, готовности к исследовательской работе. Разработка
программных продуктов обеспечивает комплексный подход к углуб-
лению знаний по различным предметам и их применению.

Приобщение к экспериментальной и исследовательской ра-
боте, свобода творчества при разработке проектов программ (обу-
чающих, программ-тестов) – одна из основ развития одареннос-
ти личности.

Так, например, при разработке «космического» кружева (рис.
1) перед учащимися была поставлена цель: применить получен-
ные знания и умения кружевоплетения в разработке с помощью
компьютера серии рисунков кружева по теме «Созвездия в мифах
и легендах» (созвездия Льва, Лебедя, Большой Медведицы и др.).

Развитие и реализация индивидуальных творческих способ-
ностей учащихся прослеживается на протяжении всего курса обу-
чения: разработка творческих проектов, рисунков, мелодий, крос-
свордов, газет, компьютерных тестов и т. д.

Коллективные творческие усилия учащихся воплощены в вы-
пущенном нами сборнике «Гимн Солнцу»: конкурс рисунков-об-
ложек к сборнику, конкурс кроссвордов по данной теме, разра-
ботка оформления сборника, сбор материала.

Другой сборник «К звездам» создан на основе комиксов уче-
ника 11 класса А. Тютина (ныне студента МАИ), разработанных
по мифам и легендам: «Подвиги Геракла», «Персей» и др. Талант
ученика проявился не только в умении рисовать, но и в собствен-
ном видении этой интереснейшей темы, своей интерпретации
(рис. 2). Свобода творчества, фантазии и самовыражения способ-
ствуют развитию таланта, что в свою очередь дает возможность
восхищаться и познавать новое видение известного или неизвес-
тного. Все рисунки выполнены простым карандашом.

Создавая на компьютере мультфильмы по комиксам, учени-
ки сами не только рисовали, но и озвучивали их.

В центре мироздания стоит человек – маленькая песчинка в бес-
крайней Вселенной. Нам необходимо понимать свое предназначе-
ние на Земле, знать себя, свой организм, физиологичес кие основы

Рис . 1.
 Созвездие Льва. Космическое кружево в стиле вологодского

Рис . 2. Комиксы
по мифам и легендам
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психологических функций человека, знать свои возможности на
данный момент и иметь в арсенале методики развития способнос-
тей. Тот, кто мечтает стать хорошим специалистом в какой-либо
области, должен не только знать, какие качества ему необходимо
в себе развивать, но и упорно заниматься самовоспитанием.

В детском возрасте с помощью развивающих игр значитель-
но проще формировать приемы мышления, развивать внимание
и память, восприятие и смекалку. Поэтому мы решили сделать
попытку разработать пакеты не только обучающих компьютер-
ных программ, но и тестов, тем самым хотя бы еще на один шаг
приблизиться к достижению поставленной цели. Все это поло-
жило начало большой исследовательской работе по проблемам
ранней диагностики и развития психологических функций ребен-
ка, его интеллектуального роста.

Компьютерная диагностика и тестирование находятся в ста-
дии становления. Особенность наших тестов в том, что они спо-
собствуют не только развитию психологических функций, но
и закреплению познаний в аэрокосмической области: астрономии,
космонавтике, физике, биологии.

Готовые тесты апробируются на выборке учащихся, проводит-
ся математико-статистическая обработка тестов с помощью фор-
мул, применяемых в психологии и статистике, анализ показателей
качества тестовых заданий и в целом теста. Строятся графики, ди-
аграммы, гистограммы, определяется трудность заданий. Тесты
анализирует психолог, и после доработки их можно применять.

Одна из разработанных компьютерных программ развития
и диагностики памяти и внимания «Юному космонавту (и не толь-
ко)» представляет собой трехуровневые тесты для младшего, сред-
него и старшего школьного возраста. Перед началом тестирова-
ния программа предлагает повторить некоторые понятия нович-
кам, несведущим – познакомиться. Пользователь может изучить
рекомендации для развития внимания и памяти. Тесты красочны,
просты и доступны.

Тест «Небесный зверинец» предназначен для диагностики и раз-
вития уровня восприятия и памяти и может быть использован даже
для детей, не умеющих читать. Разработан учеником шко лы № 31

на основе рисунков ученицы школы № 16. В I части показано рас-
положение звезд в каждом созвездии, название которого олицетво-
ряют животные: Рак, Рыбы, Большая Медведица, Заяц, Лебедь и др.
Во II части необходимо определить созвездие по его очертаниям,
т. е. по расположению звезд. По окончании выдается результат (мак-
симальный – 27 баллов). Экспериментальная и исследовательская
работа проводилась на основе бланкового и компьютерного тести-
рования. Результаты бланкового тестирования были почти на 20%
хуже, чем компьютерного.

Тест «Техническое мышление» для старшего школьного воз-
раста проверяет логическое, техническое мышление на основе
знаний по физике. В программу включены задания: «Невесо-
мость»; «Тяготение»; «Маятник» и др. В зависимости от баллов
уровень технического мышления может быть очень высоким,
высоким, удовлетворительным или низким.

Тест «Логическое мышление»  предназначен для диагностики
и развития логического мышления. Каждое отдельно взятое за-
дание, кроме своего основного назначения, предоставляет сведе-
ния о понятии в названии теста «Скафандры», «Роботы», «Неве-
сомость», «Инопланетяне» и др. Рисунки красочны, выполнены
автором в графическом редакторе.

Тест «Зодиакальные созвездия» – 3 теста, ориентированные
на 3 уровня для младшего и среднего возраста и разработанные
в нескольких вариантах, на основе которых проводились иссле-
дования зависимости восприятия от цвета.

Эксперимент проводился в школе № 16 на выборке учащихся
7–8 классов, в школе № 31 – учащихся 5–6 классов. Тесты дорабо-
таны в соответствии с рекомендациями психолога, трудность нор-
мальная, распределение данных соответствует кривой Гаусса.

В течение 17 лет мы сотрудничаем с ВАКО «Союз» (Всерос-
сийское аэрокосмическое общество), президентом которого яв-
ляется летчик-космонавт А. А. Серебров: конкурсы, встречи с эн-
тузиастами аэрокосмического образования, с космонавтами, аэро-
космические туры, совместные проекты и многое другое. Более
40 регионов России и ближнего зарубежья принимают участие
в аэрокосмическом образовании молодежи.
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Звездный городок, ЦПК им. Ю. А. Гагарина стал не только
местом для экскурсий, но и островком взаимопонимания и со-
трудничества: конкурсы «Звездная эстафета» в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции «Пилотируемые по-
леты в космос», участие в организации летнего лагеря начальной
космической подготовки победителей конкурса на базе ЦПК, зим-
него аэрокосмического лагеря под Москвой и др. Возглавляет эту
работу А. Р. Титова, жена космонавта. Главный психолог ЦПК
Р. Б. Богдашевский, много лет занимающийся подготовкой кос-
монавтов, о компьютерных психологических тестах, разработан-
ных нашими учащимися, отозвался так: «Это как раз то, чем мы
занимаемся с космонавтами. Я и предположить не мог, чтобы уче-
ники сумели такое сделать».

Действительно, разрабатывая обучающие программы и тес-
ты, ребята приобретают знания по той или иной теме, и уже гото-
вое программное обеспечение предоставляет возможность обу-
чаться большому количеству детей на занятиях кружков и факуль-
тативов или на уроках.

90% выпускников, участвовавших в анкетировании, отмети-
ли, что наиболее интересным является программирование, т. к.
сразу виден наглядный результат работы; интересно создавать
самому; важно, что наши программы применяются. Более 80%
указали, что такая работа развивает интеллект и они это ощуща-
ют, причем приобретение практических навыков поставили пос-
ле интеллекта.

На разработанные программы-тесты получены положитель-
ные рецензии психологов, кандидата технических наук, доцента
кафедры «прикладной математики» Нижегородского государ-
ственного технического университета, преподавателя информа-
тики. Главная рецензия – это дипломы лауреатов Российского
конкурса «Космос» на секциях «Программирование и ВТ» и «Кос-
мическая биология и медицина», высокие отзывы членов жюри –
летчиков-космонавтов, профессоров ведущих вузов Москвы.

Но конкурс – не самоцель, конкурс – результат, а для некото-
рых и путевка в жизнь. 14 лауреатов Российского конкурса посту-
пают в МАИ (технический университет) на аэрокосмический фа-

культет по собеседованию на специальности: летательные аппара-
ты, прикладная информатика, экология, системы жизнеобеспече-
ния. Многие учащиеся связали свою деятельность с компьютера-
ми, среди них – учителя информатики, программисты, специалис-
ты информационных технологий и компьютерных сетей и т. д.

Программирование – процесс, конечно, трудоемкий. Но за-
интересованность и содружество учителей, учителей и учащихся
непременно дает положительные результаты. Полетит ли нынеш-
ний «юный космонавт» или обретет «земную» профессию, в лю-
бом случае его развитый интеллект будет востребован.

Результатом нашей работы по программе «Аэрокосмическое
программирование» являются положительные изменения в раз-
витии личности воспитанников, их заинтересованность, обшир-
ные познания в различных областях науки и техники, стремле-
ние к самообразованию и совершенствованию, а главное – поиск
и нахождение каждым учеником своего дела в жизни. Кем бы ни
стали наши выпускники (не обязательно космонавтами и програм-
мистами), мы уверены: каждый из них станет личностью с са-
мостоятельным творческим мышлением, потребностью трудить-
ся и совершенствоваться.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ – АТАВИЗМ
ИЛИ «ЗОЛУШКА» ОБРАЗОВАНИЯ?

Н. В. Семакова, учитель МОУ «Погореловская
средняя общеобразовательная школа»
Тотемского муниципального района

Как известно, курс ОИВТ, введенный в 1985 году, был ориен-
тирован на освоение конкретных видов деятельности, алгорит-
мизации и программирования, что являлось прекрасным матери-
алом развития мышления школьников. А это сложно и учителю,
и ученикам. Разбирать абстрактные понятия, которые нельзя по-
трогать, увидеть, а тем более объяснять их суть школьникам –
дело чаще всего неблагодарное. Таким образом, возникает воп-
рос: «Программирование – атавизм или “золушка” образования?»
Атавизмом (отголоском из прошлого) программирование можно
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назвать потому, что именно с него началось внедрение компьюте-
ров в школу. «Золушкой» (будущей королевой) можно назвать
потому, что в наш век информационных технологий большую
часть работ в скором времени будут выполнять роботы, нуждаю-
щиеся в грамотных программах. Современный человек должен
иметь представление о том, как их создавать.  Не все ученики
способны стать хорошими программистами, но азы программи-
рования в состоянии освоить каждый.

Стандарт и примерная программа основного общего образо-
вания по информатике и информационным технологиям отводит
на изучение темы «Алгоритмы и исполнители» 19 часов, что явно
не достаточно. Да и что изучать на уроках программирования,
если нет доступного для детей школьного возраста учебника, ко-
торым можно было бы воспользоваться и при самостоятельном
изучении темы. Несмотря на обширный список опубликованных
за 20 лет учебников по ОИВТ, ни один из них стабильным школь-
ным учебником не стал.

Нужно отметить, что изучение «Программирования» является
одной из тем, вызывающих наибольшую трудность у школьников.
В школе № 320 г. Москвы в течение 3 лет (1996 – 1999) проводился
эксперимент по выяснению среднего балла по каждой из изучае-
мых тем в разделе «Основы информатики и вычислительной тех-
ники». Самыми сложными оказались «Операционная система MS
DOS», «Программная оболочка Norton Commander» и «Програм-
мирование на языке Паскаль» (средний бал равен 3, 82). Трудно-
сти в обучении программированию на языке Паскаль связаны со
сложностью перехода учащихся к операционному мышлению. Но
умение мыслить абстрактно позволяет школьникам решать порой
очень сложные задачи. Подростки способны производить формаль-
но-логические операции, потому что они могут, во-первых, систе-
матизировать знания, во-вторых, предвидеть результат, в-треть-
их, делать выводы, основываясь на наблюдениях. Пиаже полагал,
что подростки, как и взрослые, используют формально-логичес-
кие операции только в особо важных или вызывающих интерес
ситуациях. Люди, не имевшие дело с научным знанием, проявляют

способность к формально-логическому мышлению лишь в тех
сферах деятельности, к которым их специально готовили. Я прове-
ла исследование по оценке уровня развития логического мышле-
ния, используя три разные методики, предложенные Э. Р. Ахмед-
жановым: «Закономерности числового ряда», «Количественные
отношения», «Выделение существенных признаков». Первый раз
данная работа была предложена подросткам до изучения темы
«Основы программирования на языке Паскаль», второй – после.
Результаты тестов свидетельствуют о повышении уровня логичес-
кого мышления учащихся 10 – 11 классов.

Вторая трудность, с которой приходится сталкиваться детям
в процессе изучения темы «Основы программирования на Паска-
ле» – это отсутствие учебной литературы. Книг по данной теме
много, но выделить из них одну, доступную для детей школьного
возраста сложно, потому что они либо содержат большой объем
информации, либо написаны научным языком, непонятным «на-
чинающим программистам». Поэтому мною разработано учеб-
ное пособие, в котором я попыталась превратить сложные вопро-
сы в доступные. При создании пособия я решала следующие за-
дачи: во-первых , вооружить учащихся необходимым запасом
знаний и умений, во-вторых, сделать это за минимальное время
при наименьших затратах энергии нервной системы ребенка. Зна-
чительное внимание в учебном пособии уделено межпредметным
связям информатики с различными школьными дисциплинами:
физикой, химией, экономикой. Математический аппарат сделан
так, чтобы школьники, испытывающие трудности в математике,
не оказались «за воротами» предлагаемого курса.

Весь материал моего учебного пособия разбит на параграфы,
каждый из которых построен следующим образом:

1) Краткое, доступное для детей изложение нового материала.
2) Вопросы к каждому параграфу.
3) Пример решенной задачи на каждую новую конструкцию

(в ряде параграфов пункты 2 и 3 поменяются местами).
4) Подбор задач от простых до творческих.
5) Вопросы к зачетам в конце учебника. Очень удобно пользо-

ваться данными вопросами на уроках повторения и уроках-зачетах.
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6) Задачи для дополнительного решения в конце учебника.
Ребята, решающие эти задачи самостоятельно, получают допол-
нительные оценки.

Изучение языка программирования схоже с изучением любо-
го иностранного языка, в том числе и русского. Основную цепоч-
ку: алфавит, слова, предложения, текст – можно проследить и при
изучении языка программирования. Под алфавитом в языке про-
граммирования Паскаль понимают набор символов, используе-
мых в данном языке. Под словами – служебные слова и стандар-
тные функции, под предложениями – операторы, из которых дол-
жна состоять программа  (или то, что понимают под текстом
в любом естественном языке).

Для того чтобы составить программу, нужно научиться пра-
вильно записывать операторы, знать, где и когда они могут быть
использованы. Каждая новая конструкция языка Паскаль вводит-
ся по следующему плану:

1. Мотивация введения. (Зачем нужна эта конструкция?)
Следует отметить, что в первых параграфах мотивация введе-

ния каждой конструкции выделена мною, а по мере накопления зна-
ний, умений и навыков ее должны научиться выделять сами ребята.

Способы введения: анализ примеров, создание проблемной
ситуации (§ 9.2).

2. Синтаксис – правила записи данной конструкции на языке
Паскаль.

3. Семантика – смысл записанных конструкций, который мо-
жет быть пояснен естественным языком, языком блок-схем, алго-
ритмическим языком или всеми способами вместе, как это сде-
лано в § 9.1.

4. Воспроизведение теории.
Его провожу на следующем уроке после подачи нового мате-

риала. Особенно это помогает избежать большого количества
синтаксических ошибок при вводе и испытании программы на
компьютере.

5. Разбор 2–3 основных задач.
Этот раздел плана можно совместить с уроком подачи нового

материала, если излагаемая тема проста для понимания учащи-

мися. Разбор задач поможет закрепить изложенный материал. Если
тема объемна и трудна, то я два-три раза повторяю изложение
нового материала и выясняю непонятные для ребят вопросы.
А разбор основных задач выношу на следующий урок, когда про-
верю усвоение материала.

6. Решение подобных задач.
Решение таких задач помогает довести до автоматизма эле-

ментарные знания по теме, причем – у каждого ребенка.
7. Решение творческих задач.
Предлагается всем детям. На таких уроках очень важен ин-

дивидуальный подход к обучению. Более сильные ученики на
уроках разбора творческих задач уходят далеко вперед.

Эффективность моего учебного пособия подтверждают ре-
зультаты анкетирования одиннадцатиклассников после изучения
темы: «Основы программирования на Паскале».

1)Более 70% учащихся считают данную тему сложной для
понимания.

2)Около 10% детей не пользуются данным пособием при под-
готовке ДЗ.

3)Почти 30% учеников всегда заранее просматривают еще не
изученный материал, более 50% – иногда и лишь 20% – совсем
не заглядывают.

Качество образования определяется способностью человека
ответить на вызовы современного ему мира, а научное знание и
профессионализм как продукт качественного образования, дол-
жны обеспечить успешное участие человека в развитии общества.
Многие рассуждают: «Зачем изучать программирование, если сей-
час существует широчайший выбор программ, способных удов-
летворить практически все потребности пользователей и специа-
листов? Ведь для их освоения и так потребуется много времени и
сил». К тому же строить методику обучения на основе единствен-
ного дидактического принципа «делай, как я» всегда проще и
менее хлопотно, а обучение работе с офисным пакетом предпо-
лагает именно такой подход. Наверное, поэтому многие препод а-
ватели информатики уделяют больше времени изучению инфор-
мационных технологий. Но технологиями надо не только пользо-
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ваться; технологии, в частности информационные, надо создавать.
Мой опыт работы в школе позволяет привести несколько дово-
дов в пользу изучения программирования.

Во-первых, и об этом уже упоминалось, программирование –
отличное средство для развития логики мышления.

Во-вторых, школьники учатся соотносить прогнозируемый
результат с полученным, что бывает необходимо в других жиз-
ненных ситуациях.

В-третьих, развивается умение кратко излагать мысли, что
влияет как на оптимизацию составляемой программы, так и на
оптимизацию любого трудового процесса.

В-четвертых, профессия программиста является на сегодняш-
ней день одной из самых востребованных и высоко оплачиваемых.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ

Н. В. Швачко, преподаватель информатики МОУ
«Вожегодская средняя общеобразовательная школа № 1»

Вожегодского муниципального района

В течение последнего десятилетия стремительное развитие
новых информационных технологий привело к быстрым измене-
ниям концептуальных представлений о роли технических средств
и людей, занятых в сфере информатики. В настоящее время для
большинства людей наиболее актуальными стали умение приме-
нять промышленные информационне технологии и использова-
ние глобальной информационной сети Интернет как источника
информации, методов ее представления и обмена в любой облас-
ти. Оставаясь верным своей профессии (педагога, художника,
инженера, управляющего и т. д.), рядовой пользователь получает
возможность с первого дня эффективно работать с  компьютером
и добиваться качественно новых результатов.

Информационные технологии непосредственно востребова-
ны во всех видах профессиональной деятельности и различных
траекториях продолжения обучения. Особую значимость приоб-

ретает углубленное изучение предмета вследствие дефицита ра-
бочих мест на селе, при этом получение специальности «Опера-
тор ЭВМ» дает большие возможности при трудоустройстве.

В нашей школе курс «Информационные технологии» ведется
с 2003 года на основании лицензии департамента образования
Вологодской области. Три года проводится апробирование про-
граммы среди учащихся 10–11 классов.

При изучении курса большое внимание уделяется решению раз-
ного рода экономических задач с применением компьютерных тех-
нологий, что в свою очередь имеет огромное общеобразовательное
значение, далеко выходящее за рамки задачи подготовки выпускни-
ков школы к жизни и труду в формирующемся «информационном»
обществе. Немалая роль в программе отводится межпредметным свя-
зям с такими предметами, как физика, экономика, математика и т. д.

К основным задачам курса относятся: подготовка опытного
пользователя, способного разбираться во множестве программ-
ных продуктов информационного рынка, используя полученные
умения и навыки при работе с базовым программным обеспече-
нием; профессиональная ориентация школьников; воспитание
культуры проектной деятельности, в том числе умения планиро-
вать, работать в коллективе; развитие чувства ответственности за
результаты своего труда, используемые другими людьми; уста-
новка на позитивную социальную деятельность в информацион-
ном обществе; понимание недопустимости действий, нарушаю-
щих правовые и этические нормы работы с информацией.

Интерес к изучению компьютерных технологий имеет в дан-
ном случае объективный характер и подкрепляется социальным
запросом общества.

Компьютер – это не вербальный, а реально действующий
мотив учения. Стремление учащегося к его познанию не нужда-
ется в постоянном стимулировании. Этот мотив действует одина-
ково сильно для всех возрастных категорий учащихся, приобре -
тая лишь различные оттенки. Игровую и разнообразную конст-
руктивную деятельность, обеспечиваемую различными
компьютерными пакетами, можно и нужно считать эффективным
средством повышения интереса в обучении компьютерным тех-
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нологиям, особенно для учащихся средней школы, когда еще не
сформирован узкий профессиональный интерес.

К основным принципам моей работы можно отнести: сочета-
ние теоретического и практического обучения; сочетание педа-
гогического руководства с активной деятельностью учащихся;
использование приемов, способных воздействовать на аудиаль-
ные, визуальные каналы восприятия; проблемность обучения;
связь контроля с самоконтролем.

Программа ориентирована на большой объем практических
работ с использованием ЭВМ (до 80% учебного времени) по всем
изучаемым темам.

Работа с ЭВМ может проводиться по трем формам: 1) демон-
страционная – работу на ЭВМ выполняет учитель, а учащиеся вос-
производят действия на рабочих местах; 2) фронтальная – синх-
ронная работа учащихся по освоению или закреплению материала
под руководством учителя; 3) самостоятельная – выполнение са-
мостоятельной работы на компьютере в пределах одного, двух или
части урока с последующим контролем со стороны учителя.

Контроль знаний является частью учебного процесса и обес-
печивает обратную связь с обучаемыми. К используемым фор-
мам контроля можно отнести: фронтальную беседу (проверка
знания теоретического материала); устный зачет по теоретичес-
кому материалу; написание рефератов по теоретическим вопро-
сам с использованием всех доступных средств поиска и оформ-
ления информации; практическую работу на компьютере по раз-
делам курса; тестирование; собеседование; творческую работу.

Для лучшего и более быстрого освоения материала мною раз-
работаны практические работы для учащихся.

Лабораторный практикум предназначен для индивидуаль-
ных занятий, когда каждый школьник самостоятельно изучает
прямо на компьютере основные этапы работы с той или иной про-
граммой, а также выполняет предлагаемую поступательность за-
даний. Это позволяет эффективно и быстро изучить работу с прог-
раммой в индивидуальном темпе. Задания в совокупности охва-
тывают основные приемы работы с конкретной программой и
несут определенную предметную нагрузку, дающую представле-
ние о сфере применения программы.

Основная задача его состоит в том, чтобы дать ученику воз-
можность самому освоить основные виды работ с данным про-
граммным продуктом, закрепить полученные знания и приобрес-
ти новые пользовательские навыки работы на персональном ком-
пьютере в наиболее популярной на сегодняшний день
программной среде, выполняя различные практические задания.

В 2004/05 учебном году в нашей школе сделан выпуск 12 ре-
бят, изучающих курс «Информационные технологии».

По окончании изучения курса учащиеся выполнили проект-
ные работы. Использование проектного подхода объясняется тем,
что проект дает возможность имитировать в учебном кабинете
деятельность, реально разворачивающуюся во внеучебной жиз-
ни. Он направлен на сотрудничество педагога и учащегося, явля-
ется формой непрерывной оценки в процессе непрерывного об-
разования, дает возможность раннего формирования профессио-
нально-значимых умений учащихся.

Темы работы были объявлены за три месяца до окончания
учебного года. Учащиеся имели право выбора, в каких приклад-
ных программах они будут выполнять проект.

Цели проекта: 1) выработка у учащихся определенных навы-
ков (работа с научно-технической литературой; демонстрация
знаний, полученных при изучении курса); 2) реализация одного
из вариантов решения проблемы с помощью средств ИКТ.

Проекты были представлены в виде электронных таблиц, баз
данных, презентации, анимационного фильма. Проекты охваты-
вают различные сферы деятельности человека:

• литературно-творческие: проект «Жизнь и творчество Чарль-
за Диккенса» (автор – М. Торопова); проект «Анимационный
фильм по мотивам русской народной сказки “Курочка Ряба”» (ав-
тор – И. Лебедев);

• естественно-научные: проект «Сравнительная характерис-
тика отдельных фитоценозов в Вожегодском районе с целью вы-
явления редких и охраняемых растений» (автор – И. Суранова);
проект «Состояние и тенденции развития программного обеспе-
чения» (автор – М. Кочегаров); проект «Общая характеристика
металлов и их применение» (автор – С. Селедкина);
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• исторические и культуроведческие: проект «Развитие русской
художественной культуры» (автор – И. Зайцева); 60-летию победы
посвящены проекты «Ушли мальчишки на войну…» (автор – Н. Си-
зова); «Войной начинается память…» (автор – М. Пикина);

• проекты, посвященные юбилею нашей школы: «Страна эта
в сердце всегда» (автор – Т. Богачева); «Нам вспомнится не раз та
добрая планета…» (автор – Ю. Кокарева);

• проект «Здравствуй, Вожега, Станция Детства» (автор –
А. Овчинникова) рассматривает прошлое, настоящее и будущее
нашего района.

Особенно интересен последний проект. При создании проек-
та Аня изучила большое количество архивного материала, дан-
ные статистики ЗАГСа и вожегодских предприятий. Полученную
информацию она оформила в текстовом редакторе Word (при
выполнении работы показала все свои навыки работы с текстом).
В Вожегодский район входит 15 сельских советов с различной
численностью населения. Эти данные Аня обработала с помо-
щью СУБД Access. Используя составленные таблицы («Сельские
советы», «Деревни»), она оформила запросы, наиболее интерес-
ные для данного проекта. С помощью электронных таблиц Аня
проанализировала данные о численности населения и количестве
предприятий с 1929 по 2005 год. Историю развития нашего края
Аня отразила в презентации. Она содержит три основных разде-
ла: прошлое, настоящее и будущее нашего района. Презентация
относится к типу «двойное действие», т. е. ее можно изучать са-
мостоятельно и использовать в режиме диалога с аудиторией.

При защите проектов ребята особое внимание уделяли тому,
как и где можно использовать их работы. Далеко не каждый жи-
тель нашего района знает свою историю, и данный проект может
послужить пособием для ее изучения. Содержащиеся в нем све-
дения будут полезны и учителям истории, и краеведам, и всем
интересующимся историей развития Вожегодского района. Все
работы мы объединили в сайт.

Ввиду того, что изучение информатики с 2003/04 учебного
года начинается в 8 классе, программа курса в процессе работы
совершенствуется, вносятся изменения в содержание обучения

и систему контроля в зависимости от социального заказа и воз-
можностей участников образовательного процесса.

Таким образом, курс «Информационные технологии» пользу-
ется большим спросом среди учащихся старших классов. Изуче-
ние данного курса содействует дальнейшему развитию таких
умений, как анализ информации, поиск информации в различных
источниках, прогнозирование, организация собственной и кол-
лективной деятельности.

По окончании курса учащиеся владеют основами современ-
ного делопроизводства на ПЭВМ.

В ближайшем будущем старшая школа перейдет на профиль-
ное обучение, что предполагает выбор моделей профилизации и
разработку новых программ образовательных учреждений. Дос-
тойное место в системе профилизации, без сомнения, займут ин-
формационные технологии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

Л. В. Березина, учитель географии и экономики,
Н. А. Шестаковская , учитель физики и информатики

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Великого Устюга

Начало 90-х годов XX века в России ознаменовалось кризи-
сом всех сфер государства: экономики, политики, образования.

В массовой школе остро встал вопрос о необходимости воз-
вращения к проблемам воспитания, а именно к проблеме форми-
рования индивидуальности, целостности каждого ученика, вос-
питания личности, способной адаптироваться в условиях рыноч-
ной экономики, сохранения ее духовных и материальных  ценностей.
Следует помнить, что реальные знания и умения остаются у че-
ловека тогда, когда он учится с интересом, когда понимает, зачем
ему эти самые знания и умения нужны. Знания и умения нужны
тогда, когда с их помощью человек определяет свое место в мире
и выстраивает отношения с окружающим миром.
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Изменения в нашем обществе за последние десятилетия при-
вели к развитию «человека массового» с такими чертами, как ав-
торитаризм, агрессивность, нежелание понять и принять точку
зрения оппонента. Многие школьники утратили понимание не-
обходимости обучения, а вместе с этим и интерес к нему. Мы счи-
таем, что решению этой проблемы может способствовать проек-
тная технология, которая учит организовывать свою деятельность,
решать проблемы, формирует навыки, универсальные для различ-
ных видов деятельности, учит ориентироваться в мире нравствен-
ных, социальных и эстетических ценностей, способствует разви-
тию коммуникативных навыков.

В век технического и информационного прогресса проявля-
ется интерес учащихся к изучению мультимедийных технологий,
новейших программных продуктов. Применение новейших тех-
нологий и проектной деятельности позволяет добиться устойчи-
вого интереса к знаниям, творческого самовыражения, раскры-
тия личности ребенка, способствует воспитанию целостной гу-
манной личности, вызывает потребность в новых знаниях,
в саморазвитии, самовоспитании.

Таким образом, на наш взгляд, данные технологии способ-
ствуют решению важнейших проблем, стоящих перед современ-
ной школой.

Целью данной разработки является формирование у учащих-
ся потребности в саморазвитии и самовоспитании.

Задачи:
1. Осуществить целостный подход к образованию путем ис-

пользования межпредметных связей.
2. Научить использовать мультимедийные технологии при

решении практических задач.
3. Научить учащихся самостоятельно приобретать недостаю-

щие знания из разных источников.
4. Научить пользоваться этими знаниями для решения прак-

тических задач.
5. Развивать у учащихся исследовательские умения и навыки,

академичность мышления; интерес к процессу обучения; твор-
ческую активность.

6. Развивать у учащихся личностные качества (коммуника-
тивность, гуманизм, толерантность), умения (доводить дело до
конца, достигать цель, критически мыслить, анализировать, пла-
нировать, дискутировать, формировать лидерские качества).

Новизна и практическая значимость разработки заключается
в следующем:

• осознанность получения знаний («Все, что я познаю, я знаю,
для чего мне надо и где и как я могу эти знания применить»);

• личностно ориентированный подход к изучаемым проблемам;
• выявление у каждого ребенка творческого потенциала;
• развитие творческого мышления для нахождения взаимо-

связей, ведущих к новым идеям;
• развитие логического мышления для построения гипотез;
• развитие критического мышления для нахождения и фор-

мулировки проблем;
• пробуждение врожденного стремления к учению с помощью

развивающих творческих заданий и современных информацион-
ных технологий;

• прагматическая направленность на результат;
• организация процесса достижения результата самими уча-

щимися (постановка цели, планирование работы, реализация про-
ектов, анализ и корректировка результатов);

• самовоспитание и саморазвитие.

Структура деятельности

Этапы Цели Задачи Содержание
1 2 3 4

1. Начало
(подго-
товка)

Мотивация
учащихся,
целепола-
гание

Определение
темы, уточне-
ние целей,
исходного по-
ложения вы-
бор рабочей
группы

Осознание проблемной ситуации,
выбор темы проекта.
Постановка цели, выявление про-
блемы и противоречия, формули-
ровка задачи. Выбор средств муль-
тимедиа для осуществления про-
екта

2. Плани-
рование

Проектиро-
вание

Анализ про-
блемы. Опре-
деление источ-
ников инфор-
мации Поста-
новка задач и
выбор крите-
риев оценки
результатов
Ролевое рас-
пределе-
ние в
команде

Построение ориентировочной
схемы действий, обсуждение ва-
риантов решения, составления
маршрута получения результатов,
способов и средств деятельности.
Построение плана деятельности.
Обсуждение возможных вариан-
тов исследования, выбор спосо-
бов. Продумывание хода деятель-
ности, распределение заданий с
учетом выбранной роли Исполь-
зование сканера, цифрового фото-
аппарата для обработки графиче-
ских файлов. Ресурсы WWW.

3. Прак-
тический
(исследо-
вание)

Получение
продукта,
результата
проектной
деятельно-
сти за счет
решения
определен-
ных задач

Выполне-
ние проекта

Выполнение исследования, реше-
ние отдельных задач, компановка
и т. д.
Сбор и обработка данных
Интерпретация результатов
Графическое представление ре-
зультатов Оформление проекта
Работа с программными продук-
тами (Photoshop; PageMaker;
FrontPage; Publisher; Winamp;
Light Alloy), принтером.

4.Ана-
литиче-
ский
(резуль-
таты,
оценка)

Рефлексия Анализ вы-
полнения про-
екта, достиг-
нутых резуль-
татов (успе-
ха и неудач) и
причин этого.
Анализ дости-
жения постав-
ленной цели

Сравнение планируемых и реаль-
ных результатов, обобщения и
выводы

5. Кон-
трольно-
коррекци-
онный

Коррекция Анализ
успехов и
ошибок

Поиск способов коррекции оши-
бок

6. За-
ключи-
тельный

Защита
проекта

Подготовка
доклада, обос-
нование про-
цесса, проекти-
рования, объ-
яснение полу-
ченных резуль-
татов Защита
и оценка

Представление содержания рабо-
ты (отчета) в различных формах

7. Плани-
рование
дальней-
шей ра-
боты

Поиск тем
будущих
проектов

Вовлечение
в данную де-
ятельность
большего ко-
личества
учащихся и
учителей

Проведения анкетирования уча-
щихся с целью выявления их
склонностей к исследовательской
и общественной деятельности.
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Ожидаемые результаты:
1. Решение проблемы адаптации учащихся в условиях рыноч-

ной экономики.
2. Формирование у учащихся целостного многостороннего

взгляда на изучаемую проблему.
3. Формирование у учащихся личностного отношения к изу-

чаемым вопросам, гражданской позиции.
4. Умение применять современные информационные техно-

логии для решения практических задач (Photoshop; PageMaker;
FrontPage; Publisher).

5. Успешное овладение знаниями, устойчивый интерес к обу-
чению, т. к.:

• данная технология предполагает новые отношения между
учителем и учеником, они работают как партнеры;

• создается атмосфера творчества, в которой всем комфортно;
• формируется умение и потребность творческого самовыра-

жения;
• развиваются коммуникативные умения (понятно, точно, крат-

ко излагать свои мысли, задавать вопросы и отвечать на них, слу-
шать и т. д.);

• проектная технология помогает каждому раскрыться как
личности, вызывает потребность в новых знаниях, в продолже-
нии работы; способствует воспитанию гуманной личности.

1 2 3 4

ников инфор-
мации. Поста-
новка задач и
выбор крите-
риев оценки
результатов.
Ролевое рас-
пределе-
ние в
команде

маршрута получения результатов,
способов и средств деятельности.
Построение плана деятельности.
Обсуждение возможных вариан-
тов исследования, выбор спосо-
бов. Продумывание хода деятель-
ности, распределение заданий с
учетом выбранной роли Исполь-
зование сканера, цифрового фот о-
аппарата для обработки графиче-
ских файлов. Ресурсы WWW

3. Прак-
тический
(исследо-
вание)

Получение
продукта,
результата
проектной
деятельно-
сти за счет
решения
определен-
ных задач

Выполне-
ние проекта

Выполнение исследования, реше-
ние отдельных задач, компановка и
т. д. Сбор и обработка данных.
Интерпретация результатов.
Графическое представление резуль-
Татов. Оформление проекта.
Работа с программными продукта-
ми (Photoshop; PageMaker; Front-
Page; Publisher; Winamp; Light Al-
loy), принтером

4. Ана-
литиче-
ский
(резуль-
таты,
оценка)

Рефлексия Анализ вы-
полнения про-
екта, достиг-
нутых резуль-
татов (успе-
ха и неудач) и
причин этого.
Анализ дости-
жения постав-
ленной цели

Сравнение планируемых и реал ь-
ных результатов, обобщения и
выводы

5. Кон-
трольно-
коррекци-
онный

Коррекция Анализ
успехов и
ошибок

Поиск способов коррекции оши-
бок

6. Заклю-
чительный

Защита
проекта

Подготовка
доклада, обос-
нование про-
цесса, проекти-
рования, объ-
яснение полу-
ченных резуль-
татов Защита
и оценка

Представление содержания раб о-
ты (отчета) в различных формах

7. Плани-
рование
дальней-
шей ра-
боты

Поиск тем
будущих
проектов

Вовлечение в
данную деяте-
льность боль-
шего количе-
ства учащихся
и учителей

Проведения анкетирования уч а-
щихся с целью выявления их
склонностей к исследовательской
и общественной деятельности.

1 2 3 4

цесса, проекти-
рования, объ-
яснение полу-
ченных резуль-
татов. Защита
и оценка

7. Плани-
рование
дальней-
шей ра-
боты

Поиск тем
будущих
проектов

Вовлечение в
данную деяте-
льность боль-
шего количе-
ства учащихся
и учителей

Проведение анкетирования уча-
щихся с целью выявления их
склонностей к исследовательской
и общественной деятельности.
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6. Стремление учащихся к саморазвитию и самовоспитанию.
Разработка находится на экспериментальном этапе.
Выполнен проект «Великий Устюг – вчера, сегодня, завтра…».
В результате работы над проектом:
• разработаны экскурсии по городу по гражданской и культо-

вой архитектуре города;
• снят видеофильм и подготовлено сообщение о наводнении

в Великом Устюге;
• выпущен альбом «Профиль социально-экономического раз-

вития Великоустюгс-кого района»;
• по материалам альбома подготовлены презентации;
• оформлены альбомы фоторабот учащихся «Наш край»;
• разработан сайт «Великий Устюг – вчера, сегодня, завтра…»;
• учащиеся в совершенстве овладевают навыками работы с

офисными программами, сканером, принтером, цифровым фото-
аппаратом, с видео, звуком, WWW.

Перспективы:
• вовлечение в данный проект учителей других предметов,
• создание сайта школы для WWW с целью общения с уча-

щимися и преподавателями других регионов,
• создание мультимедийных и телекоммуникационных про-

ектов с учащимися 6–9 классов.
Для этого имеются технические ресурсы, высоко профессио-

нальные кадры (большинство учителей школы имеют высшую и
первую категории), данный проект поддерживается администра-
цией школы, существует тесная связь школы с различными ад-
министративными и культурными учреждениями города.

Данный опыт предлагаем использовать на муниципальном и
региональном уровнях.

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н. Ю. Степанова , кандидат педагогических наук,директор
МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды

Приоритетной целью образования в современной школе ста-
новится развитие личности, готовой к позитивному взаимодей-
ствию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.
Важной основой реализации данной цели является грамотный вы-
бор образовательных программ для всех школьных ступеней обра-
зования и построение единого развивающего образовательного
пространства, включающего воспитательную систему, дополни-
тельное образование, психологическое сопровождение образова-
тельного процесса, систему непрерывного развития педагогичес-
ких кадров. Очевидно, что построение школы развивающего обра-
зования невозможно без новой модели управления.

В работах В. П. Беспалько, В. С. Лазарева, Ю. А. Конаржевско-
го, М. М. Поташника, П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой и др. опре-
делены общие закономерности управления образованием, состав
управленческих функций; раскрыты подходы к управлению адап-
тивной школой (Е. А. Ямбург), выстроено управление развитием
образовательной среды школы в социокультурном контексте
(В. Я. Гурова); дано теоретическое обоснование организационно-
педагогических основ перестройки внутришкольного управления
(Г. Г. Габдуллин, В. И. Зверева), разработаны теоретические осно-
вы рефлексивного управления (Т. М. Давыденко), системный под-
ход к управлению качеством образования (В. П. Панасюк).

В то же время в научных и практических разработках не все-
гда учитывается интегративный подход, позволяющий объединить
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различные идеи и положения теории управления. Очень важным
является преломление данного подхода к управлению школой в
условиях развивающего образования. Имеются отдельные разра-
ботки по проблеме управления школой развивающего обучения
по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова (Н. В. Немова,
Б. В. Воронцов), но большинство из них трудно адаптируемы к ус-
ловиям массовой общеобразовательной школы. В ходе решения
данной проблемы переосмыслены теория и практика развиваю-
щего образования, подходы к управлению школой и поставлена
цель: разработка модели управления школой в условиях развива-
ющей парадигмы образования.

В соответствии с поставленной целью определены следую-
щие задачи:

1. Обосновать модель школы развивающего образования, ра-
ботающей по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.

2. Выявить особенности управления школой развивающего
образования.

3. Разработать и апробировать максимально гибкую и адек-
ватную модель управления школой развивающего образования.

Научная новизна педагогического опыта:
1. Обоснованы педагогические и управленческие условия

создания образовательных пространств, в которых эффективно
происходит развитие ребенка как субъекта различных видов дея-
тельности.

2. Разработана модель управления, отражающая специфичес-
кие особенности школы, работающей в условиях развивающего
образования, включающая структуру управления, специфические
механизмы управления, технологические особенности.

3. Создана модель методической службы школы РО, способ-
ствующая непрерывному профессиональному и личностному раз-
витию и саморазвитию педагога.

4. Сформирована авторская методика самооценки эффектив-
ности управления школой на основе рефлексивного и квалимет-
рического подходов.

Практическая значимость представленного опыта состоит в
том, что:

– разработана модель школы развивающего образования, ко-
торая может быть использована в образовательной практике школ
различных видов и типов;

– отобранный комплекс образовательных технологий может
быть использован в школах с различными системами развиваю-
щего образования;

– методика самооценки эффективности управления школой мо-
жет быть использована в практике образовательных учреждений;

– рекомендации по непрерывному повышению квалификации
и аттестации педагогов могут быть использованы в практике об-
разовательных учреждений;

– разработан управленческий механизм преемственности меж-
ду ступенями обучения в школе развивающего образования, кото-
рый может быть использован в широкой педагогической практике.

Особенности объекта управления.
Модель школы развивающего образования на основе систе-

мы Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова обоснована в ходе опытно-
экспериментальной работы в 2000–2004 годах.

Основной целью создания модели школы развивающего об-
разования (в дальнейшем – школы РО) являлось создание единой
целостной структуры образовательного процесса, способствую-
щей самореализации личности как учащихся на каждом этапе их
развития, так и учителя в процессе их совместной деятельности.

В основе построения модели школы РО – 2 важных положения:
– обучение признается ведущей движущей силой психичес-

кого развития ребенка, становления у него всей целостной сово-
купности социальных качеств личности;

– стимулируется активность школьника, направленная на него
самого, на его потребность совершенствовать себя, стать хозяи-
ном своих эмоций, поступков, характера, и, стало быть, судьбы.

Принципы деятельности школы:
1) Принцип гуманизации, определяющий ориентиры на гу-

манитарные идеалы человеческого общества. В управленческой
деятельности основополагающим является стремление обеспе-
чить условия для саморазвития педагогов и учащихся, для реа-
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лизации субъект-субъектных отношений, для сохранения гума-
нистического смысла образования в школе в целом.

2) Принцип демократизации выражается в реализации демок-
ратических ценностей в процессе обучения и воспитания, в орга-
низации уклада школьной жизни. Это – открытость школьной
жизни. Предоставление возможностей для инициативы, самопро-
явления, самореализации личности.

3) Принцип деятельности означает, что в обучении и воспита-
нии (в учебной и педагогической сферах) используется субъектно-
деятельностный подход. Деятельностный подход понимается нами
как создание условий для включения школьника в разные виды
интенсивной деятельности с целью обретения им субъектности.

4) Принцип исследования и творчества обусловлен целями и
концепцией обучения и определяет «квазиисследовательскую»
деятельность учащихся на уроках, во внеурочной интеллектуаль-
ной деятельности и в сфере воспитания. В педагогической и уп-
равленческой деятельности – это создание условий для исследо-
вания концепции и реализации развивающего обучения, его ме-
тодики и инновационной педагогической деятельности в целом.

В ходе опытно-экспериментальной работы по созданию мо-
дели школы РО мы выделяем следующие специфические особен-
ности гимназии как школы развивающего образования:

1. Обеспечение адекватного возможностям и способностям
ребенка развития, при котором он становится субъектом образо-
вательного процесса.

2. Наличие разнообразных образовательных пространств.
3. Наличие инновационной, побуждающей к развитию и са-

моразвитию среды для педагогов.
4. Психологическое сопровождение на всех этапах образова-

тельного процесса.
5. Соблюдение преемственных связей на всех этапах образо-

вательного процесса.
6. Субъект-субъектные отношения в школе РО определяют

рефлексивный характер управления.
Исходя из вышеназванных особенностей гимназии, можно

выделить следующие управленческие условия, обеспечивающие

успешность жизнедеятельности школы, работающей в условиях
развивающего образования. Данные особенности учтены нами
при формировании модели управления :

1. Побуждение педагогов к использованию гуманитарных раз-
вивающих технологий в образовательном процессе, в центре вни-
мания которых личность ученика, его развитие в условиях разви-
вающего образования.

2. Управление в гимназии – управление развитием всех субъек-
тов педагогического процесса.

3. Изменение структуры управления в сторону снижения роли
вертикального управления и расширения горизонтальных связей.
Участие субъектов образовательного процесса в управленческой
деятельности на всех уровнях. Наличие матричной структуры уп-
равления как эффективной системы, наиболее полно учитываю-
щей особенности школы в условиях развивающего образования.

4. Смещение акцента с прямого управления развитием школы
на управление проектом (данный метод управления наиболее пол-
но учитывает особенности образовательного процесса в школе РО).

5. Рефлексивный характер управления в школе РО.
Целью управления в школе РО является создание условий для

личностного роста учащихся и педагогов, для саморазвития и са-
мообразования всех участников образовательного процесса.

Саморазвитие мы рассматриваем как «фундаментальную спо-
собность человека становиться и быть подлинным субъектом сво-
ей собственной жизни» (В. И. Слободчиков).

По отношению к ученикам необходимо создавать условия для
формирования и развития субъекта учебной и других видов дея-
тельности, т. е. человека с теоретическим мышлением, инициа-
тивного, самостоятельного, способного общаться, сотрудничать,
развивать и реализовывать себя на благо общества.

По отношению к педагогам нужно создать условия для фор-
мирования и развития субъекта педагогической деятельности, т. е.
человека, ориентированного на гуманитарные цели образования,
способного к проектированию, исследованию, рефлексии, вла-
деющего методом постановки и решения учебных задач, стремя-
щегося к личностному росту.
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Сущность управления заключается в руководстве управле-
нием и самоуправлением учащихся и педагогов.  Если цель обуче-
ния – формирование субъекта учебной деятельности – успешно
достигается, то, соответственно, формируется и субъект педаго-
гической деятельности, складываются субъект-субъектные отно-
шения на всех уровнях.

Управление самоуправлением выражается по отношению к
педагогу:

– в уважении к его личности, к его мнению, индивидуальности;
– в стремлении поддержать инициативу, индивидуальные

творческие проявления, обеспечить признание и личностный рост;
– в предоставлении ему свободы средств и ответственности

через снятие формальных требований, мелочной опеки, подавля-
ющего контроля;

– в особом внимании к мотивационной работе по присвое-
нию целей инновационной деятельности;

– в создании условия для совместной педагогической, а затем
индивидуальной творческой профессиональной деятельности;

– в организации работы по передаче некоторых функций уп-
равления педагогами и самодиагностики (самоанализ, уроки, ана-
лиз промежуточных результатов собственной деятельности, ан-
кеты, тренинги и др.).

По отношению к учащимся – поддержка их развития, прояв-
ления инициативы, признание значимости ученического самоуп-
равления (работа Совета гимназистов), работы по самооценива-
нию, самокоррекции на уроках.

Специфика содержания функций управления в школе разви-
вающего образования.

Традиционные управленческие функции в управлении шко-
лой РО претерпевают некоторые изменения.

Целеполагание выступает как процесс проектирования управ-
лением школы.

Планирование и прогнозирование  заключается в разработке
проекта и переводе объекта в проектируемое состояние на осно-
ве глубокой рефлексии; планирование в школе РО предполагает

организацию непрерывного переформирования целей при общем
сохранении стратегической задачи.

Организация  процесса связана с организацией подвижной
структуры управления, созданием временных коллективов по от-
работке целостной модели школы РО, организацией необходи-
мого ресурсного обеспечения.

Контроль предполагает широкое использование самоконтро-
ля, самооценки и рефлексии; выделяются три аспекта управлен-
ческого контроля: установление стандартов (точное определение
целей и времени их достижения), оценка достигнутого (на дан-
ный момент) и корректирующие действия (для устранения суще-
ственных отклонений от плана или целей).

Регулирование означает соотношение реальных результатов с
моделью образования в школе РО, перевод системы в новое каче-
ственное состояние.

Особенности структуры управления.
В структуре управления гимназией как школой развивающе-

го образования четко разграничиваются три уровня управления,
на каждом из которых решаются свои задачи.

Первый уровень связан с определением основных задач раз-
вития школы, их анализом и коррекцией. Корректировать, изме-
нять их могут при совместной работе все участники образова-
тельного процесса (учителя, учащиеся, родители) через обсуж-
дение на Педагогическом совете, Совете школы, родительском
комитете, общешкольной конференции.

Второй уровень – управление тактическими вопросами об-
разования происходит через научно-методический совет, предмет-
ные и межпредметные кафедры, методические объединения, го-
дичные команды и творческие объединения педагогов. Именно
внутри этих структур идет развитие педагогов как субъектов пе-
дагогической деятельности, их активное вовлечение в процесс
управления школой. Через кафедры обеспечивается совместная
творческая деятельность педагогов, учащихся, родителей.

Научно-методический совет направляет работу 3 кафедр (раз-
вивающего образования, иностранных языков, математики); 4
методических объединений (учителей гуманитарного цикла, ес-
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тественных наук, предметов развивающего цикла, классных вос-
питателей) и 4 отделов: опытно-экспериментальной работы, ат-
тестационного, школы молодого учителя и диагностического.

Особое место в структуре управления школой РО отводится
межпредметной кафедре развивающего образования. Руководи-
телю и членам данной кафедры делегированы полномочия по
созданию модели школы РО на основе системы Д. Б. Элькони-
на – В. В. Давыдова, по разработке и сохранению преемственных
связей на всех ступенях обучения . На данной кафедре созданы
и работают творческие объединения педагогов по разработке
и внедрению следующих инноваций:

– информационные технологии в начальном общем образо-
вании;

– формирование оценочной самостоятельности школьников;
– разновозрастное сотрудничество детей.
Через научно-методический совет идет управление иннова-

ционной деятельностью педагогов и процессом их непрерывно-
го профессионального развития. Э  та работа строится на основе
принципа дифференциации:

• школа молодого учителя – для начинающих педагогов;
• школа профессионального становления – для педагогов II и

I квалификационных категорий;
• школа профессионального мастерства объединяет педаго-

гов высшей квалификации.
Результатом этой деятельности являются методические раз-

работки по наиболее актуальным проблемам развивающего об-
разования, научно-методические рекомендации по совершенство-
ванию учебно-воспитательного процесса, брошюры и методичес-
кие пособия.

В ходе работы по созданию модели школы развивающего об-
разования по инициативе родителей учащихся был образован
Центр развивающего образования «Росток» (автономная неком-
мерческая организация), роль которого заключается в том, чтобы
создать дополнительные условия для более полной реализации
целей школы РО. Центр «Росток» работает в тесном сотрудниче-
стве с кафедрой развивающего образования и другими предмет -

ными кафедрами. Создание такой организации и введение ее со-
вета в структуру управления школой РО позволяет претворять в
жизнь одну из наиболее интересных идей современного менедж-
мента – идею социального партнерства школы и общественной
организации в реализации развивающих программ.

Особая роль в структуре управления школой РО принадлежит
психологической службе. Ее деятельность направлена на обеспе-
чение полноценного психического развития учащихся, диагности-
ку особенностей их личностного и интеллектуального развития,
выявление причин отклонения в их развитии, воспитании, обуче-
нии, на их профилактику и коррекцию. В гимназии создана целос-
тная система психологического сопровождения образовательного
процесса, учитывающая специфику технологии РО Д. Б. Элькони-
на – В. В. Давыдова. Центральным направлением деятельности
психологов является проектирование условий развития субъектов
образовательного процесса: помощь в построении индивидуаль-
ных траекторий развития учащихся и педагогов, проектирование
уроков, учебных занятий и других форм внеурочной деятельнос-
ти; участие в планировании воспитательной и методической рабо-
ты; сопровождение работы с родителями. Психологи работают в
тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией,
родителями, учеными в области психологии.

Третий уровень – оперативное управление всеми текущими
делами школы. На этом уровне управление идет через производ-
ственные совещания классных воспитателей и совещания адми-
нистрации, а также совет учащихся.

В ходе экспериментальной работы по созданию модели шко-
лы развивающего образования нами выявлены следующие тех-
нологические особенности управления:

1)Управление школой РО носит ярко выраженный рефлек-
сивный характер.

Рефлексивный подход в управлении включает: осуществле-
ние действий по самоанализу на всех уровнях: ученик, учитель,
кафедра (МО), родители, руководители гимназии; выявление при-
чин затруднений, проблем и их фиксирование; рефлексивный ход
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(принятие решения и внесение необходимых коррективов в сис-
тему управления).

2)Системный мониторинг образовательного процесса явля-
ется важным механизмом управления и имеет два аспекта: уси-
ление рефлексивной составляющей мониторинга; включение в
систему мониторинга процессуальной стороны как обучения и
развития ребенка, так и изменений профессиональных качеств
педагогов. Данные, полученные в результате мониторинга, позво-
ляют провести анализ и на его основе создать оптимальные соци-
ально-педагогические условия для освоения учащимися индиви-
дуальных образовательных маршрутов.

3) Разработан управленческий механизм реализации преем-
ственности в образовательном процессе по следующим аспектам:
содержательному; технологическому; психологическому; органи-
зационно-информационному; коммуникативному.

4) В основе управления школой РО лежит проектное управ-
ление.

Модель управления построена на основе двух проектов: про-
ект «Образовательная программа гимназии» (выполняет систе-
мообразующую функцию) и проект «Создание единого развива-
ющего образовательного пространства гимназии на основе сис-
темы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова».
Данный проект реализуется через программы «Саморазвитие»,
«Здоровье», «Взаимосотрудничество».

5) Управление гимназией, как школой развивающей и разви-
вающейся, осуществляется на основе авторской методики, разра-
ботанной директором гимназии Н. Ю. Степановой в ходе научно-
го исследования по теме «Самооценка эффективности управлен-
ческой деятельности директора гимназии». При формировании
данной методики использованы рефлексивный и квалиметричес-
кий подходы. Цель методики состоит в осуществлении самоана-
лиза и самооценки управленческой деятельности руководителя
на основе разработанной модели оценочных показателей, отра-
жающих специфику школы как объекта управления.

Разработанная нами модель управления школой, работающей
в условиях развивающего образования, является современной, т. к.

в основу ее положены идеи современного менеджмента (человеко-
центристский подход, партисипативное управление). При разра-
ботке ее использованы такие научные подходы в управлении шко-
лой, как системный, рефлексивный, квалиметрический. Данная
модель является целостной и адекватной объекту управления, т. к.
учитывает его специфические особенности. Созданная и апроби-
рованная модель управления обеспечила перевод школы в новое
качественное состояние и достижение значимых результатов.

Дальнейшее исследование в области совершенствования мо-
дели управления школой, работающей в условиях развивающего
образования, возможно вести в следующих направлениях: 1) фор-
мирование корпоративной культуры педагогов и 2) дальнейшее
развитие мотивационной среды.

ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

О. В. Молодцов, директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 41» г. Вологды;

В. П. Соколова, заместитель директора по работе;
Е. И. Колесова, заместитель директора

по воспитательной работе; учащиеся школы – участники
ученического самоуправления

Образовательный процесс осуществляется в школе не одним
человеком, а значительной группой людей, в которую входят учи-
теля, ученики и их родители, руководители школы.

Для согласованности их действий, успешности достижения
образовательных целей оптимальными путями правомерно ста-
вить вопрос об управлении образовательным процессом, в нашем
понимании – школьном самоуправлении и соуправлении.

Общая организация образовательного процесса в современ-
ной школе подчинена главной задаче образования – развитию
личности ребенка. Реализация второй важной задачи школы –
воспитания, под которым чаще всего подразумевалась подготов-
ка школьника к его дальнейшему существованию в социуме, в нас-
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тоящее время затруднена, т. к. педагогу не всегда ясно, к чему, в
конечном счете, следует готовить детей.

Проблемы сегодняшней школы часто связаны с тем, что ци-
вилизованные формы реализации свободы учащихся крайне ог-
раничены; ограничены зоны их ответственности, существует
бюрократическое создание общественных объединений и орга-
низаций без права свободного выбора старшеклассников участво-
вать в них или нет.

Причины коренятся как в консервативной организации учеб-
ного процесса, так и в авторитарном характере управления шко-
лой, при котором не учитываются особенности личности отдель-
ного ребенка и его интересы, зачастую не понимаемые и не при-
нимаемые педагогами.

Обновление школы ставит ряд проблем в педагогическом со-
обществе, в первую очередь, потому, что не все учителя владеют
современными технологиями обучения и воспитания, отсутству-
ют объединения учителей, направленные на их профессиональ-
ный рост и самореализацию.

Проблема взаимоотношений родителей и школы является
проявлением взаимодействия-конфликта между профессиональ-
ной (учителя) и непрофессиональной (родители) частями педа-
гогического сообщества, поэтому по-разному построены и отно-
шения контроля и ответственности этих двух групп. Педагоги
отчитываются перед государством и фактически перед родителя-
ми, а родители практически свободны от юридической и админи-
стративной ответственности перед школой. Кроме того, эти груп-
пы по-разному относятся к результатам образовательного процес-
са: педагогический коллектив в первую очередь заинтересован в
успешности образовательного процесса в целом, в рамках класса
и школы, родители заинтересованы в успешности, в первую оче-
редь, конкретных учеников. Важным элементом образовательной
ситуации является также влияние на сферу образования эконо-
мического состояния страны. Родители могут сыграть активную
роль в содействии общественному финансированию образователь-
ного процесса: ведь именно родители являются одним из заказ-

чиков на качественное образование своих детей, в этом плане они
не противостоят педагогам, а становятся их партнерами, готовы-
ми принять активное участие в деле образования и воспитания
своих детей.

Цели:
1. Создание условий для развития личности в современной

развивающейся школе.
2. Создание организационных, идеологических и методичес-

ких условий для самоопределения и саморазвития ученического
коллектива.

3. Создание оптимальных условий для раскрытия потенциаль-
ных возможностей, профессиональных интересов и способнос-
тей педагогов.

4. Формирование механизмов привлечения родительской об-
щественности в организации образовательного процесса с целью
использования ресурсных возможностей (интеллектуальных, ма-
териальных, финансовых, информационных и др.) для достиже-
ния большей открытости образовательного учреждения.

Задачи:
• формирование демократического уклада школьной жизни,

содействующего обретению ребенком опыта демократического
поведения, сотрудничества с другими людьми на основе взаим-
ного уважения, толерантности, готовности к диалогу;

• формирование у учащихся готовности к участию в управле-
нии обществом;

• реорганизация и корректировка деятельности предметных
сообществ (методических объединений, проблемных, творческих,
инициативных групп), проектирующих и планирующих свою ра-
боту по внедрению новых современных технологий обучения и
воспитания;

• создание условий, обеспечивающих профессиональный рост
педагога, средствами предоставления необходимой для этого ин-
формации и коммуникации его в профессиональном сообществе;

• обеспечение открытости образовательного учреждения для
родителей, формирование адекватного представления родителей
о работе образовательного учреждения;
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• создание партнерских форм взаимоотношения с родителя-
ми, включающих взаимную ответственность педагогического
и родительского коллективов.

Ожидаемые результаты:
• помощь учащимся в овладении культурными способами де-

ятельности, обеспечивающими ему возможности дальнейшего
образования и существования в современном обществе;

• содействие обретению им субъектной позиции в отноше-
нии своего собственного образования;

• появление педагогических сообществ, работая в которых
педагог может повышать свой профессионализм; развитие у пе-
дагогов ориентации на использование современных технологий,
методов и приемов обучения и воспитания, переход с транслиру-
ющих форм обучения на развивающие;

• формирование благоприятной образовательной среды в шко-
ле и социуме; оптимизация использования школьных и внешколь-
ных ресурсов, способствующих становлению и развитию обра-
зовательного процесса;

• рост качества образования и его актуализация. Формирова-
ние открытого школьного уклада.

На наш взгляд, современная школа – это школа, где склады-
ваются гуманные демократические отношения и реализуются
принципы взаимодействия и сотрудничества; где работает учи-
тель, внедряющий современные технологии обучения и воспита-
ния; где созданы условия для развития и саморазвития, для обра-
зования и самообразования, для самодеятельности и самоуправ-
ления всех субъектов образования.

Результатом данной работы могут быть созданные в школе
условия, позволяющие реализовать поставленные задачи.

Научная новизна и практическая значимость:
– создание пространств деятельности учащихся, педагогов и

родителей, в которых могут формироваться социальные компе-
тенции (организаторские, коммуникативные и др.);

– поиск вариантов эффективного сочетания временных и по-
стоянных институтов самоуправления в школе;

– систематическое наблюдение за эволюцией форм, результа-
тами и эффектами, которые проявляются при организации само-
управления в школе;

– разработка и апробация моделей организации школьного
самоуправления.

Уровень проработанности:
Проектировочно-экспериментальный этап. Над данной темой

работаем несколько лет, ежегодно в проект вносятся изменения,
которые отрабатываются в течение определенного периода, не-
обходимого для подтверждения или опровержения эффективно-
сти деятельности.

Сформированность ресурсной базы – минимальная и необхо-
димая, в перспективе есть планы расширения и укрепления мате-
риально-технической базы школьного самоуправления.

Разработка данной темы является неотъемлемой частью раз-
вития образовательной и воспитательной системы школы.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Волог-
ды открыта 1 сентября 1996 года. В настоящее время в школе
1040 учащихся, 41 класс, 80 педагогов.

Основными направлениями деятельности школы являются:
формирование демократического уклада школьной жизни; уси-
ление личностной направленности обучения и воспитания; пси-
хологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса;
создание условий для профессионального и личностного роста
педагогов; активное взаимодействие с родителями.

В школе создана структура методической службы, оптималь-
ный вариант постоянных и временных педагогических объеди-
нений, способствующих профессиональному и личностному ро-
сту педагогов. Организована социально-психологическая служ-
ба. Активно функционирует попечительский совет.

Работает ученическое самоуправление – правительство Ма-
ленькой страны, в которую входят Солнечный город (1–4 классы),
Город Мастеров (5–6 классы), Город Надежд (7–8 классы), Город
Юности (9–11 классы). Каждая страна имеет свои гимн и герб.

В своей деятельности школа опирается на традиции: общешколь-
ная конференция, совместные с родителями и детьми пе дагогичес-
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кие советы, дискуссионный клуб, приглашение к разговору, конфе-
ренция ученического самоуправления, выбор Главы Маленькой стра-
ны, День рождения школы, многопрофильная олимпиада «Эрудит»,
Малая Школьная Академия, Большая интеллектуальная игра, Ма-
лые Олимпийские игры, КВН «Ученики + Учителя».

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

А. А. Огарков, кандидат педагогических наук, преподаватель
педагогики ГОУ СПО «Тотемский педагогический колледж»

С каждой новой исторической эпохой изменяется облик сель-
ской школы. Напрасен труд сопоставления сельской и городской
школ: они, имея собственные неповторимые черты и качества,
никогда не смогут поменяться местами.

Одной из особенностей сельской школы является ее жизне-
устойчивость через поиск новых форм школьного обустройства.
Таким новым направлением реформирования школьного образо-
вания на селе является создание сельских центров образования,
которые позволяют более эффективно поставить процесс разно-
стороннего развития сельских учащихся.

Актуальность создания сельских центров образования для
образовательной сферы состоит в необходимости разрешения
противоречий между: а) потребностью сельских детей и молоде-
жи в разностороннем развитии и однообразием предоставляемых
на селе образовательных услуг; б) необходимостью развития об-
разования на селе и недостаточным научным обоснованием ус-
ловий создания и функционирования сельского центра образова-
ния, учитывающего современное социально-экономическое со-
стояние села, запросы его жителей в удовлетворении
образовательных и культурных услуг; в) необходимостью научно
обоснованных подходов к созданию и функционированию сельс-
кого центра образования и отсутствием исследований и научных
рекомендаций по данной проблеме.

Сельское население при разрушении единого социально-эко-
номического пространства, недостаточном финансировании сфе-
ры образования оказалось в сложных условиях. В связи с этим
следует существенно менять подходы к организации образова-
тельных учреждений на селе с целью сохранения села как социо-
культурного феномена и обеспечивать сельским детям полноцен-
ное образование, которое позволило бы им стать конкурентоспо-
собными абитуриентами. Следовательно, становится актуальной
задача создания на селе принципиально новой модели образова-
тельной системы, которая была бы способна обеспечить опти-
мальные условия для образования и разностороннего развития
сельских детей. Обозначенная задача согласуется с Постановле-
нием Правительства РФ № 871 от 17 декабря 2001 года «О рест-
руктуризации сети общеобразовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности» и аналогичным приказом Мини-
стерства образования от 16 января 2002 года № 103.

В основе концепции центра образования находятся педагоги-
ческие технологии, основанные на личностной ориентации пе-
дагогического процесса. В содержании и методике обучения ле-
жит гуманно-личностный подход к ребенку, который ставит в
центр школьной образовательной системы всю целостную сово-
купность качеств личности. Гуманно-личностный подход к ре-
бенку в учебно-воспитательном процессе – это ключевое звено.
Он объединяет следующие идеи: новый взгляд на личность как
цель образования и личностную направленность учебно-воспи-
тательного процесса, новую тактику индивидуального подхода,
гуманизацию и демократизацию педагогических отношений, от-
каз от прямого принуждения как метода, не дающего результатов
в современных условиях, формирование положительной «Я-кон-
цепции» ученика и учителя.

Основными предпосылками, подчеркивающими назревшую
необходимость разработки идеи создания центра образования,
является совокупность следующих общественно-исторических
факторов: 1) изменение исторического фона образования за пос-
ледние 20 лет; 2) усиление гуманитарного характера всей систе-
мы образования; 3) постановка проблемы разностороннего раз -
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вития учащихся в сельской школе и сельском социуме и требова-
ние времени на ее решение;

Центр образования – это особая форма объединения сельс-
ких учреждений и организаций, работающих с детьми и молоде-
жью. Мы рассматриваем два варианта таких объединений: вари-
ант 1 – это образовательное учебное заведение, включающее в
себя ряд структурных подразделений, самостоятельное учрежде-
ние со статусом юридического лица (Великодворская СОШ); ва-
риант 2 – это «конфедерация» сельских учреждений образова-
ния, культуры и организаций других ведомств, работающих с деть-
ми и молодежью. Каждое структурное подразделение имеет статус
юридического лица (Калининская СОШ). Для такого объедине-
ния характерен коллегиальный орган общественного управления
– координационный Совет центра образования.

Специфика учебно-воспитательного процесса в центре обра-
зования предполагает: 1) укрепление внешних связей школы с
широким кругом предприятий и учреждений, культурно-просве-
тительских организаций и других объектов микрорайона на ос-
нове единого планирования и организационного участия всех зве-
ньев в комплексном решении учебно-воспитательных задач; 2)
многообразие и разнохарактерность внутренних связей объеди-
ненных коллективов.

Разностороннее развитие детей – ведущая идея центра обра-
зования, которая заключается в реализации органически связан-
ной с обучением системы воспитания подрастающего поколения
через приобщение к нравственной первооснове человека – к доб-
ру, любви, правде, истине и красоте; стимулирование главного в
юном человеке – внутренней, собственной духовной красоты,
помогающей осознать смысл жизни и свое человеческое пред-
назначение; побуждение к личному творчеству, творческое отно-
шение к своему делу и окружающему миру.

Новизна проекта состоит в консолидации культурных сил села
в единое образовательное пространство, где созданы условия для
удовлетворения разнообразных образовательных запросов сель-
ского населения; обосновании системы работы сельского центра
образования.

Теоретическая значимость реализованного на базе двух сель-
ских школ педагогического проекта заключается в следующем:

– в научном анализе, в который включены исторические фак-
ты зарождения, развития и интеграции разных ступеней образо-
вания в условиях села;

– в исследовании проблемы создания и функционирования
сельского центра образования как педагогической системы нового
типа, обусловленной конкретными обстоятельствами жизни на селе;

– в определении специфики в организации центра образова-
ния, учитывающей современные социально-экономические и со-
циокультурные условия развития села;

– в расширении спектра разнообразных образовательных ус-
луг на селе и возможных путей индивидуального образователь-
ного маршрута учащихся;

– в рациональной структуре управления центром образования.
Практическая значимость исследования состоит в реализа-

ции теоретических выводов исследования, в создании и функци-
онировании системы сельского центра образования. Разработа-
ны методические рекомендации по организации центра образо-
вания в условиях села, которые могут быть использованы при
проектировании инновационных типов образовательных учреж-
дений в селах Вологодской области и других регионах России.

На основе анализа деятельности реализующегося проекта
можно сделать следующие выводы:

а) задачи, поставленные в исследовании, решены на основе
пролонгированного многоэтапного эксперимента с положитель-
ной динамикой основных показателей (повышение качества об-
разования; резкое снижение правонарушений; успешное участие
детей в различных конкурсах, олимпиадах на уровне области и
России; высокий процент поступаемости в ВУЗы; значительное
расширение спектра профессиональных учреждений, куда посту-
пают учиться выпускники; положительная динамика сотрудни-
чества с родителями и общественностью);

б) исследование определило важность и необходимость со-
здания на селе педагогической системы «Центр образования»,
максимально способствующей развитию сельских детей;
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в) результаты исследования имеют определенную научную
новизну и значимость для педагогической теории и практики.

Великодворский центр образования в 1997 году участвовал
во Всероссийском конкурсе «Школа года» и стал лауреатом это-
го конкурса (директор центра награжден знаком «Директор
года»). Калининский центр образования в 2001 году участвовал
в I Всероссийском конкурсе воспитательных систем и был удо-
стоен диплома II степени. Оба центра образования в 2003/04
учебном году участвовали во Всероссийском конкурсе «Школа
высшей категории–2004» и стали лауреатами данного конкур-
са. За большие достижения в научно-практической деятельнос-
ти по обучению и воспитанию учащихся Великодворской и Ка-
лининской средним школам в 2004 году Российской Академией
творческой педагогики присвоено звание «Академическая шко-
ла», автору проекта присвоено почетное звание «Народный пе-
дагог» и вручен диплом академика Российской Академии твор-
ческой педагогики. В 2005 году сельские центры образования
стали финалистами, а затем и лауреатами Российского конкур-
са инновационных разработок, проходившего в рамках VIII Рос-
сийского образовательного форума.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

А. М. Шушков, директор МОУ «Подболотная
средняя общеобразовательная школа»
Бабушкинскогомуниципального  района

Рассматривая вопрос об инновационных процессах, неволь-
но задумываюсь, а совместимы ли понятия «инновация» и «конк-
ретная сельская школа», которую я представляю.

Инновация («инновационный процесс») – целенаправлен-
ное изменение, вносящее в систему новые элементы (новше-
ства), обуславливающие ее переход из одного качественного
состояния в другое, приводящее систему к развитию. В нашей
школе в настоящее время учится 215 детей, которых обучают

32 педагога. Средний возраст педагогов – 38 лет. Школа имеет
право реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, начального профессионального обра-
зования по направлениям: тракторист-машинист категории «В»,
«С», «Е», водитель категории «В», «С», швея. На балансе шко-
лы – 14 зданий. Основное здание школы и здание интерната
построены соответственно в 1974 и 1971 годах, причем здание
школы строилось в зимний период времени после пожара. Со
времени своего появления в этих зданиях капитальный ремонт
не проводился. Учебно-воспитательный процесс проходит в пя-
ти зданиях.

Больное место – учебно-наглядные пособия. Физические и хи-
мические опыты ученики наблюдают не в реальных условиях,
а по телевизору, так как в кабинетах физики, химии, биологии
и других отсутствует необходимое лабораторно-практическое обо-
рудование, книги, иллюстрации и таблицы.

В спортзале нет нужного для обеспечения учебного процесса
спортинвентаря. Для мастерских требуются современные верста-
ки, столярные станки и слесарные инструменты.

При наличии современного компьютерного класса, получен-
ного в 2002 году, отсутствует доступ к образовательным ресур-
сам сети Internet, электронным каталогам библиотек и учебных
книгоизданий, нет информационного взаимодействия с другими
образовательными учреждениями, да и ресурсы компьютеров
слабы для решения ряда задач.

Школа не может существовать отдельно от окружающего ее
социума. Приходится учитывать особенности уклада жизни сель-
ского жителя, прозрачность деревенских отношений, низкий уро-
вень образованности и культуры населения, экономические про-
блемы, а также внутрисемейные отношения. Все это порождает
безработицу, пьянство, воровство, развал традиционного уклада,
семьи, хозяйств, а отсюда – низкая рождаемость, высокий уро-
вень миграции, вымирание деревень. Город забирает из деревни
лучшие умы, лучшие кадры, лучшие выпускники оседают там.
А кто остается на селе?.. Судите сами.
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но-нравственное воспитание, спортивно-оздоровительная дея-
тельность, труд и экология, профориентация, культурно-массо-
вая и творческая деятельность, работа по обеспечению всеобуча,
работа с родителями и общественностью, социальная защита, уче-
ническое самоуправление и традиции школы.

Появились новые формы воспитательной работы в рамках
отдельных направлений. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

В направлении гражданско-патриотического воспитания педа-
гогами активно используется социальное проектирование – разра-
ботка инициативными группами социально-значимых для нашей
территории проектов, вовлечение всего коллектива в их реализа-
цию, участие в акции «Я – гражданин России». Стало традицией
участие в областных акциях «Земляки на службе», «Ветераны жи-
вут рядом». Активно формируется жизненная позиция при работе
обучающихся в органах ученического самоуправления классов и
школы. Создан и работает школьный краеведческий музей, на базе
которого идет поисково-исследовательская работа по истории зем-
ских учреждений и церкви, расположенных на территории села,
составлению паспортов деревень, сбору вещественных и письмен-
ных источников, воспоминаний очевидцев и т. д.

Взаимодействие с социумом осуществляется в тесном взаи-
модействии с ведомственными структурами. На уровне классных
коллективов постепенно находят себя совместные учебные и вос-
питательные занятия детей и родителей, совместные родительс-
кие собрания, праздники. Активно работают родительские коми-
теты классов и школы в целом. Организована каникулярная заня-
тость обучающихся и их досуг во внеурочное время. Новым для
нас является участие родителей в работе попечительского совета
школы, совета по профилактике правонарушений.

Система экологического образования и воспитания охваты-
вает учебный процесс, внеучебную работу, летний отдых, трудо-
вую агропрактику, трудовые отряды из обучающихся старших
классов, работающих по договору с центром занятости населе-
ния. Основными формами организации экологической работы
являются экскурсионная работа, экологический лагерь, экспеди-
ции, экологические кружки, трудовые отряды, агропрактика, со -

социологический портрет учащихся школы
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Можно ли в этих условиях говорить о положительной моти-
вации к учению? Есть ли потребность у молодежи в образова-
нии? Есть ли у родителей потребность в образовании своих де-
тей? Опыт показывает, что нет.

Ситуация, в которой оказалась сегодня сельская школа, тре-
бует изменений в подходах к работе педагогического коллектива.
Мы убеждены, что без этих изменений невозможно достичь по-
ложительных результатов.

Коллектив школы решил начать работу в этом направлении с
создания воспитательной системы школы, ибо на тот момент у
обучающихся отсутствовали четкие ориентиры, установки, прин-
ципы, существовал лишь набор определенных мероприятий, да и
они проводились отчасти для «галочки».

Большой путь пройден с тех пор. Сегодня мы с твердостью
можем сказать, что воспитательная система в школе создана. Она
осуществляется через урочную и внеурочную деятельность, ра-
боту с классными коллективами и кружковую работу, коллектив-
ные творческие дела и работу с родителями. Воспитательная сис-
тема ориентирована на формирование социально-активной лич-
ности, способной реализовать себя в рыночных условиях
современной жизни. Основными направлениями воспитательной
системы являются гражданско-патриотическое воспитание, духов-

опекаемых детей

детей-инвалидов

детей в интернате

из асоциальных семей

проживают на расст. более 3 км

из многодетных семей

из малообеспеченных семей

учащихся всего



520 521

циальное проектирование, трудовые десанты, экологический ту-
ризм, конкурсы, семинары, туристические слеты, школа практи-
ческой экологии.

Результатом создания воспитательной системы стали победы
обучающихся школы не только на районном, но и на областном и
всероссийском уровнях. Вот некоторые из них.

Воспитательная работа – не единственная сфера, где произош-
ли изменения. Они коснулись и учебной работы педагогов. Ряд
педагогов работает над решением задач, обеспечивающих дости-
жение образовательных результатов, соответствующих современ-
ным социальным ожиданиям.

Татьяна Михайловна Шушкова, лауреат 16-го Всероссийско-
го конкурса «Учитель года – 2005», учитель математики. Тема ее
разработки «Оптимизация управления процессом формирования
самостоятельной познавательной деятельности учащихся на ос-
нове взаимодействия с родителями». Управление учебно-позна-
вательной деятельностью обучающихся – необходимая составная
часть образовательного процесса. Решая проблему повышения эф-
фективности управления учебно-познавательной деятельностью,
учительница пришла к необходимости оптимизации взаимодей-
ствия учителей, учащихся и родителей с целью обеспечения эко-
логичных условий развития ребенка. Цель работы Т. М. Шушко-
вой – повышение эффективности управления самостоятельной
познавательной деятельностью учащихся на уроках математики.

Взаимодействие субъектов познавательного процесса осуще-
ствляется по единому циклу: целеполагание  проектирование
 организация исполнения  контроль и коррекция. Каждый этап
этого цикла дополняется рефлексией.

Вовлечение родителей в урочную деятельность имеет своей
целью активизацию познавательной самостоятельности ребенка,
самореализацию и самоутверждение его как личности, помощь
родителям в осознании стиля взаимоотношений с ребенком с пер-
спективой их последующего углубления. В своей деятельности
Татьяна Михайловна доказывает, что уроки, на которых присут-
ствуют родители учащихся, становятся лабораторией жизненно-
го опыта.

Учебный
год Областной уровень Российский уровень

1 2 3

2000/01 Школа – финалист акции
«Я – гражданин России» в
ВДЦ «Орленок»

20
02

/0
3 Туристическо-экспедиционный кон-

курс «Наше наследие» – диплом
2 степени. 1 смотр-конкурс «Каникулы –
это здорово». Лагерь с дневным пре-
быванием – грамота участника

20
03

/0
4

Научно-практическая конференция «Че-
ловек на Земле». Работа «Озера Бабуш-
кинского района» – диплом 1 степени.
Туристическо-экспедиционный конкурс

«Наше наследие». Работа «Озеро Бабье» –
диплом 2 степени. Конкурс «Я – гражда-
нин России». Работа «Возрождение села» –
диплом 1 степени. Слет патриотических
объединений имени С. Преминина.
Смотр-конкурс музеев «Родники памяти» –

диплом 1 степени. Акция «Губернаторские
отряды добрых дел». Трудовой отряд –
лучшая многопрофильная бригада

Конкурс «Вода на Земле» –
участники.
Школа – финалист акции

«Я – гражданин России» в
ВДЦ «Орленок»

20
04

/0
5

Выставка «Урожай – 2004». Лауреаты в
номинации «Зеленая аптека». Заочный
конкурс «Лучший УОУ – 2004» – лауре-
аты. Научно-практическая конференция
«Эффективное использование УОУ в уче-
бных целях». Работа «Питомник» – ди-
плом 1 степени. Научно-практическая
конференция «Человек на Земле». Работа
«Исакова гора – геологический памятник
природы» – диплом 3 степени. «Я – граж-
данин Российской Федерации». Работа
«Совет лидеров» – диплом 1 степени

Конкурс моделей уче-
нического самоуправле-
ния – диплом 2 степени.
Работа опубликована в
журнале «Источник»
№ 4, 2004 год

20
05

/0
6

Девятая общероссийская
краеведческая олимпиада.
Работа «Исакова гора – ге-
ологический памятник при-
роды» - диплом 2 степени

1 2 3

20
05

/0
6

Девятая общероссийская
краеведческая олимпиада.
Работа «Исакова гора – ге-
ологический памятник при-
роды» – диплом 2 степени
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Наталья Александровна Попова, учитель русского языка и лите-
ратуры, изучила проблемы преемственности и пути их решения меж-
ду начальным и средним звеном через обогащение словарного запа-
са учащихся в 5 классе. В работе по обогащению словарного запаса
учащихся учитель руководствуется тематическим принципом. На-
талья Александровна выработала определенную последовательность
изучения тем. Работа над каждой темой продолжается на протяже-
нии 3–4 лет обучения. Результаты проведенных контрольных срезов
доказывают: система обогащения словарного запаса, построенная
по тематическому принципу, позволяет детям научиться пользовать-
ся толковым словарем, подбирать синонимы и антонимы к задан-
ным словам, составлять предложения и тексты.

Татьяна Петровна Креталова, учитель русского языка и лите-
ратуры, считает, что помочь подрастающему поколению в осмыс-
лении себя в окружающем мире, развить вкус, обогатить речь,
сформировать нравственную позицию может изучение лирики.
На примере изучения лирики Ф. И. Тютчева в 10 классе учитель
показывает использование целостного анализа лирического сти-
хотворения, комбинированный путь изучения лирики, осуществ-
ление преемственности между основным и средним звеном.

Работа педагогического коллектива по повышению эффектив-
ности образовательного процесса не могла не принести положи-
тельных результатов. Сейчас мы уже с уверенностью отмечаем,
что у учащихся развиваются умения и навыки самостоятельной
деятельности, удалось сократить разницу качества обучения при
переходе из начальной школы в основную.

Развиваются управленческие навыки: быстро и организован-
но происходит формирование групп по направлениям деятельно-
сти, распределение обязанностей внутри группы, обобщение по-
лученных результатов, принятие общего решения, взаимооценка
и самооценка.

Развиваются коммуникативные навыки: практически все уча-
щиеся проявляют стремление к сотрудничеству при решении кон-
кретной проблемы, готовность к изменению своих суждений на
основе убедительных аргументов товарищей, знают правила де-
лового общения.

Корректируются взаимоотношения учащихся и родителей:
родители учатся адекватно относиться к разным аспектам дея-
тельности учащегося, сотрудничать, а не командовать, принимать
его таким, какой он есть. У детей социальное научение поведен-
ческим навыкам происходит более эффективно. Формируется
спокойное отношение к трудностям. В результате меняется отно-
шение родителей к школе, они приходят не только на родитель-
ские собрания, но и на уроки и воспитательные занятия, стано-
вятся активными участниками жизни школьного коллектива.

Конечно же, не все гладко в работе и не все сразу получалось
и получается. Но все же можно с уверенностью сказать, что сель-
ская школа и инновационные процессы – вполне совместимые
понятия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ

С. А. Колесова, директор МОУ «Вожегодская средняя
общеобразовательная школа № 2»

С принятием Закона Российской Федерации «Об образовании»
возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтере-
сованного взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
Это выражается в ориентации на государственное управление об-
разованием, в обновлении содержания обучения и воспитания.

Образовательное учреждение было и остается одним из важ-
нейших социальных институтов, обеспечивающих воспитатель-
ный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и со-
циума. Целью сотрудничества школы и семьи является создание
благоприятных условий для полноценного социального станов-
ления, воспитания и обучения детей.

В работе с родителями мы ставим задачи:
1) формировать у родителей правильное представление о сво-

ей роли в воспитании ребенка, о необходимости участия в учеб-
но-воспитательном процессе школы;

2)формировать психолого-педагогическую культуру родителей;
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3) приобщать родителей к формированию здорового образа
жизни.

В работе с педагогами основными задачами стали следующие:
1) изучать и внедрять здоровьесберегающие технологии на

уроках;
2) осваивать способы изучения семьи, формы взаимодействия

с родителями, формы организации совместной деятельности;
3) формировать у учащихся ценностные ориентации на здо-

ровый образ жизни.
Задачи воспитания детей :
1. Обеспечить качественное образование учащихся;
2. Развивать профессиональный интерес и готовить детей

к сознательному выбору профессии;
3. Формировать нравственность и культуру поведения уча-

щихся;
4. Формировать потребность к здоровому образу жизни;
5. Готовить школьников к семейной жизни.
Основные направления работы, связанные с совместной дея-

тельностью семьи и школы, определяются с помощью изучения
социологического портрета родителей, проведения мониторинга.

В организации работы с семьей мы руководствуемся соци-
альным заказом со стороны родителей: в хороших знаниях заин-
тересовано 68% родителей, в развитии способностей ребенка –
21%, в приобретении опыта общения с другими – 6%, в подго-
товке к вузу – 23%, в воспитании патриотизма – 10%, в воспита-
нии здорового образа жизни – 37%.

Сегодня школа имеет реальные возможности, обеспечиваю-
щие высокий уровень обучения и развития личности ребенка.
Основа всему – педагогический коллектив, который характеризу-
ется творческим отношением к делу, постоянным поиском эффек-
тивных методов обучения, инициативой каждого. В качестве ос-
новной цели мы выбрали обновление содержания образования
посредством введения новых программ, учебников, передовых об-
разовательных технологий, в том числе здоровьесберегающих
и информационных, успешно используемых в работе учителей фи-
зики, иностранного языка, русского языка, математики, началь-

ных классов. Педагоги опираются в своей работе на личностно
ориентированный подход к учащимся. Педколлектив работает над
созданием условий для реализации концепции модернизации об-
разования, направленной на повышение качества образования. В
школе используются возможности для развития дополнительно-
го образования, в том числе и через работу школы абитуриента,
одобряемой родителями. Заказ родителей на формирование «ус-
пешного» ученика мы выполняем. Наши выпускники успешно
выдержали экзамены по обществознанию, химии, биологии
(100%), физике, русскому языку и математике (до 80%), и больше
50% выпускников использовали результаты ЕГЭ при поступле-
нии. 84% выпускников этого года после окончания школы про-
должат обучение в вузах и техникумах, 32% – в вузах Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля.

Все это – итог большой и кропотливой работы педагогов, по-
стоянно совершенствующих свое мастерство. Большую поддер-
жку в решении вопросов, связанных с воспитанием творчески
развитой, социально ориентированной личности, способной к
самореализации, к ориентации на здоровый образ жизни, мы на-
ходим у большинства родителей.

Определена структура работы педколлектива с семьей и при-
оритетные направления работы с родителями, одним из которых
является взаимодействие школы и семьи по оздоровлению детей
в рамках программы «Здоровье», разработанной в 2003 году.

Формы работы с семьей по программе «Здоровье» следую-
щие: знакомство родителей с состоянием здоровья детей; обще-
школьные родительские собрания, конференции, диспуты, лек-
ции; классные родительские собрания, тренинги, практикумы,
деловые игры, собрания по параллелям на темы «ЗОЖ»; вовлече-
ние семей в различные виды внеурочной деятельности; деятель-
ность клуба «Дружная семья» и др.

Успешность взаимодействия с родителями напрямую зависит
от информационного поля школы. Информирование мы прово-
дим своевременно по различным направлениям жизнедеятельно-
сти: это знакомство с нормативными документами, регламенти-
рующими деятельность учреждения, концепцией модернизации
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школы, профильным обучением, базисным учебным планом, под-
готовкой к ЕГЭ, состоянием здоровья учащихся.

При освещении важнейших вопросов жизни школы исполь-
зуем компьютерные технологии: разработана компьютерная вер-
сия программ «Здоровье», «Школа сегодня», «Взаимодействие
школы и семьи по оздоровлению детей», «Выпускники школы –
защитники Отечества» и др.

Сегодня школа заинтересована в родителе как в компетент-
ном партнере, и именно педагогическое просвещение родителей
является наилучшим способом повышения педагогической куль-
туры родителей.

На обсуждение выносятся вопросы, требующие повышенно-
го внимания: культура поведения, здоровый образ жизни, духов-
ные ценности, профориентационная работа. Изменились и фор-
мы взаимодействия: кроме лекций с приглашением медицинских
работников, представителей правоохранительных органов, цент-
ра занятости населения, психолога успешно проходят диспуты
(«Наркомания – зло или болезнь»), родительские конференции
(«Воспитание культуры поведения в семье», «Формирование ду-
ховной культуры школьников», «Отец – высокая должность»,
«Книга в жизни школьника», «Взаимодействие семьи и школы
по оздоровлению детей»).

На протяжении многих лет родительские собрания остаются
одной из наиболее распространенных форм, однако методика их
проведения постоянно совершенствуется. Активно внедряются
тренинги, практикумы, деловые игры, ресурсный круг, педагоги-
ческие студии. Проводятся открытые родительские собрания для
педагогов и открытые уроки для родителей.

Стало традицией представлять в творческой форме наши
лучшие семьи. Истоками нравственного воспитания делились
семьи Филатовых, Дуровых, Ждановых, Костюничевых, Гала-
ниных. О развитии читательского интереса у детей рассказали
семьи Хорошевых, Дечкиных, Фокиных, Добряковых. Самыми
спортивными оказались семьи Филатовых, Ухановых, они пред-
ставляли нашу школу и на областной конференции по здорово-
му образу жизни.

Не менее важной формой взаимодействия классных руково-
дителей с семьей является педагогическое консультирование. Оно
носит сугубо индивидуальный характер. А сейчас, когда боль-
шинство семей озабочено решением проблем экономического,
а порой и физического выживания (малообеспеченных семей –
29%, безработных – 12%, неблагополучных семей – 6%, 14 детей
из детского дома), усилилась тенденция самоустранения многих
родителей от решения вопросов воспитания и личностного раз-
вития ребенка. С помощью двух социальных педагогов в школе
активизировалась работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении. В тесном контакте они находятся с воспита-
телями детского дома. В прошедшем году успешно прошел со-
вместный педагогический консилиум на базе детского дома.
В классе, который пополняется детьми из детского дома, сложи-
лась неблагополучная обстановка. В этом классе был создан клуб
«Подросток», его члены стали участниками общероссийского фе-
стиваля в Геленджике «Дети и книги», посвященного 60-летию
Победы. Поездка оказалась возможной благодаря родителям, со-
циальной службе и детскому дому, энтузиазму классного руково-
дителя М. И. Юрьевой.

Говоря о совместной деятельности детей и родителей, мы
отмечаем участие родителей во всех формах внеурочной деятель-
ности – это экскурсии, походы, вечера, праздники, создание твор-
ческих групп родителей по организации КТД, особенно при про-
ведении выставок-ярмарок, творческих отчетов школы, спортив-
ных праздников, соревнований.

Для формирования ориентиров на здоровый образ жизни вме-
сте с родителями успешно реализуется программа «Здоровье».
С помощью различных методик диагностики изучалось и отсле-
живалось психическое и физическое здоровье детей.

Стали традиционными конкурсы «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», соревнования по хоккею, футболу, волейболу между
родителями и детьми, дни и месячники здоровья, декады оборон-
но-спортивной работы, марафоны здоровья, посвященные памя-
ти Д. Коткова.
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Некоторые классы работают по программе «Классы, свободные
от курения». В прошлом году 7А класс (кл. руководитель Г. И.  Да-
рануца) занял 1 место в областном конкурсе «Классы, свободные от
курения».

Укреплению здоровья детей способствует организация летне-
го отдыха. Традиционно в школе работает 5 лагерей: детский оздо-
ровительный, спортивный, физико-математический, экологический,
оздоровительно-трудовой, в которых укрепляют здоровье 42% уча-
щихся. В прошлом году спортивно-оздоровительный лагерь «Тор-
надо» стал призером областного конкурса «Лето–2004».

В течение года 43% учащихся получают бесплатное питание.
Вся проводимая работа по укреплению здоровья детей и ориен-
тации на здоровый образ жизни повлияла на снижение заболева-
емости по ряду показателей.

Не первый год работает Совет школы, на заседаниях которо-
го поднимаются вопросы взаимодействия с семьей, организации
питания, обсуждаются ход и итоги реализации программы «Здо-
ровье», санитарно-гигиенический режим, ремонт школы, орга-
низация профориентационной работы в школе.

Созданию атмосферы сотрудничества взрослых и детей спо-
собствует работа клуба «Дружная семья». У клуба есть свои ат-
рибуты: эмблема, гимн, девиз, ведется летопись. Цели и задачи
клуба «Дружная семья»: обеспечение гармонии взаимоотноше-
ний школы, семьи для создания благоприятных условий разви-
тия ребенка.

Наличие механизма взаимодействия с социумом способству-
ет более успешному решению воспитательных задач, росту твор-
чества, оздоровлению детей. Не случайно впервые выпускница
школы поступила в театральный институт, ежегодно выпускни-
ки школы становятся курсантами высших военных училищ.

Сложные современные условия диктуют новые подходы в орга-
низации воспитательной работы с родителями. Так, в прошлом
учебном году этой теме был посвящен районный семинар замес-
тителей директоров по воспитательной работе, проведенный на базе
нашей школы. Мы показали систему взаимодействия школы и се-

мьи, принципиально новые подходы в работе с семьей, в том числе
по формированию здорового образа жизни, классных руководите-
лей Г. И. Дарануца (7А кл.), Е. И. Носковой (11В кл.).

В школе организовано изучение и обобщение работы лучших
педагогов, в том числе и по работе с семьей, обобщается опыт
работы лучших семей (фотографии, компьютерные разработки),
выступлений на родительских собраниях, районных мероприя-
тиях. Когда ребенок заканчивает начальную, основную и сред-
нюю школу, большинству родителей вручаются благодарствен-
ные письма за воспитание детей. И мы считаем, что в этом есть и
частица нашего учительского труда.

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

О. А. Смелкова, директор МОУ «Кадуйская средняя
общеобразовательная школа № 3»

«Главной заботой завучей является создание в каждой школе
современной методической службы, определенной системы, обес-
печивающей повышение квалификации ее работников всех уровней.
Именно она формирует новый тип учителя, работает на развитие
школы, ее завтрашний день» (Л. К. Гребенкина, А. Анциперова).

Перемены, происходящие в обществе, сфере образования,
обнаруживают несоответствие имеющихся организационных
структур методической службы и задач, связанных с развитием
педагогических кадров, критического, творческого освоения ими
достижений науки и практики. Бессистемность не ведет к цели.
Совместное выстраивание системы, организационной структуры
методической службы делает участников образовательного про-
цесса соавторами, сотрудниками, ответственными за результат со-
творчества.

Большое внимание образовательное учреждение уделяет
моделированию, совершенствованию организационной струк-
туры методической службы. С выстраиванием внутришколь-
ной системы развития педагогов легче осмыслить то, что де-
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лается, увидеть проблемы; работа образовательного учрежде-
ния становится «прозрачней», педагоги видят себя в системе,
видят возможность собственного движения, самообразования,
самореализации.

Создание внутришкольной системы обучения и развития пе-
дагогических кадров началось с выявления уровня состояния
методической работы в школе:

• инвентаризации, систематизации, структурирования имею-
щегося потенциала педагогического коллектива, образовательного
учреждения;

• определения направлений оптимизации методической ра-
боты в школе;

• проведения диагностических исследований в коллективе;
• определения уровня профессионального мастерства педа-

гогов посредством наблюдений, посещений уроков, анализа и са-
моанализа, данных диагностических исследований.

Следующим шагом стало моделирование новой организаци-
онной структуры методической службы, ее коррекция, разработ-
ка нормативно-правовой базы, на основе которой осуществляют
свою деятельность новые элементы: научно-методический совет,
целевой семинар, временные творческие коллективы.

При выстраивании школьной системы обучения и развития
педагогических кадров старались учесть алгоритм управленчес-
кой деятельности, влияние внешкольных факторов, анализ резуль-
татов обучения педагогов.

Системообразующими элементами являются самообразова-
ние педагога и изучение администрацией профессиональной ком-
петентности педагога. Все звенья структуры методической служ-
бы подчинены работе над единой методической темой «Личнос-
тно ориентированный подход в обучении и воспитании в школе,
работающей в режиме разнопрограммного обучения», а с 2004
года – «Формирование и развитие ключевых компетентностей
участников образовательного процесса в рамках личностно ори-
ентированного подхода». Формы, уровни системы обучения и раз-
вития педагогических кадров не изолированы, они «пропитыва-

ют» друг друга; новые идеи, наработки используются на практи-
ке, способствуют развитию учителя, обучающихся, школы.

Работа над повышением профессионального мастерства вклю-
чает в себя:

• диагностику деятельности, затруднений педагога, его твор-
ческого потенциала;

• психолого-педагогическое просвещение педагогов посред-
ством работы целевого семинара, теоретических семинаров, пси-
хологических практикумов, организационно-коммуникативных
игр и т. д.;

• самоопределение педагогов по включению в деятельность
проблемных групп, временных творческих коллективов, школь-
ных методических объединений;

• поддержку участия педагогов в инновационной деятельности;
• внутреннюю и внешнюю мотивацию участников образова-

тельного процесса;
• индивидуальную поддержку профессиональной успешнос-

ти учителя;
• мониторинг качества образования;
• научно-практические конференции, активизацию работы на

семинарах, открытых уроках, подготовку обучающихся к олим-
пиадам, творческим конкурсам, итоговой аттестации и т. д.

Осуществление системы обучения и развития педагогичес-
ких кадров находит отражение в школьном методическом аль-
манахе «Школьные ведомости», журнале по педагогическим
кадрам, школьном Банке данных о педагогах, росте квалифи-
кации педагогов, успехах обучающихся и образовательного уч-
реждения. В школе работают два заслуженных учителя школ
Российской Федерации, лауреат областного конкурса «Учитель
года», 10 отличников народного образования, 3 педагога на-
граждены Почетными грамотами Министерства образования,
1 – Почетной грамотой губернатора, 11 учителей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 5 педагогов руководят
районными методическими объединениями, возглавляет педа-
гогический коллектив кандидат педагогических наук. По ито-
гам 2 районных конкурсов «Школа года» труд педагогов, уче-
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ников, родителей оценен вторым (2001 год) и первым местом
(2004 год).

С опытом создания внутришкольной системы обучения и раз-
вития педагогических кадров знакомились руководители школ
Кадуйского, Череповецкого, Шекснинского районов, руководите-
ли районных, городских методических служб области (2000 год),
начальники управления образованием Вологодской области во
время коллегии департамента образования (2003 год).

Школьная система обучения и развития педагогических кад-
ров видоизменяется, так как в связи с введением нового Базисно-
го учебного плана, реализацией основных направлений модер-
низации российского образования возникла потребность в новых
проблемных, творческих группах, вносятся изменения в монито-
ринг качества образования, усиливается индивидуальная работа
со всеми участниками образовательного процесса. «Будущее – в
руках школьного учителя», – считал В. Гюго. Разделяя его точку
зрения, мы стараемся выстраивать взаимодействие с педагогами
и поддерживать Учителя в учителе.

РОЛЬ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЕДИНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

А. А. Балакирев, директор МОУ «Кадуйская средняя
общеобразовательная школа № 1»

В процессе формирования единого образовательного простран-
ства на уровне района в соответствии с «Программой реструктури-
зации муниципальной системы образования Кадуйского муници-
пального района на 2005–2008 годы» (Решение Муниципального
собрания от 28.02.2004. № 60) Кадуйской средней общеобразова-
тельной школе № 1 отводится роль школы – ресурсного центра.

Под ресурсным центром мы понимаем учреждение в системе
дополнительного образования педагогов и обучающихся, созда-
ваемое в целях обеспечения единого образовательного простран-
ства на территории района и поддержки образовательных учреж-
дений в осуществлении образовательного процесса. Направлени-
ями деятельности ресурсного центра будут:

• организация непрерывного и разностороннего образования
педагогов района, в том числе в сфере освоения современных ин-
формационных технологий и их применения в образовательном
процессе;

• обеспечение социального заказа микросоциума на образо-
вательные услуги;

• психолого-педагогическое сопровождение предпрофильно-
го, профильного образования, инновационных процессов на му-
ниципальном уровне;

• организация взаимодействия образовательных учреждений
района по обеспечению функционирования единого образователь-
ного пространства на уровне района.Такой школа должна стать к
2008 году.

На современном, промежуточном этапе развития МОУ «Кадуй-
ская средняя общеобразовательная школа № 1» представляет собой
культурно-образовательный центр микрорайона, открытый для все-
го населения. В школе организована совместная деятельность детей
и взрослых, идет обучение и воспитание через конкретные дела.

1. Любая школа включает в себя двусторонний процесс: об-
разование и воспитание, в нашей школе он представляет собой
единое целое. На протяжении 10 лет осуществляется интеграция
общего, коррекционного и дополнительного образования.

2. На 1.09.2005 в общеобразовательной школе работают 45 пе-
дагогов, обучается 370 детей в 19 классах-комплектах. В 2005/06
учебном году МОУ «Кадуйская средняя общеобразовательная  шко-
ла № 1» приступила к реализации Концепции профильного обра-
зования. В учебные планы 9-х классов включены часы предпро-
фильной подготовки.

На основании первичной диагностики обучающихся, анали-
за наличия и квалификации педагогических кадров, материаль-
но-технического и методического оснащения образовательного
процесса школа планирует принять участие в районном конкурсе
на право организации в 2006/07 учебном году класса социально-
экономического профиля.

3. Контингент коррекционных классов составляет 16 человек,
причем детям, обучающимся по специальной (коррекционной)
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программе VIII вида, предоставлена возможность занятий твор-
ческой внеурочной деятельностью вместе с остальными детьми.

4. Система дополнительного образования сформирована на
основании часов кружковой работы образовательного учрежде-
ния и договоров с другими учреждениями дополнительного об-
разования и культуры. Основными задачами дополнительного
образования мы считаем адаптацию детей в общество, их социа-
лизацию через предоставление бесплатных образовательных ус-
луг, направленных на всестороннее развитие личности. В школе
работает 27 кружков и студий, в которых бесплатно занимаются
более 80% обучающихся.

Дополнительное образование представлено следующими на-
правлениями:

• военно-патриотическим: клуб «Русич» – призер област-
ной игры Зарница», является организатором ежегодной вахтпа-
мяти, посвященной Дню Победы; при активном участии ребят из
«Русича» были смонтированы и установлены три обелиска, шеф-
ство над которыми «русичи» взяли на себя. В рамках военно-пат-
риотического клуба работают «Школа выживания», кружки по
рукопашному бою, пулевой стрельбе, спортивному ориентирова-
нию и скоростной радиотелеграфии, ведется поисковая работа.

• эстетическим: изделия кружковцев, занимающихся бисе-
роплетением, неоднократно являлись участниками районных и об-
ластных выставок, в 2004 году работы побывали на Российском
образовательном форуме. В школе действует театральная студия
«Дети крыши», где ребята занимаются не только театром, но
и фольклором, сбором краеведческого материала.

• спортивным: в школе действуют пять секций: стрелковая,
пионербол, волейбол, общая физическая подготовка и подвиж-
ные игры. Школьная команда неоднократно занимала призовые
места в Спартакиаде школьников, районных соревнованиях.

• экологическим: 40 детей различного возраста объединились
в клуб «Радуга». Ребята совместно с руководителем проводят ис-
следования,участвуют в решении различных экологических про-
блем (защита растений, животных, птиц, насекомых).

Сегодня школа является базовой площадкой для проведения
районных методических объединений, семинаров, совещаний,
конкурсов и конференций как для педагогического, так и для уче-
нического сообществ.

Активными участниками школьной жизни являются родите-
ли. Они участвуют не только в классных и школьных родительс-
ких собраниях и мероприятиях, но и в районных родительских
конференциях.

Школа строит свои отношения с родителями на договор-
ной основе. Такие договоры являются социальным заказом, ко-
торый предъявляют родители и дети к качеству школьного об-
разования.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПРИРОДНОЕ
НАСЛЕДИЕ – СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ

Т. Н. Гурина, заведующая методическим кабинетом
Кирилловского муниципального района

Территория Кирилловского района расположена в северо-за-
падной части Вологодской области и составляет 5,4 тыс. квадрат-
ных километров.

Районный центр – город Кириллов. Кирилловский район гра-
ничит с Вожегодским, Вологодским, Белозерским, Череповецким,
Шекснинским, Усть-Кубинским, Вашкинским, Вытегорским рай-
онами Вологодской области, с Архангельской областью. Живо-
писны ландшафты Кирилловского района с большим количеством
культурно-исторических памятников: монастырей, церквей,
обьектов древнерусского и современного деревянного зодчества.
Через территорию района проходит Волго-Балтийский водный
путь и старинная действующая шлюзованная Северо-Двинская
система.

В пределах районного центра на озере Сиверском находится
один из самых грандиозных и прекрасных ансамблей русского
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зодчества – Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397
году. В 12 километрах севернее Кириллова, около озер Бородаев-
ского и Паского, прекрасно сохранились строения ансамбля Фе-
рапонтовского монастыря, основанного в 1398 году, со знамени-
тыми росписями фресок Дионисия. В 2002 году музею вручен
сертификат о включении ансамбля Ферапонтова монастыря в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 7 километрах от Кириллова на берегу Шексны у подножия
горы Мауры находится Воскресенский Горицкий монастырь, осно-
ванный в 1544 году. Здесь сохранились строения ХV–ХVI веков.

Г. Кириллов представляет собой памятник градостроитель-
ного искусства, сохранивший в основном планировочную струк-
туру, заложенную в регулярный план 1780 года. Всего в районе
расположено 12 памятников культового и 25 памятников граж-
данского зодчества, находящихся на государственной охране.

На территории района в 1992 году создан национальный парк
«Русский Север», который является природоохранительным уч-
реждением. Территория парка включает природные и истори-
ко-культурные комплексы и объекты Вологодского Поозерья,
имеющие особую экологическую, историческую и культурную
ценность.

Привлекательность Кирилловского района – это не только
уникальные природные и культурные объекты, это, прежде все-
го, люди, проживающие здесь, воспитанные на национальной
культуре края, которая включает в себя прикладное искусство,
народные художественные ремесла и промыслы.

Приоритетное направление развития района – это туризм.
В настоящее время в структуре экономики района туризм зани-
мает 45%. Ежегодно возрастает поток туристов в район. В 2004
году район посетило 245 тысяч туристов, из них более 145 ты-
сяч – иностранных. Успешно развивается деревенский туризм.
Развитие территории определяется стратегическими программа-
ми: программой развития экономики Кирилловского района на
2001–2011 годы, целевой программой развития туризма в Кирил-
ловском районе на 2001–2011 годы.

В ближайшие годы в районе возрастет потребность в квали-
фицированных специалистах: врачах, педагогах, программистах,
менеджерах, реставраторах, поварах, предпринимателях в сфере
транспорта и торговли.

Осуществление межкультурного взаимодействия через орга-
низацию туристической деятельности в районе требует развития
у подрастающего поколения основ социально-коммуникативной
компетенции, позитивной установки и навыков общения в поли-
культурном, полиэтническом социуме.

В плане личностного развития человек, работающий на родной
земле в любой сфере деятельности, должен обладать чувством пат-
риотизма, гражданственности, высокой ответственности, толерант-
ности и сотрудничества. Именно такой человек, с развитой устойчи-
вой и бескорыстной привязанностью к своей малой родине, сможет
обеспечить социально-экономическое и культурное развитие края.

В связи с этим большую роль призвано сыграть грамотное
и эффективное управление муниципальной образовательной си-
стемой, ориентированное на социальный заказ района.

Муниципальная система образования представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных структур, подчиненных выполне-
нию социального заказа муниципалитета и обеспечивающих един-
ство обучения, воспитания и развития подрастающего поколения
и взрослых.

Образовательная система Кирилловского района представле-
на вариативной сетью образовательных учреждений, включаю-
щих в себя учреждения дошкольного, общего, дополнительного,
начального, среднего и высшего профессионального образования.

В районе функционирует 15 общеобразовательных школ,
в том числе средних – 9, основных – 3, начальных – 3 (2 из них
начальная школа – детский сад), 15 дошкольных образователь-
ных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования
(Дом детского творчества, Центр досуга детей и молодежи, Детс-
ко-юношеская спортивная школа, детский оздоровительно-эко-
логический центр), профессиональное училище № 59, Вологодс-
кое областное училище культуры, Представительство Современ-
ной Гуманитарной академии.
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Муниципальная система образования является целостной,
открытой социально-педагогической системой, адаптированной
к конкретным условиям социума. Степень открытости системы
обуславливает ее самосовершенствование и развитие, направлен-
ные на формирование единого образовательного пространства.
Важную роль в формировании единого образовательного про-
странства играет социальное партнерство как система отноше-
ний на взаимовыгодных условиях учреждений образования с уч-
реждениями других ведомств, занимающихся изучением и со-

хранением историко-культурного и природного наследия терри-
тории, общественными организациями.

Богатое культурно-историческое наследие края дает большие
возможности для реализации региональной программы «Социо-
культурные Истоки». Во всех классах начальной школы ведется
преподавание курса «Истоки» и реализуется программа «Воспи-
тание на социокультурном опыте». Эта деятельность способствует
развитию социокультурных ценностей человека с опорой на его
духовные основы, а также сохранению и преумножению социо-
культурного опыта региона. Исследование по проблеме «Систем-
ное развитие образовательного учреждения в контексте истоко-
ведения» ведется на базе Кирилловской, Чарозерской средних
школ, работающих в статусе учебно-методических площадок де-
партамента образования.

Использование историко-культурного наследия в образовании
позволило придать единый контекст и общность целей многим
проектам и направлениям деятельности образовательных учреж-
дений района. Так, например, Чарозерская средняя школа с 1996
по 2001 год, работая в статусе областной опытно-эксперименталь-
ной площадки, изучала вопрос «Система русской школы в вариа-
тивных социокультурных условиях». В настоящее время учебный
план школы дополнен учебными предметами, факультативными
курсами: краеведение, экология, культура Вологодского края, на-
родные промыслы. В Кирилловской средней школе разработана
и реализуется «Программа развития образовательного учрежде-
ния как адаптивной школы с использованием культурно-истори-
ческого наследия на 2004–2010 годы». Третий год Алешинская
средняя школа работает по программе «Духовно-нравственное
воспитание учащихся».

Начиная с 2000 года, на базе Кирилло-Белозерского музея-
заповедника работает постоянно действующий семинар юных
краеведов, который объединил детей, педагогов, научных сотруд-
ников музеев, работников архива, библиотек. Учащиеся прини-
мают участие в ежегодных Кирилловских чтениях – традицион-
ных научных конференциях музея. Сотрудники музеев организу-
ют научное сопровождение деятельности школьного музея имени
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Героя Советского Союза Е. Н. Преображенского, а также способ-
ствуют развитию еще пяти школьных музеев, находящихся в ста-
дии формирования. Познание культуры, многовекового духовного
опыта народа является неиссякаемым источником нравственного
и патриотического воспитания. В программах развития воспита-
ния в системе образования Кирилловского района на 2001–2004 и
2005–2010 годы эти направления в воспитании определены как
приоритетные.

Большое место в деятельности образовательных учреждений
и социальных партнеров отводится междисциплинарной подго-
товке учащихся, социальной адаптации, формированию эффек-
тивных механизмов динамичного коммуникативного и межкуль-
турного взаимодействия. Особого внимания заслуживает опыт
работы детского сада № 6 г. Кириллова по программе «Сообще-
ство», которая ориентирована на обеспечение самоопределения
личности дошкольника, формирование мотивации и создание ус-
ловий для самореализации, саморазвития и обучения в течение
всей жизни. Стоит также отметить плодотворную деятельность
коллектива Горицкой средней школы по реализации программы
развития «Личностно ориентированный подход в образовании»
на 2002–2012 годы.

Сохранению природного и культурного наследия края спо-
собствует организация непрерывного экологического образова-
ния, главной целью которого является формирование человека
высокой экологической культуры. При активном сотрудничестве
образовательных учреждений с национальным парком «Русский
Север» и районным эколого-культурным центром идет реализа-
ция проекта «Национальный парк “Русский Север” – школа эко-
логической культуры».

Программа развития Вогнемской основной школы на 2002–
2007 годы определена в качестве модели «Экология и диалекти-
ка» с учетом особенностей социума.

Методическое сопровождение деятельности образователь-
ных учреждений по экологическому образованию идет через
организацию деятельности Кирилловской средней школы как

учебно-методической площадки департамента образования и Фе-
рапонтовской средней школы как базового образовательного уч-
реждения отдела образования. Заслуживает внимания работа
межрегионального лагеря «Школа экологической культуры», де-
ятельность которого в 2003 году отмечена дипломом конкурса
«Наше наследие».

Во многих образовательных учреждениях района (школах, ПУ
№ 59, Вологодском областном училище культуры и др.) уделяет-
ся серьезное внимание изучению истории и освоению основ на-
родных ремесел края: гончарного производства, керамики, ивоп-
летения, плетения из дранки, берестоплетения, резьбы и росписи
по дереву. Как правило, ребята, занимающиеся этой деятельнос-
тью, становятся учащимися ООО «Реставрационный центр: ар-
хитектура, производство, обучение», готовящего квалифицирован-
ные кадры реставраторов памятников истории, архитектуры, ин-
женерного искусства, которых на территории национального
парка «Русский Север» насчитывается более семидесяти.

Развитие образования через усиление социокультурного ком-
понента, опору на культурологические особенности края позво-
ляет формировать любовь к родной земле, что способствует же-
ланию жить и работать в своем районе, развивая его культуру
и экономику.

Анализ кадрового состава учреждений образования и культу-
ры показал, что доля выпускников школ района составляет 85–
100% (например, в Волокославинской средней школе – 95%, в Ча-
розерской средней – 100%, причем 1/3 состава учителей – выпус-
кники Чарозерской школы).

Стало традицией завершать прием медалистов района Главы
районного самоуправления экскурсией в Ферапонтовский музей,
что позволяет укрепить их связь с Кирилловской землей, где они
провели свои школьные годы, и быть уверенным в том, что, став
грамотными специалистами, они возвратятся на свою родину.

В рамках реализации районной программы «Кадры» с 2003
года ежегодно проводятся встречи Главы района, а также руково-
дителей тех учреждений, где наблюдается дефицит специалис-
тов, со студентами, обучающимися в высших и средних специ-
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альных учебных заведениях. Предлагается сотрудничество лю-
бому студенту, если специальность, которой он овладевает, будет
в будущем востребована в районе.

Результатом работы по использованию историко-культурного
и природного наследия в образовании явилось повышение со-
циальной активности подрастающего поколения, формирование
активной жизненной позиции, что подтверждается участием ре-
бят в различных мероприятиях. Так, в 2004/05 учебном году уча-
щиеся района активно участвовали в мероприятиях краеведчес-
кого, экологического направлений. Их исследовательские, твор-
ческие работы отмечены дипломами первой и второй степени
на олимпиадах по краеведению, архивному делу, фольклору и эт-
нографии.

В современной социокультурной ситуации формируется но-
вый образ муниципальной системы образования. Образование
становится универсальным способом трансляции культурно-ис-
торического опыта, механизмом социального наследования, пе-
редачи и сохранения норм и ценностей жизни, представляет со-
бой особую социальную инфраструктуру, проникающую во все
другие социальные сферы, которая, с одной стороны, обеспечи-
вает целостность общественного организма, а с другой – являет-
ся мощным ресурсом его исторического развития.

Сейчас изучается вопрос о создании на базе Ферапонтовской
средней школы в рамках реализации проекта «Школа Дионисия»
учреждения дополнительного образования детей.

В силу того, что в районе работает большое количество твор-
ческих объединений, четверть всех школьников занимается ис-
следовательской деятельностью по изучению истории, природы
родного края. Для того, чтобы придать этой деятельности смеж-
ный характер, разработана программа «Образовательный процесс
на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся в ин-
новационном образовательном пространстве Кирилловского рай-
она», что сможет стать содержательной и технологической осно-
вой организации профильного обучения.

КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОУ ДО «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА»
 НА 2004–2010 ГОДЫ

Н. В. Стрижова , кандидат педагогических наук, заместитель
начальника управления образования мэрии

г. Череповца; Г. А. Сухова, методист МОУ ДО «Центр
повышения квалификации» г. Череповца

Городская целевая программа «Экологическое образование и
воспитание населения г. Череповца» утверждена постановлением
Череповецкой городской Думы от 27.01.2004 № 2. Она является про-
должением «Программы первоочередных мероприятий по экологи-
ческому образованию и воспитанию населения города» (постанов-
ление мэрии от 11.05.1999 № 1451) на новом этапе создания систе-
мы непрерывного экологического образования в городе.

Цель программы: воспитание экологической культуры как си-
стемы экологических знаний, экологического мышления, сознания
и экологически оправданного поведения в процессе реализации
содержания, форм, методов непрерывного экологического образо-
вания в образовательных учреждениях, в системе переподготовки
и повышения педагогических кадров; обеспечение конструктив-
ного взаимодействия органов местного самоуправления, учрежде-
ний образования и культуры, средств массовой информации и об-
щественных формирований в области экологического образования.

Координационная деятельность МОУ ДО «Центр повышения
квалификации» осуществляется по следующим направлениям:
учебному, научно-методическому, информационно-просветитель-
скому, практической деятельности.

В реализации программы задействованы практически все
образовательные учреждения Череповца. Для выработки единых
мер по созданию экологического пространства в микрорайонах
формируются школы – центры воспитания экологической куль-
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туры на базе средних образовательных школ №№ 2, 21, 29, 32,
начальной общеобразовательной школы № 41.

Удачно сложилась система взаимодействия между образова-
тельными учреждениями: МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» активно сотрудничает с дошкольными образовательны-
ми учреждениями МДОУ №№ 13, 23, 123, 129, с ЧГУ; МОУ «На-
чальная общеобразовательная школа № 41» – с МДОУ №№ 46, 67,
98, 32, с ЧГУ; МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21» –
с МДОУ №№ 11, 85, 88, 94, с ЧГУ; МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 32» – с МДОУ № 9 и МОУ «Начальная обще-
образовательная школа № 41». О совместной деятельности школ
с дошкольными образовательными учреждениями свидетель-
ствует реализация проекта Северного района «Наш общий дом»
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа №№ 13, 29, 33»
и МДОУ №№ 6, 16, 22, 51, 60, 91, 102, 128).

Научное консультирование, помощь в издательской деятельнос-
ти, чтение лекций по экологической тематике, подготовительную
работу для проведения круглых столов и семинаров осуществляют
преподаватели ЧГУ: доктор педагогических наук, профессор Л. И. Бу-
рова; кандидат педагогических наук, доцент Е. В. Яковлева; доцент
Т. Е. Савичева; кандидат педагогических наук, доцент Т. П. Василь-
ева; кандидат педагогических наук, доцент Н. Я. Поддубная; мето-
дист М. А. Калинина; преподаватель М. М. Иванова.

Семинары-тренинги для руководителей экологических теат-
ров, воспитателей детских садов, педагогов первого и второго года
обучения на базе МУК «Детский музыкальный театр» проводят
художественный руководитель А. Н. Устинов и актриса театра
Л. А. Терентьева. Общественное региональное экологическое дви-
жение «Зеленая волна» (руководитель Ю. А. Федорин) организу-
ет круглые столы, семинары для педагогов города с приглашени-
ем лекторов – специалистов Москвы, Ярославля, Костромы, по-
ездки педагогов-экологов на российские и международные
семинары, форумы в г. Нижний Новгород.

Активно сотрудничают с дошкольными образовательными
учреждениями кандидат педагогических наук, доцент Российс-
кого государственного университета г. Санкт-Петербурга

Л. М. Манефцова; кандидат педагогических наук, доцент ЧГУ
Л. Н. Сабурова.

Постоянным лектором на курсах повышения квалификации
по вопросам экологии является доктор биологических наук, про-
фессор ВИРО Н. М. Радченко. Большая работа по объединению
усилий педагогов г. Череповца и области в решении проблем эко-
логического образования проведена доктором педагогических
наук, профессором ВГПУ Л. А. Коробейниковой.

МОУ ДО «Центр повышения квалификации» координирует
деятельность школьных библиотекарей по информационному
обеспечению всех уровней экологического образования, форми-
рует совместно с общественным экологическим движением «Зе-
леная волна» подборку научно-методической литературы на базе
кабинета экологии МОУ ДО «ЦПК», доступную для всех горо-
жан. МОУ ДО «ЦПК» сотрудничает с Центральной детской и юно-
шеской библиотекой Череповца и экологическим центром МУК
«Объединение библиотек».

Создаваемые компьютерные банки передового опыта экологи-
ческого образования в МОУ ДО «ЦПК», школах-центрах воспита-
ния экологической культуры и ряде образовательных учреждений
отражают совместную деятельность структур различного ведом-
ственного подчинения. Изданные сборники, брошюры, методичес-
кие рекомендации, буклеты для педагогов, родителей включают
материалы работы по экологическому образованию и воспитанию
педагогов детских дошкольных учреждений, школ всех типов, дет-
ских домов, преподавателей ЧГУ, металлургического колледжа, спе-
циалистов управления по охране окружающей среды и природных
ресурсов мэрии г. Череповца, школьных психологов, работников
библиотек всех уровней, медицинских работников. В подготовке
и выпуске экологических материалов постоянными партнерами яв-
ляются издательства «Порт-Апрель», «Марка», издательский дом
«Череповецъ». Видеотека, создаваемая в МОУ ДО «ЦПК», позво-
ляет увидеть практическую реализацию совместных экологичес-
ких проектов структур различного ведомственного подчинения.

При проведении организационно-массовых мероприятий
МОУ ДО «Центр повышения квалификации» привлекает специ а-
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листов мэрии, депутатов городской Думы, общественного эколо-
гического движения «Зеленая волна», Всероссийского общества
охраны природы. Школьники активно участвуют в мероприяти-
ях, проводимых Всероссийским детским экологическим движе-
нием «Зеленая планета», музеем ОАО «Северсталь», МОУ «Дво-
рец детского и юношеского творчества им А. А. Алексеевой».

Практическая деятельность осуществляется как реализация
экологических проектов («Школа – центр воспитания экологи-
ческой культуры», «Благоустройство пришкольной территории»,
«Поможем реке», «Моя школа – мой дом», «Наш общий дом»,
«Зеленый уголок», «Школа здоровья» и др.). МОУ ДО «ЦПК»
оказывает организационную и методическую помощь образователь-
ным учреждениям, создает условия для их реализации, дает реко-
мендации образовательным учреждениям о привлечении других
структур (управления по охране окружающей среды, ТО ТУ Рос-
потребнадзора, Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Вологодской области в г. Череповце»), приглашает СМИ для осве-
щения мероприятий по экологической тематике.

Работники образования откликаются на приглашения к сотруд-
ничеству других организаций по реализации совместных экологи-
ческих проектов. По инициативе общественного регионального
экологического движения «Зеленая волна» МОУ ДО «Центр повы-
шения квалификации» и Центральная детско-юношеская библио-
тека с 2004 года подготовили и провели 2 фестиваля детских эко-
логических театров (1 фестиваль – 21 спектакль, количество учас-
тников – 343 человека, 2 фестиваль – 58 коллективов, 961 участник).

Общественное экодвижение «Зеленая волна» и МОУ ДО «Центр
повышения квалификации» приняли участие в российско- голланд-
ском проекте, эстафете «Речная лента» (митинги, практическая де-
ятельность по уборке берегов рек, круглый стол в мэрии города,
акции).

Таким образом, основная проблема, обозначенная разработ-
чиками проекта как «неразработанность механизма эффективно-
го взаимодействия имеющихся структур различного ведом-
ственного подчинения в области экологического образования на се-

ления», находит свое конкретное разрешение на конструктивном
этапе реализации программы.

На 1 этапе, подготовительном  (2004 год), перед исполните-
лями программы были поставлены следующие задачи:

1. Разработать основные направления взаимодействия МОУ ДО
«ЦПК» со структурами различного ведомственного подчинения в об-
ласти экологического образования. В результате в целевую город -
скую программу «Экологическое образование и воспитание населе-
ния города Череповца на 2004–2010 годы» было включено 27 на-
правлений деятельности, по каждому из которых возможно
сотрудничество с другими структурами. Разработана структурно-
функциональная модель координационной деятельности МОУ ДО
«ЦПК». Составлен план работы по реализации Программы в рам -
ках создания системы непрерывного экологического образования
в городе на подготовительном этапе.

2. Провести теоретическую подготовку учителей города че-
рез КПК, семинары, семинары-практикумы.

В соответствии с данной задачей на КПК многих направле-
ний доктор биологических наук, профессор ВИРО Н. М. Радчен-
ко прочла лекции по экологии; проведены семинары:

• «Основные направления реализации комплексного экологи-
ческого проекта Северного района “Наш общий дом”», научный
руководитель доктор педагогических наук, профессор ЧГУ Л. И. Бу-
рова, организатор-методист МОУ ДО «ЦПК» Г. А. Сухова;

• «Мониторинг уровня экологической культуры: цели, содер-
жание, виды, критерии, методика проведения» (ведущие семина-
ра доктор педагогических наук, профессор ЧГУ Л. И. Бурова; до-
цент ЧГУ Т. Е. Савичева, организатор-методист МОУ ДО «ЦПК»
Г. А. Сухова);

• «Современные подходы к экологическому образованию дош-
кольников» (семинар проведен кандидат педагогических наук,
доцентом ЧГУ Л. Н. Сабуровой; организатором-методистом МОУ
ДО «ЦПК» Л. Н. Пелевиной).

• «Реализация концепции “Школа – центр воспитания эколо-
гической культуры”», доктор педагогических наук, профессор ЧГУ
Л. И. Бурова; организатор-методист МОУ ДО «ЦПК» Г. А. Сухова;



548 549

• «Учебная экологическая тропа: создание, методика работы,
паспорт тропы», методист МОУДО «ЦПК» Г. А. Сухова;

• прочитан годичный спецкурс «Экология и здоровье», лек-
тор кандидат педагогических наук, доцент ЧГУ Т. П. Васильева;
организатор-методист МОУ ДО «ЦПК» Г. П. Сеничева;

• проведено совещание «Городская экологическая програм-
ма: основные направления деятельности, сотрудничество со струк-
турами разных ведомств, финансовое обеспечение».

В результате образовательные учреждения ( 24 СОШ, 2 детских
дома, 51 МДОУ) подали заявки на участие в реализации программы
на предложенных МОУ ДО «ЦПК» условиях по созданию системы
непрерывного экологического образования при реализации струк-
турно-функциональной модели связей с организациями, учреждени-
ями, предприятиями города.

3. Разработать и апробировать методики диагностирования
уровня экологической культуры. В результате преподавателями
ЧГУ Л. И. Буровой, М. М. Ивановой, Т. Е. Савичевой, Е. В. Яков-
левой подготовлен сборник «Мониторинг экологической культу-
ры детей и подростков в образовательных учреждениях». Мето-
дики апробированы в МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла» №№ 2, 9, 13, 21, 29, 33. При входном контроле, проведенном
в данных учреждениях, был определен следующий уровень эко-
логической воспитанности школьников: высокий – 24%, средний
– 55%, низкий – 23%. Работа проведена при непосредственном
участии или контроле со стороны преподавателей – специалис-
тов ЧГУ, материалы обработаны ими же.

Все намеченные мероприятия данного этапа программы вы-
полнены, начата реализация плана структурно-функциональной
координационной деятельности МОУ ДО «ЦПК», определены
содержание и система работы методистов в вопросах координа-
ционной деятельности различных ведомств. В 2004 году 4436
педагогов Череповца осуществляли образовательный и воспита-
тельный процесс по экологии. Утвержден статус муниципальной
инновационной площадки реализационного типа по осуществле-
нию проекта МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
«Школа – центр воспитания экологической культуры»; МОУ «На -

чальная общеобразовательная школа № 41» «На чальная общеоб-
разовательная школа русской культу ры», где одно из основных
направлений – экологическое; МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» по теме «Сохранение и укрепление здоровья
младших школьников в условиях личностно ориентированного
образования»; МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
приступила к разработке интеграционного комплексного эколо-
гического проекта «Наш общий дом».

2 этап, конструктивный  (2005–2009 годы).
В ходе реализации структурно-функциональной модели ко-

ординационной деятельности МОУ ДО «Центр повышения ква-
лификации» планируется:

• сформировать систему программного обеспечения учебно-
воспитательного процесса, предусматривающую преемственность
и координацию программ учебных курсов экологической направ-
ленности;

• отработать проект учебного плана, обеспечивающего раз-
витие компонентов экологической культуры;

• разработать локальные акты рекомендательного характера
в сфере экологического образования;

• совершенствовать систему мониторинга экологической куль-
туры детей в образовательных учреждениях;

• реализовать систему внеклассной работы по воспитанию
экологической культуры у учащихся, включающую разработку
и апробацию элективных курсов, проведение Дней экологии, ра-
боту секции экологии ученического научного общества, органи-
зацию практической деятельности школьников по мониторингу
и охране окружающей среды, разработку системы воспитатель-
ных дел (экологические десанты, праздники, практикумы и др.);

• формировать основы экологической культуры у родителей
и жителей города;

• способствовать улучшению материально-технической
базы образовательных учреждений, реализующих экологиче -
скую программу.



550 551

СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВГПУ СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А. П. Лешуков, доктор педагогических наук,
профессор, ректор ГОУ ВПО «Вологодский

государственный педагогический университет»

Вологодский государственный педагогический университет
ведет свою историю от учительского института, на базе которого
в 1918 году был открыт педагогический институт. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации в 1995 году институт
преобразован в Вологодский государственный педагогический
университет. В настоящее время ВГПУ является одним из круп-
нейших центров образования, науки и культуры Вологодской об-
ласти и Северо-Запада России.

Сегодня в структуре университета 12 факультетов (филоло-
гический; иностранных языков; исторический; музыкально-пе-
дагогический; естественно-географический; физико-математичес-
кий; прикладной математики и компьютерных технологий; соци-
альной работы, педагогики и психологии; юридический;
физической культуры; педагогики и методики начального обра-
зования; повышения квалификации, переподготовки кадров и
дополнительного образования), 42 кафедры, 10 научных лабора-
торий, астрономическая обсерватория, вычислительный центр,
библиотека, телевизионная студия, издательство «Русь».

В ВГПУ на очной, очно-заочной и заочной формах обучают-
ся 7 тыс. студентов, 140 аспирантов, соискателей и докторантов.
Образовательная деятельность в сфере высшего профессиональ-
ного образования ведется по 26 специальностям и направлениям.
Университет готовит учителей начальных классов, математики,

информатики, физики, химии, биологии, географии, истории, об-
ществознания, права, русского языка и литературы, иностранных
языков (английского, немецкого, французского), физической куль-
туры, безопасности жизнедеятельности, музыки, а также педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, социальных работников,
биоэкологов, лингвистов, журналистов, менеджеров, юристов,
культурологов, специалистов в области прикладной математики.
Программа послевузовского профессионального образования ре-
ализуется по 19 специальностям аспирантуры. Трудоустройство
выпускников составляет более 70%.

Большое внимание в организации образовательного процес-
са уделяется внедрению современных информационных техно-
логий и усилению связи обучения с научно-исследовательской
работой кафедр и лабораторий. В университете имеется 14 со-
временных компьютерных классов, 5 интернет-серверов, 7 локаль-
ных компьютерных сетей, объединенных в единую корпоратив-
ную сеть, с 430 терминалов имеется доступ к сети Internet. Биб-
лиотечные фонды университета включают свыше 500 тыс. экз.
учебной, научной и художественной литературы, в том числе кол-
лекцию редких изданий XVIII – XIX веков. Информационное обес-
печение учебного и научного процессов осуществляется с исполь-
зованием библиотечных компьютерных технологий.

Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается
результатами участия студентов и аспирантов ВГПУ в межвузов-
ских, региональных, всероссийских и международных соревно-
ваниях, олимпиадах, конкурсах, конференциях и симпозиумах.

В ВГПУ развиваются фундаментальные и прикладные иссле-
дования по 22 направлениям, 11 отраслям наук, соответствую-
щим Приоритетным направлениям развития науки и техники РФ
и профилю подготовки специалистов в университете. Это геогра-
фические, биологические, филологические, исторические, физи-
ко-математические, педагогические, экономические, психологи-
ческие, юридические, философские науки и искусствоведение.
Исследования финансируются Министерством образования и на-
уки РФ, Министерством природных ресурсов РФ, федеральными
научными фондами (РФФИ и РГНФ), а также из средств бюд же-
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та региона, средств зарубежных партнеров и хозяйствующих
субъектов. Годовая сумма финансирования научно-исследователь-
ских работ в 2004 году составила более 5,3 млн. руб., из них 19% –
средства федеральных научных фондов, 30% — зарубежные ис-
точники финансирования.

В университете функционируют три региональных диссер-
тационных совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук по специальностям: общая педагогика,
история педагогики и образования; русская литература, русский
язык; отечественная история.

Международная деятельность университета осуществляется по
следующим направлениям: сотрудничество с зарубежными вузами,
посольствами, консульствами, фондами; участие в международных
программах; учебно-научная работа преподавателей за рубежом.
Успешно реализуются договоры о сотрудничестве с Евангеличес-
ким институтом г. Бохума и университетом г. Хильдесхайм (Герма-
ния), университетом г. Хельсинки, Центром окружающей среды
(Финляндия), Римским университетом (Италия). ВГПУ входит в
международный консорциум по изучению европейских культур, в
составе которого находятся Рурский университет (Германия), Инсб-
рукский университет (Австрия), Университет Глазго (Шотландия),
участвует в реализации программы имени А. Герцена Германской
службы академических обменов (DAAD), сотрудничает с ассоциа-
цией SLAVENNURES (Нанси, Франция). Университет поддержива-
ет тесные академические контакты с научно-исследовательскими и
учебными заведениями России, ближнего и дальнего зарубежья.

В университете проводится большая воспитательная работа,
действует молодежный совет, являющийся основой студенческо-
го самоуправления. Совет совместно с ректоратом решает вопро-
сы социально-правовой защиты молодежи, организации быта,
сферы отдыха, спорта и трудоустройства, содействует развитию
творческих способностей и социальной активности студентов.
Разработан и реализуется перспективный план развития вуза на
период до 2010 года.

В течение 1999–2004 годов учеными и преподавателями уни-
верситета было издано более 30 монографий (Г. А. Воробьев,

В. А. Тестов, Г. Н. Оботурова, Ф. И. Кевля, И. А. Подольный,
М. А. Безнин, С. Г. Карпов, Н. В. Савина, Т. М. Димони, В. А. Саб-
лин, Ю. К. Некрасов, Е. Н. Шаброва, А. П. Лешуков, М. С. Черка-
сова, Ю. И. Чайкина, Л. Г. Яцкевич, Б. В. Петелин, В. С. Губа,
А. В. Оботуров, В. Н. Бараков, В. Ф. Ширяев, Л. А. Коробейнико-
ва и др.).

За этот период были изданы учебники и учебно-методичес-
кие пособия с грифами Министерств а образования (А. П. Лешу-
ков, А. А. Райлян, М. Ш. Бонфельд, Е. А. Скупинова, С. В. Зори-
на, В. Н. Карандашев, Е. Ю. Бахтенко, Н. И. Якушкина, Т. Э. Ка-
минский и др.); более 70 учебных пособий с другими грифами
и без грифов (Г. В. Судаков, Н. Н. Шевелев, Г. Р. Гаммермайстер,
Н. Г. Кузьмич, А. А. Упадышев, А. В. Камкин, Л. Ю. Зорина,
Т. Г. Паникаровская, Т. А. Поярова, Ю. В. Бабичева, А. И. Дома-
ков, С. А. Хвастунов, В. А. Яцкевич, Н. К. Максутова, Е. А. Ску-
пинова, В. А. Праг, А. Ф. Чуянов, С. Ю. Баранов, Т. В. Черпухи-
на, И. А. Кустова, О. А. Солоненко, А. А. Шабунов).

Большое внимание в педагогической инновационной деятель-
ности вуза уделяется проблемам регионализации содержания всех
уровней образования. В этом контексте преподавателями универ-
ситета разработаны материалы по проблемам рекреационного
ресурсоведения, менеджмента гостеприимства (Л. Н. Колос), ре-
сурсоведческой характеристики лекарственных растений Воло-
годской области (Т. А. Суслова и др.), млекопитающих Вологод-
ской области (А. Ф. Коновалов), по экологическому образованию
в школе (Л. А. Коробейникова и др.), по фольклорно-этнографи-
ческому региональному дополнительному образованию (Г. П. Па-
радовская); истории топонимии Вологодского края (Ю. И. Чай-
кина и др.), мира Вологодского крестьянства в зеркале родной
речи, народного слова в произведениях В. И. Белова (Л. Г. Яцке-
вич), поэтического слова Н. Клюева (Л. Г. Яцкевич и др).

В центре инновационной деятельности вуза находится про-
блема информатизации образования. В реализации этой задачи
преподавателями вуза разработаны и внедряются методические
рекомендации и материалы по дистанционной форме обучения
(Г. Н. Оботурова и др.), создан и функционирует научно-образо-
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вательный компьютерный центр (Е. А. Крылов, О. Б. Голубев
и др.), разработан и используется электронный Кадастр ООПТ
для курсового и дипломного проектирования, для издательских
проектов просветительского профиля, для информационного обес-
печения детского экологического движения (Школы практичес-
кой экологии, профильных экологических лагерей), для органи-
зации управления сетью ООПТ (экологическое образование и про-
свещение управленческих кадров). На базе Лаборатории
биоразнообразия ВГПУ разработан учебно-методический проект
«Информационные технологии во флористике» (А. Б. Чхобадзе).
В рамках курса «Интернет-технологии» разработан студенческий
сайт факультета прикладной математики (С. З. Свердлов).

В плане реализации одного из основных направлений модер-
низации образования – развития начального, среднего, высшего
профессионального образования – в ВГПУ разработан и реали-
зуется комплекс научно-методических работ и учебно-методиче-
ских материалов: концептуальные подходы к определению содер-
жания курса физики в профильных классах средней школы
(А. П. Лешуков и др.), цикл исследовательских работ студентов
по оценке и оптимизации экологического каркаса территории ад-
министративных районов Вологодской области (кафедра физи-
ческой географии и геологии); компьютерная презентация иссле-
довательской работы студентов как формы подготовки к профес-
сиональной деятельности (А. А. Шабунов), моделирование нового
содержания высшего музыкально-педагогического образования
в контексте проблем сохранения и развития культурных тради-
ций Вологодской области (Г.П. Парадовская).

Большое внимание в работе вуза уделяется оценке качества
научной и учебной деятельно сти в университете (М. А. Безнин,
Е. Ю. Бахтенко). Проблемам технологии оценки результативности
образовательного процесса посвящены работы М. Н. Ивановой по
оценке качества современного урока, а также программный комп-
лекс «Тест-Универсал» (О. Ю. Никифоров, каф. информатики и ВТ).

Новизна разрабатываемых преподавателями вуза материалов
обусловлена необходимостью внедрения инновационных идей

в область науки, образования, воспитания и направлена на мо-
дернизацию системы образования Вологодской области.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО УРОКА:
ОТ КОНСПЕКТА ДО МОНИТОРИНГА

М. Н. Иванова, кандидат психологических наук,
доцент,заведующая кафедрой ПиМНО

ГОУ ВПО «Вологодский государственный
педагогический университет»

Проблема соотношения обучения и развития была и остается
одной из стержневых проблем педагогики и психологии. На раз-
личных исторических этапах ее значение менялось, что обуслов-
лено сменой методологических установок, появлением новых трак-
товок понимания сущности развития личности и самого процесса
обучения, переосмыслением роли последнего в этом развитии.

Традиционная проблема соотношения обучения и развития,
прежде всего познавательного, в настоящее время трансформиро-
валась в проблему соотношения обучения и развития личности,
задав новые ракурсы реформирования образования. Развивающее
образование в прямом смысле этого слова ориентировано на то,
чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он макси-
мально реализовал бы себя как личность. «Образование в демок-
ратическом обществе не может быть ничем другим, как помощью
каждой личности (а не только элите) в том, чтобы она полностью
реализовала в себе человеческие качества» (А. Маслоу).

Мы в своем исследовании исходили из главной цели образо-
вания – развития человека. Приоритет развития личностных ка-
честв учащихся признается многими учеными, педагогами, руко-
водителями образования. Личностные качества, в нашем пони-
мании, представляют собой совокупность жизненно важных
качеств, без которых человеку сложно, а порой и невозможно быть
успешным в конкретных жизненных ситуациях.

Проанализировав ряд научных работ, касающихся оценки
качества урока, мы пришли к заключению, что развитие лич ност-
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ных качеств учащихся находится в прямой зависимости от тех
условий, которые создает педагог на уроке. На этом основании
мы решили зафиксировать некоторые условия, которые могли бы
способствовать развитию важных качеств школьника в учебной
практике.

Первоначально мы выделили ряд качеств, которые так или
иначе присутствуют и развиваются в учебном процессе. К таким
качествам были отнесены: здоровье, организованность, актив-
ность, самостоятельность, интеллектуальность, успешность,
рефлексивность, эмоциональное благополучие, индивидуальность,
креативность и коммуникабельность школьника. Они выступа-
ют в нашей работе как критерии оценки урока.

Обучение – творческий акт, и именно поэтому он требует от
учителя умения видеть не только цели одного урока, а перспек-
тивную цель – развитие личности школьника на основе органи-
зуемого образовательного пространства и учебной деятельности.
Если учитель осознает это, то он может добиться наивысших ре-
зультатов в решении данного вопроса.

Достижение поставленной цели обусловлено целым рядом
факторов: организацией педагогического процесса, особенностя-
ми самого обучаемого (полом, возрастом, уровнем интеллекту-
ального развития и способностей, уровнем притязаний, самооцен-
кой, характером взаимодействия с другими детьми и т. д.), лично-
стными особенностями учителя и, прежде всего, системой его
отношений к обучаемому, к педагогической деятельности, спе-
цификой организуемого учебного процесса и др.

Развитие личности школьника происходит в процессе станов-
ления учебной деятельности, когда ребенок постепенно превра-
щается в учащегося, то есть в субъекта изменяющего и совер-
шенствующего самого себя. Именно желание и умение учиться
характеризует младшего школьника как субъекта учебной дея-
тельности. Разумеется, такое превращение ребенка в субъекта
учебной деятельности возможно при активном участии педагога.

В своем исследовании мы выделили условия, которые будут
способствовать развитию названных выше личностных качеств
школьников. К этим условиям мы отнесли:

1)гигиенически выдержанное пространство классной комна-
ты (освещение, проветривание, оформление доски, температура
воздуха и др.);

2) создание условий сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся в учебном процессе;

3) организованное начало и конец урока, своевременное и ар-
гументированное домашнее задание;

4) готовность учащихся к уроку, принятие темы и цели урока
учащимися;

5) соответствие учебного содержания, форм, методов и при-
емов работы в учебном процессе;

6) активизация познавательной деятельности учащихся;
7)организация самостоятельной учебной деятельности уча-

щихся;
8) выраженность этапов урока, плавность перехода с одного

этапа на другой;
9) включенность в учебный процесс всех учащихся класса;
10) создание условий достижения успеха для каждого уча-

щегося;
11) внимание к осознанию учащимися не только получаемых

знаний, но и способов их достижения;
12) правильная, культурная речь учителя;
13) развитие речи учащихся на уроке;
14) отношение к трудностям учащихся, работа с ошибками

детей;
15) учет ведущей модальности восприятия детей, развитие

различных модальностей восприятия;
16) создание благоприятных условий для проявления инди-

видуальных особенностей детей (темперамента, функциональной
асимметрии мозга, слуха, зрения);

17) учет особенностей мальчиков и девочек в учебном про-
цессе, организация совместной учебной деятельности детей (ра-
бота в парах, тройках и др.);

18) организация творческой деятельности учащихся;
19) эмоциональное благополучие учащихся и учителя на уроке;



558 559

20) преобладающий характер деятельности учащихся (реп-
родуктивный, продуктивный, творческий).

На основании выделенных личностных качеств (критериев)
и условий их развития (показателей) была подготовлена матрица
оценки характеристик урока.

При разработке своего подхода к оценке качества урока нас ин-
тересовала эффективность с точки зрения создания условий для лич-
ностного развития учащихся. При этом мы исходили из того, что все
выделенные нами качества развиваются при любой системе обуче-
ния (традиционной, Л. В. Занкова, Б. Д. Эльконина – В. В. Давыдова
и др.). Вопрос заключался в том, насколько существенно влияет та
или иная система обучения на развитие данных качеств.

Оценка показателей, характеризующих урок, осуществлялась
по трехбалльной шкале: одним баллом мы оценивали показате-
ли, которые на данном уроке присутствуют, но выражены слабо;
двумя баллами оценивались показатели, выраженные отчетливо,
но имеющие некоторые упущения; тремя баллами оценивалось
присутствие и яркая выраженность всех основных показателей.

Приведем несколько примеров.
Здоровье:
1 балл – дети работают в гигиенически выдержанном про-

странстве.
2 балла – дети работают в гигиенически выдержанном про-

странстве, учитель следит за осанкой детей.
3 балла – дети работают в гигиенически выдержанном про-

странстве, учитель следит за осанкой учащихся, вовремя снима-
ет усталость, правильно оформляет доску.

Организованность:
1 балл – организованное начало и конец урока.
2 балла – организованное начало и конец урока, плавность

перехода с одного этапа урока к другому.
3 балла – организованное начало и конец урока, плавность

перехода с одного этапа урока на другой, своевременное и аргу-
ментированное домашнее задание.

Рефлексивность:
1 балл – принятие и осознание цели задания учащимися.

2 балла – осознание цели, осознание результатов деятельности.
3 балла – осознание цели, осознание результатов деятельнос-

ти, осознание способов деятельности и т. д.
Следующий этап нашей работы заключался в создании «Лис-

та оценки урока». Он вобрал в себя условия, необходимые для
развития тех или других качеств школьника, которые учитель мог
создать на уроке.

Что, с нашей точки зрения, может дать учителю анализ соб-
ственного урока?

Во-первых, это необходимо для раскрепощения педагога, мо-
жет помочь ему перейти из защитной позиции в аналитическую.

Во-вторых, самооценка урока дает педагогу возможность уви-
деть как позитивные, так и негативные стороны организуемого
им образовательного процесса.

В-третьих, самоанализ открывает новые возможности для
закрепления позитивных тенденций урока и способствует даль-
нейшему совершенствованию профессиональных умений.

В-четвертых, самоанализ позволяет осознать целесообраз-
ность осуществляемой работы, зафиксировать непосредственную
зависимость проектируемого процесса (конспект) и его результа-
тивность (мониторинг).

Данный инструмент успешно используется во время проведе-
ния педагогической практики студентов в разных школах города.

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД И КАРЬЕРА

Е. В. Киселева, доцент кафедры практической психологии
ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический

университет»; О. Е. Черствая, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики ГОУ ВПО «Вологодский

государственный педагогический университет»

В настоящее время проблемы семьи в России определяются
общемировыми тенденциями, а также спецификой исторического
периода развития нашей страны, который характеризуется систем-
ной трансформацией всех сфер жизнедеятельности общества. Со-
стояние семейного воспитания тесно связано с общественными
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процессами. В изменяющихся социально-экономических услови-
ях развития страны возрастает необходимость изучения положи-
тельных тенденций воспитания, нашедших отражение в укладе
жизни семьи. Преобразования, осуществляемые в российском об-
ществе, актуализируют роль воспитательного потенциала семьи
в формировании личности ребенка.

Катализатором изменений, происходящих с семьей в течение
последних десятилетий, явилось то, что нормой для современной
женщины стала не только профессиональная занятость, но и высо-
кие карьерные притязания, что повлияло на тип жизненной стра-
тегии женщины и, соответственно, семьи в целом. В семье изменя-
ются отдельные функции, социальные роли ее членов, активизи-
руются тенденции разобщенности в межличностных отношениях,
существует дефицит эмоционально-личностных контактов роди-
телей и прародителей с детьми, детей между собой. Наряду с утра-
той традиционных представлений о материнской и отцовской ро-
лях в семье и о сущности семьи в целом утрачены нравственные
ориентиры, установки и идеалы для построения семьи. Однако
существуют экспериментальные данные, подтверждающие высо-
кую ценность семьи в глазах современной молодежи.

Нарушение полноты функционирования семьи влечет за со-
бой ограничение и искажение развития личности детей. У них сни-
жается способность к продуктивному социальному взаимодей-
ствию вследствие нивелирования эволюционно дифференцирован-
ных, взаимодополняющих качеств мужчины и женщины,
реализующихся в семейных отношениях и передающихся из поко-
ления в поколение, прежде всего, через любовь к детям, эмоцио-
нально-действенный контакт с ними.

Важными понятиями в нашей работе являются дефиниции
«семейный уклад» и «карьера».

Понятие «уклад» впервые встретилось в работах С. М. Соло-
вьева, В. О. Ключевского. Они писали о родовом и семейном быте,
об уставе семьи, о внутреннем ее порядке, подразумевающих
в своей совокупности единое хозяйственное, социальное и пси-
хологическое целое, нормальное функционирование которого
обеспечивается отношениями господства и подчинения всех уча-

стников. Позднее категория «уклад» была введена и в научный
педагогический оборот.

Развитие личности ребенка во многом происходит под воз-
действием семейного уклада, который, безусловно, влияет на его
физическое и психическое самочувствие. В связи с этим заслу-
живает внимания вопрос о категориальном статусе понятия «се-
мейный уклад».

В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского язы-
ка» характеризует уклад как «устройство, учреждение, устав, по-
рядок» [1]. В «Философском энциклопедическом словаре» под
укладом понимается «целостная система производственных от-
ношений определенного типа, образующая общественную фор-
му производства» [3]. В педагогическом словаре и педагогичес-
кой энциклопедии данный термин не обозначен.

Мы обратились к словарям В. И. Даля, С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой с целью сравнения т олкований синонимов
данного понятия. В результате мы увидели, что понятие «ук-
лад» трактуется широко и может быть дополнено такими близ-
кими по значению словами, как «быт», «склад», «строй».

В разное время к понятию «уклад» обращались Р. Бернс,
В. В. Бойко, Э. К. Васильева, А. Г. Ковалев, С. Д. Лаптенок,
Т. В. Лодкина, Л. И. Маленкова, Ф. А. Нанай, Л. М. Николаева,
А. В. Петровский, В. Расторгуев, А. Г. Харчев.

Анализ психолого-педагогической литературы дал возмож-
ность определить «семейный уклад» как интегральное понятие,
включающее в себя установившийся порядок жизни конкретной
семьи, ее установки, потребности, интересы, традиции, ценност-
ные ориентации, стиль отношений, личный пример, уровень пси-
холого-педагогической культуры родителей, здоровье. Следует
отметить, что компоненты уклада взаимосвязаны, каждый из них
важен и своеобразно воздействует на детей.

Изменения в семейном укладе и педагогических аспектах его
влияния на детей напрямую зависят от менталитета, обществен-
ной формации, от политики государства в отношении семьи. По-
зитивное влияние на уклад жизни оказывает наука, распростра-
нение педагогических взглядов, религия. Огромную роль в деле
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воспитания новых поколений играют мать, отец, другие члены
семьи, в конечном счете – весь уклад семейной жизни. На фор-
мирование личности ребенка влияют, общественные организации,
социум, структуры государственной власти и самовоспитание.

Государство и общество должны оказывать помощь супру-
гам в повышении адаптивных возможностей, во вхождении в про-
фессию и налаживании полноценного семейного уклада жизни.
В России необходима интенсификация государственных мер, на-
правленных на стабилизацию семей, с целью сохранения нацио-
нального генофонда.

Проблемы семьи и домашнего воспитания привлекали вни-
мание прогрессивных деятелей на протяжении всей истории раз-
вития русского государства. В XVII – начале XIX века появляют-
ся первые зачатки теоретического обоснования эффективности
семейного воспитания.

Исследования ученых дают основание полагать, что центр тя-
жести в воспитании подрастающего поколения в течение XVIII –
начала XX веков ложился на семью, межличностные отношения
в ней: стереотипы поведения родителей формировали личность ре-
бенка. С раннего детства ребенок твердо, хотя и бессознательно,
перенимал от родителей нормы поведения, образ мышления, со-
циальные установки, систему ценностей, семейный уклад в целом.
Усвоенное в детстве определяло его дальнейшую жизнь, измене-
ния в модели поведения случались чрезвычайно редко.

В течение XVIII – начала XX веков во всех сословиях формы
семейной организации изменились. Однако сильные пережитки
крепостничества, стойкая патриархальность внутри семьи, сла-
бое развитие феминистского движения в России помешали за-
вершению процесса перехода от патриархальных к демократи-
ческим отношениям в семье. В пореформенное время начались
изменения в семейном укладе жизни всех сословий. Но даже сре-
ди образованной части общества эти изменения были не столь
существенны.

С 1917 до 2000 года влияние уклада жизни семьи на воспита-
ние детей претерпевало изменения, что зависело от роли женщи-
ны и мужчины в нем. Наиболее оптимальное сочетание двух важ-

ных функций (семьи и профессиональной деятельности) прояви-
лось у женщин, рожденных в предвоенные и послевоенные годы.
Исследования свидетельствуют, что совершенствование семейно-
го уклада также связано с единством требований родителей к де-
тям, равноправным участием в воспитании ребенка.

Следует констатировать, что процесс освоения личностью со-
циальных норм, ценностей, формирование ее притязаний и уст-
ремлений, передача накопленного опыта старших поколений млад-
шим происходит под мощным воздействием всей системы обще-
ственного жизнеустройства, в том числе семейного уклада.
Необходимость укрепления семьи в современных условиях возра-
стает, так как семья является одним из немногих социальных ин-
ститутов, повышающих психофизиологическую устойчивость
к неблагоприятным факторам. Она не только создает психоэмоци-
ональный комфорт, который требуется людям в тяжелые, перелом-
ные периоды истории и личной жизни, но и имеет прямое отноше-
ние к состоянию здоровья человека. Среди факторов, определяю-
щих семейный уклад, особое значение имеет карьера супругов.

Второе значимое понятие в данной работе – «карьера». Слово
«карьера» предположительно происходит от латинского carrus –
«телега, повозка» и итальянского carriera «бег, жизненный путь,
поприще». В русский язык оно предположительно перешло из
французского. В педагогике принято определение карьеры, пред-
ложенное в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой: «род занятий, деятельности; путь к успехам,
видному положению в обществе, на служебном поприще, а также
само достижение такого положения» [3]. В психологической лите-
ратуре карьера рассматривается как самореализация личности. Осо-
бого внимания в этой группе заслуживает трактовка карьеры, пред-
ложенная Х. и М. Фельдманами: «совокупность ролей индивида,
направленных на реализацию себя в какой-либо из важных сфер жиз-
ни, таких как досуг, работа, семья». Эти исследователи выделяют
два основных типа карьеры: внутрисемейную и внесемейную. В свою
очередь, первый тип делится на четыре вида: карьера сексуального
опыта, карьера супружества, родительская карьера и карьера отно-
шений родителей и взрослых детей. Вто рой тип имеет два вида:
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профессиональная карьера и карьера досуга. С понятием карьера
тесно связано понятие «карьерные ориентации личности».

Опора на диспозиционную теорию социального поведения
личности В. А. Ядова, теорию «Я-концепции» Р. Бернса и кон-
цепцию жизненных перспектив личности К. А. Абульхановой-
Славской позволяет определить карьерные ориентации личности
как базовые социальные установки, отражающие значимость ка-
рьеры для индивида как возможности самореализации в профес-
сиональной сфере и предпочитаемый им тип карьеры. Карьер-
ные ориентации являются составной частью «Я-концепции»
и жизненных перспектив личности.

Понятие «карьера» присутствует уже в «Словаре живого вели-
корусского языка» В. Даля, где трактуется как «путь, ход, поприще
жизни, службы, успехов и достижения чего-либо». Иное понимание
карьеры сложилось в советское время. В отечественной науке на
протяжении социалистического периода понятие «карьера» для ха-
рактеристики трудовой деятельности практически не употреблялось,
но использовались понятия «профессиональный путь», «продвиже-
ние», «профессиональный рост», которые в совокупности фактичес-
ки заменяли отвергнутое понятие. В постсоветский период понятие
«карьера» становится широко употребляемым как в обыденной речи,
так и в науке. Курс на демократизацию общества способствовал по-
вышению уважения к индивидуальности и признанию значимости
формирования условий для ее развития и реализации в учебных за-
ведениях, организациях. В общественном сознании формируется
позитивное отношение к понятию «карьера».

Как научный термин «карьера» используется в настоящее вре-
мя разными науками, встречается несколько его трактовок, кото-
рые можно объединить в три группы.

К первой группе относятся определения, отождествляющие
карьеру с последовательностью выполняемых человеком видов
профессиональной деятельности и занимаемых профессиональ-
ных позиций.

Ко второй группе относятся определения, рассматривающие
карьеру как процесс самореализации личности, внутриличностных
изменений, как индивидуально осознанную последовательность

изменений во взглядах, позиции и поведении человека, связанных
с опытом работы и деятельности в течение трудовой жизни.

Третья группа, представляющая для нас особый интерес, вклю-
чает определения, не ограничивающие карьеру профессиональной
сферой жизни, это виды деятельности, слитые с образом жизни
и реализующие цели жизни (данное определение трактует карье-
ру наиболее широко, включая в это понятие как служебную, так
и неслужебную деятельность и обозначая особенности общего об-
раза жизни).

Таким образом, в науке широко используется понятие «карь-
ера», которое, если обобщить различные определения, понима-
ется как последовательность занимаемых в процессе трудовой
деятельности профессиональных позиций (профессий, должно-
стей), процесс самореализации личности в ходе профессиональ-
ного роста, достижение высокого социального положения.

Карьера представляет собой реальный профессиональный путь
человека. Существует довольно много ее типологий (по роду заня-
тий, последовательности прохождения этапов карьерного пути, ус-
пешности и т. п.). Наиболее распространено разделение карьеры на
вертикальную (достижение все более высоких должностей) и гори-
зонтальную (повышение уровня профессионализма, компетентно -
сти). Известна также типология Д. Сьюпера, основанием которой
служит показатель стабильности. Данный подход интересен еще
и тем, что в нем различаются типы женской и мужской карьеры.

Современными авторами карьера рассматривается как дли-
тельный процесс, состоящий из этапов, различающихся по свое-
му содержанию (Д. Осгуд, С. Н. Паркинсон, Д. Сьюпер, А. Н. Тол-
стая и др.). Наибольший интерес для нас представляют взгляды
С. Н. Паркинсона:  этапы карьеры понимаются как временные
периоды, соответствующие различным задачам развития и карь-
ерным интересам личности. Эти этапы имеют довольно строго
определенную продолжительность. Предложенная С. Н. Паркин-
соном периодизация начинается с возраста, когда конкретное лицо
вступает на свой профессиональный путь после обучения. Каж-
дый последующий этап определяется путем прибавления к воз-
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расту, в котором завершился предыдущий, продолжительности
последующего этапа в годах. Большое значение имеет то, что
выделенные этапы различаются по уровню напряженности про-
фессиональной деятельности, получаемым поощрениям, социаль-
ному статусу, эмоциональным переживаниям и т. п. Кроме того,
С. Н. Паркинсон подчеркивает, что карьера может развиваться
как по благоприятному, так и по неблагоприятному сценарию. Он
полагает, что не продвигаемый по службе работник вместо ука-
занных фаз проходит иные.

Проблемы карьерного продвижения могут быть как органи-
зационного характера (личность имеет потенциал, но достиже-
ние более высоких позиций в организации невозможно в силу
объективных причин), так и личностного (нехватка потенциала
или желания работать на более высоком уровне).

Карьера может быть значимой частью жизни одного или обо-
их супругов и оказывает существенное влияние на семейный ук-
лад. Гармонизация семейной и профессиональной сфер жизни
представляет собой важную проблему для карьерно ориентиро-
ванных супругов, особенно женщин. Умение планировать карь-
еру с учетом интересов семьи, знание особенностей влияния ка-
рьерных ориентаций родителей на семейный уклад, супруже -
ские и детско-родительские отношения определяют успешное
достижение как профессиональных целей, так и целей семей-
ного воспитания, позволяют гармонизировать семейные отно-
шения. Приобретение таких знаний и умений важно на самых
первых этапах карьеры – во время получения профессиональ-
ного образования.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СИНХРОННОГО

ТРЕХФАЗНОГО ГЕНЕРАТОРА, ДВИГАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА И ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

А. И. Домаков, профессор кафедры теоретической
и прикладной физики ГОУ ВПО «Вологодский государственный
педагогический университет»; А. А. Кудринский , ассистент

кафедры теоретической и прикладной физики ГОУ ВПО
«Вологодский государственный педагогический университет»

При изучении генерирования, передачи и распределения элек-
тромагнитной энергии актуальной задачей является создание учеб-
ных установок.

Эта задача обусловлена, во-первых, известными трудностя-
ми создания синхронного генератора с системой автоматическо-
го слежения за частотой генерируемых трех фазных ЭДС (напря-
жений на фазных нагрузках), во-вторых, исследованием аварий-
ных режимов в трехфазных цепях при различных характерах
нагрузок (активной, активно-индуктивной, активно-емкостной) и
их асимметрии по фазам, в-третьих, сложностью снятия нагру-
зочных характеристик для сравнительно мощных (более 10 кВт)
генераторов, в-четвертых, наглядностью демонстрации физичес-
ких процессов (высокой стоимостью контрольно-измерительной
аппаратуры и безопасностью проведения исследований).

Для изучения физических процессов, происходящих в элект-
родвигателе постоянного тока, синхронном трехфазном генерато-
ре и трехфазных цепях, была спроектирована и разработана лабо-
раторная установка, на которой удобно наблюдать работу трехфаз-
ного синхронного генератора и двигателя постоянного тока
в зависимости от рода нагрузки на генераторе, а также исследо-
вать процессы, происходящие в трехфазной цепи при соединении
потребителей электрической энергии в звезду. Исследования про-
водятся на основании показаний приборов (амперметра, вольтмет-
ра, ваттметра, фазоуказателя) и осциллограмм, полученных при по-
мощи четырехканального осциллографа С1-91.

Для более подробного изучения трехфазных цепей разработана
специальная установка, входящая в лабораторный комплекс, позво-
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ляющая установить соотношения между линейными и фазными то-
ками и напряжениями в цепи трехфазного тока при активных, ак-
тивно-индуктивных, активно-емкостных (симметричных и несим-
метричных) нагрузках, соединенных в треугольник и звезду в слу-
чае нормальной и аварийной работы. Исследования проводятся на
основании показаний электроизмерительных приборов, в качестве
активных нагрузок используются лампы накаливания. Для исследо-
вания активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузок изготов-
лена приставка с катушками индуктивности и конденсаторами.

Для демонстрации производства, преобразования, передачи
и потребления электрической энергии во время лекционных за-
нятий разработана специальная демонстрационная установка,
состоящая из двух демонстрационных трехфазных синхронных
генераторов, приводимых в движение электродвигателями, и двух
демонстрационных трехфазных трансформаторов. Исследования
электрического тока проводятся с помощью вмонтированных в ус-
тановку электроизмерительных приборов.

Цели работы:
1) знакомство учащихся с наиболее применяемыми в промыш-

ленности и быту электрическими машинами;
2) изучение устройства и принципа действия синхронного

трехфазного генератора и двигателя постоянного тока;
3) исследование физических процессов, связанных с преоб-

разованием энергии постоянного тока в энергию переменного
трехфазного тока;

4) исследование физических процессов, происходящих в трех-
фазном синхронном генераторе при нагрузке различного рода;

5) исследование физических процессов, происходящих в элек-
трическом двигателе постоянного тока при различных нагрузках
на двигатель;

6) исследование пусковых моментов двигателя постоянного
тока и синхронного генератора;

7) исследование симметричных трехфазных цепей перемен-
ного тока при активных, активно-индуктивных, активно-емкост -
ных нагрузках при соединении потребителей электрической энер-
гии в звезду и в треугольник;

8) исследование несимметричных цепей при активных, ак-
тивно-индуктивных, активно-емкостных нагрузках при соедине-
нии потребителей электрической энергии в звезду и треугольник;

9) исследование цепей трехфазного переменного тока в ава-
рийном режиме при соединении потребителей электрической
энергии в звезду и в треугольник;

10) исследование цепи переменного трехфазного тока при
обрыве нейтрального провода в случае соединения потребителей
электрической энергии в звезду;

11) демонстрация производства, преобразования, передачи
и потребления электрической энергии;

12) демонстрация и исследование способов включения не-
скольких генераторов переменного трехфазного тока в единую
электрическую сеть;

13) приобретение навыков работы с электроизмерительными
приборами.

Представленный лабораторный практикум позволяет учащимся
познакомиться с электрическими машинами, понять и изучить их
устройство и работу. Учащиеся приобретают умения исследовать
цепи переменного трехфазного тока в различных режимах работы.
Данный практикум является востребованным в общеобразователь-
ных учебных заведениях с углубленным изучением физики, в про-
фессиональных учебных заведениях, а также он находит свое при-
менение в высших учебных заведениях.

Для изучения устройства синхронного генератора и двигателя
постоянного тока на рабочем месте в разобранном виде находится
промышленный трехфазный генератор с явно полюсным ротором и
двигатель постоянного тока. Рабочее место оборудовано плакатами,
на которых изображены и подписаны основные детали трехфазного
синхронного генератора и двигателя постоянного тока (плакаты в
точности соответствуют разобранным электрическим машинам). Ис-
следования проводятся на специальном лабораторном стенде.

Основной частью установки является авиационный преобра-
зователь тока, который состоит из двигателя постоянного тока
и трехфазного синхронного генератора, сконструированных в еди-
ном корпусе, что придает компактность. За счет применения
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компактного преобразователя тока вся лабораторная установка
размещается на стандартном ученическом столе. Преобразователь
тока предназначен для преобразования энергии постоянного тока
в энергию переменного трехфазного тока и используется в само-
летах для питания бортовой сети.

Основные данные преобразователя тока:
постоянное напряжение питания – 27 В, потребляемый по-

стоянный ток – не более 37 А, переменное фазное напряжение на
выходе – 36 В при нагрузке 8 А, выходная мощность по трем фа-
зам – 500 Вт, частота – 400 Гц.

Для исследования режимов действия трехфазной цепи разра-
ботана специальная установка, входящая в лабораторный комп-
лекс, позволяющая установить соотношения между линейными
и фазными токами и напряжениями в цепи трехфазного тока при
активных, активно-индуктивных, активно-емкостных (симметрич-
ных и несимметричных) нагрузках, соединенных в треугольник
и звезду в случае нормальной и аварийной работы.

Токи и напряжения измеряются щитовыми приборами (ам-
перметрами и вольтметрами), в качестве активной нагрузки ис-
пользуются лампы накаливания. Для проведения исследований
при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке изготов-
лена приставка с конденсатором и катушкой индуктивности.

Для демонстрации производства, передачи и потребления
электрической энергии разработана специальная установка, со-
стоящая из двух демонстрационных трехфазных синхронных ге-
нераторов, приводимых в движение электродвигателями, и двух
демонстрационных трехфазных трансформаторов.

Предусмотрен щиток управления для возможности включения
нескольких синхронных трехфазных генераторов в единую сеть.

Контролирующие приборы и различного рода нагрузки под-
ключаются к соответствующим гнездам.

Кроме физических процессов в трехфазных цепях, установка
позволяет понять принципы построения высоковольтных линий
электропередач (принципы построения опор высоковольтных
линий, принцип подвеса проводов к опорам и построения изоля-
торов на высоковольтных линиях).

С помощью установки демонстрируются принципы распай-
ки высоковольтных линий и построения распаечных опор, прин-
ципы построения низковольтных линий электропередач (постро-
ение опор низковольтных линий, подвес проводов и построение
изоляторов на низковольтных линиях).

Представленный лабораторный комплекс полностью соответ-
ствует нормам и правилам техники безопасности.

Лабораторный практикум в настоящий момент продолжает со-
вершенствоваться. Идут работы по созданию лабораторной установ-
ки по исследованию асинхронного трехфазного двигателя. В каче-
стве нагрузки на двигатель планируется использовать синхронный
трехфазный генератор описанного выше преобразователя тока.

Представленные работы практикума широко используются в
учебном процессе Вологодского государственного педагогичес-
кого университета на физико-математическом факультете на спе-
циальности физика и математика в курсе дисциплин «Электро-
радиотехника» для подготовки учителей физики.

Вологодский государственный педагогический университет
имеет все возможности для производства, поставки с дальней-
шей установкой и настройкой лабораторного комплекса по ис-
следованию синхронного трехфазного генератора, двигателя по-
стоянного тока и трехфазных цепей для нужд сферы образования
по предварительной заявке заинтересованных сторон.

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКЕ В НЕПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ»

Н. И. Смирнова, ст. преподаватель физико-
математического факультета ГОУ ВПО «Череповецкий

государственный университет»

Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании»
утвердил вариативность и многообразие типов и видов образова-
тельных учреждений и образовательных программ.
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Введение разнообразных профилей обучения позволяет учи-
тывать интересы и способности учеников, потребности рынка
труда. Переход на профильное обучение в старшей школе дол-
жен начаться с 2006/07 года и осуществляться поэтапно [1].

В связи с этим актуальны проблемы разработки программ,
учебных и учебно-методических пособий для элективных кур-
сов, которые входят в учебные планы профильных классов и школ.

Учащиеся могут самостоятельно выбрать предметы, углуб-
ленное изучение которых необходимо им для дальнейшей дея-
тельности или для расширения кругозора. Образовательные уч-
реждения должны создать условия для осуществления и реализа-
ции такого выбора.

По данным социологических опросов, проведенных в 2002 году
Центром социологических исследований Минобразования России,
к концу 9 класса остается 25–30% молодых людей, не определив-
ших свою будущую профессию, а некоторые учащиеся только к кон-
цу 10 класса понимают, что выбранный ими профиль обучения не
соответствует их интересам или способностям [2]. Анализ опроса
учащихся  школ №№ 21 и 26 с расширенным изучением иностран-
ных языков, женской гуманитарной гимназии, гуманитарного клас-
са школы № 1 г. Череповца показывает, что большинство выпускни-
ков не планируют приобретать профессию филолога. 46 учащихся
из 170 опрошенных (27,06%) планируют сдавать вступительный эк-
замен по физике. Кроме того, для успешного обучения в вузе им
необходимо знание школьной физики.

Эти учащиеся должны иметь возможность перестроить тра-
екторию своего обучения. Существенную помощь в этом может
оказать изучение элективного курса. Как указывается в методи-
ческом письме, элективные предметы могут развивать содержа-
ние одного из базовых курсов, удовлетворять разнообразные по-
знавательные интересы школьников в области знаний, выходя-
щей за рамки выбранного ими профиля или изучающейся только
на базовом уровне [3].

Перспективы получения высшего профессионального обра-
зования в вузах, выбранных школьниками, будут во многом зави-
сеть от подготовленности старшеклассников к успешному вы-

полнению заданий ЕГЭ по выбранным учебным предметам.
В профильной школе из-за снижения учебной нагрузки по опре-
деленным областям знаний происходит снижение качества под-
готовки школьников по непрофильным предметам. Благодаря
элективному курсу можно углубить, систематизировать знания,
полученные школьниками на общеобразовательном уровне.

Однако при организации и проведении элективных курсов
возникают вопросы, на которые на сегодняшний день нет отве-
тов в печати.

Исходя из анализа документов и запросов учащихся, возни-
кает потребность разработки и проведения элективного курса
«Фундаментальные опыты по физике» в классах, где этот пред-
мет не является профильным. Курс рассчитан на 32 часа (1 час
в неделю).

Программа предлагаемого элективного курса состоит из
объяснительной записки, содержания программы, рекомендуемых
критериев оценки достижений учащихся и списка литературы для
учащихся и учителей.

Объяснительная записка
Цели элективного курса «Фундаментальные опыты по физике»:
1) систематизировать и обобщить знания учащихся о наибо-

лее важных открытиях в области физики, оказавших определяю-
щее влияние на развитие техники и технологий;

2) способствовать развитию умений решения задач, подготов-
ке к успешному выполнению заданий ЕГЭ;

3)обобщить знания о методах научного познания природы,
специфичных для физической науки, способствовать формиро-
ванию физической картины мира;

4)воспитывать отношение к физике как к компоненту обще-
человеческой культуры.

Задачи элективного курса:
• анализ применения научных методов познания окружающего

мира на примерах фундаментальных опытов по физике;
• овладение знаниями о конкретных экспериментальных фак-

тах, развитие умений самостоятельно наблюдать и объяснять
физические явления с научной точки зрения, формирование экс -
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периментальных умений и умений объяснять экспериментальные
факты, выдвигать гипотезы;

• развитие умений решать задачи, используя полученные
знания;

• приобщение школьников к истории становления цивилиза-
ции на примерах истории физических открытий и применения
результатов этих открытий в науке, технике, производстве, по-
вседневной жизни.

Данный элективный курс расширяет содержание базового
курса физики старшей школы, он построен с опорой на знания,
умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках, и соот-
ветствует государственному образовательному стандарту физи-
ческого образования на профильном уровне.

Содержание программы (32 ч.)
1. Фундаментальные опыты в молекулярной физике (6 ч.). Опыт

Штерна по измерению скорости движения молекул. Распределе-
ние молекул по скоростям. Опыты по изучению тепловых свойств
газов. Опыты по открытию первого закона термодинамики.

2. Фундаментальные опыты в электродинамике (6 ч.). Опыты
Эрстеда, Ампера и Фарадея по электромагнетизму. Опыты Герца
и Попова по излучению и приему электромагнитных волн.

3.Фундаментальные опыты в оптике (6 ч.). Опыты по волно-
вой оптике. Опыты Ньютона по дисперсии света. Опыты Ньюто-
на по интерференции света. Опыты Рентгена и Лауэ.

4. Фундаментальные опыты в квантовой физике (10 ч.). Опы-
ты Столетова и Герца по изучению фотоэффекта. Опыты Боте
и Вавилова. Опыты Франка – Герца. Опыты Резерфорда. Опыты
по естественной радиоактивности.

5. Повторительно-обобщающие занятия (4 ч.).
Рекомендуемые критерии оценки достижений учащихся
Оценка достижений учащихся может быть проведена на ос-

нове результатов выполнения самостоятельных работ по реше-
нию качественных и расчетных задач, на основе результатов про-
верки отчетов об изученных физических опытах, в которых школь-
ники должны:

• сформулировать проблему, обозначенную исследователем;

• сформулировать и обосновать гипотезу, на основе которой
исследователь решает поставленную проблему;

• объяснить роль эксперимента в ее решении, определить его
общую цель;

• описать экспериментальную установку, способ регистрации
результатов наблюдений и измерений;

• проанализировать полученные результаты, сформулировать
вывод;

• проанализировать итоги эксперимента с точки зрения дос-
тижения цели исследования [4].

Учитель может установить другие критерии, учитывая уро-
вень подготовки учащихся, входящих в состав группы.

Требования к подготовке учащихся
Знать: влияние фундаментальных опытов на развитие физи-

ки; цель, схему опыта, выводы, полученные в результате экспе-
римента; практическое применение результатов опыта.

Уметь: воспроизводить схему и идею опыта, анализировать
результаты эксперимента и делать выводы; применять получен-
ные знания к решению задач; осуществлять поиск необходимой
информации в учебной и справочной литературе, использовать
современные источники информации.

Изучение этого курса можно начать во втором полугодии 10
класса и продолжить в первом полугодии 11 класса или изучать
курс в 11 классе.

Прогнозируемые результаты обучения:
• получение представлений о теоретических и эксперимен-

тальных методах научного познания природы и о современной
физической картине мира;

• получение представлений о роли эксперимента и теории
в процессе познания природы;

• расширение знаний о конкретных физических законах и те-
ориях;

• развитие обобщенных экспериментальных умений;
• приобретение опыта объяснения физических явлений, уме-

ний анализировать полученный результат, делать выводы;
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• развитие познавательного интереса, интеллектуальных спо-
собностей на основе использования приобретенной информации
для достижения определенных целей: решения задач, объясне-
ния явлений, результатов эксперимента, выдвижения гипотез.

Практическая значимость разработки состоит в том, что изуче-
ние данного элективного курса может способствовать повышению
эффективности обучения физике школьников, изучающих предмет
на базовом уровне. Курс направлен не только на овладение знания-
ми о конкретных экспериментальных фактах, развитие умений са-
мостоятельно наблюдать и объяснять физические явления с науч-
ной точки зрения, выполнять эксперименты, объяснять эксперимен-
тальные факты, выдвигать гипотезы, он способствует приобщению
школьников к истории становления цивилизации на примерах исто-
рии физических открытий и применении результатов этих откры-
тий в науке, технике, производстве, повседневной жизни, воспиты-
вает отношение к физике как к части общечеловеческой культуры.

По нашему мнению, акцент следует сделать на усвоении зна-
ний о методах научного познания природы и формировании на
этой основе представлений о физической картине мира, овладе-
нии умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов дей-
ствия важнейших технических устройств. Необходимым являет-
ся обучение самостоятельному приобретению и оценке достовер-
ности информации физического содержания, воспитание отно-
шения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.

При проведении занятий используется типовое оборудование
кабинета физики.

Элективный курс может быть использован учителями школ,
на занятиях по методике преподавания физики в педвузах, на кур-
сах повышения квалификации учителей.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАТИВНОСТИ

Л. И. Бурова, доктор педагогических наук, профессор
ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»;

Е.В. Яковлева, доктор педагогических наук, профессор;
В.А. Ильичева, кандидат педагогических наук, доцент

В Национальной доктрине образования РФ отмечается, что с
целью повышения качества образования необходимо реализовы-
вать в обучении интегративный подход, позволяющий обеспечи-
вать интеграцию научных исследований с образовательным про-
цессом. В психолого-педагогических науках интеграционные свя-
зи между предметами высшей школы исследуются, но еще
недостаточно реализуются. Чаще рассматривается интегративный
подход в выделении основных компонентов готовности человека
к самообразованию, в концептуальных положениях подготовки
человека к самообразующей деятельности и т. д.

Проблема исследования кафедры педагогики и методики на-
чального образования заключается в определении путей разре-
шения противоречий в современных требованиях к качеству ву-
зовского образования и в имеющемся уровне готовности обучаю-
щихся к дальнейшей познавательной (самообразующей)
и профессиональной деятельности.

В нашем исследовании мы определяем принцип интегратив-
ности как междисциплинарную кооперацию учебных предметов
и результатов научных исследований, содержательное и струк-
турно-функциональное единство учебного процесса. Мы пред-
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полагаем, что при реализации принципа интегративности, спо-
собного повысить качество вузовского образования, необходимы
следующие условия:

• усвоение студентом системных знаний о закономерных вза-
имосвязях человека с природой, культурой, обществом, государ-
ством, о процессах становления личности, о развивающихся в ми-
ре ценностях, об отношениях к другому и к самому себе;

• овладение студентом системой антропологического знания,
излагаемого в учебных курсах по принципам проблемно-содер-
жательной взаимосвязи базовых, психолого-педагогических, со-
циогуманитарных и культурологических дисциплин;

· становление личностной и профессиональной культуры
педагога как способа его жизнедеятельности, «инструмента» ре-
ализации индивидуальных творческих сил в деятельности.

Коллективом кафедры спроектирована и реализуется интег-
рированная модель повышения качества вузовского образования
студентов, основанием которой является системный подход. В си-
стемообразующей модели была выделена личность учителя,
включающая следующие компоненты ее формирования: структур-
но-функциональный (В. П. Беспалько, Н. В. Кузьмина, В. Н. Макси-
мова, И. Т. Огородников, Л. Ф. Спирин), личностно ориентирован-
ный (А. Леонтьев, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиман-
ская) и культурологический (В. С. Блауберг, Л. С. Выготский,
И. Д. Лушников и др.).

С позиции структурно-функционального подхода  по реали-
зации принципа интегративности в процессе подготовки учителя
выполнено следующее:

1) выделена система формируемых у студентов базовых по-
нятий по каждой учебной дисциплине и профессионально-педа-
гогических умений педагога, отраженных в стандарте высшей
школы (гностических, проектировочных, конструктивных, орга-
низаторских и частно-дидактических);

2) установлены интеграционные связи между изучаемыми дис-
циплинами: преподавателями были выделены теоретические осно-
вы каждой дисциплины, которые рассматриваются со студентами

на лекционных, практических, лабораторных занятиях, на педаго-
гической практике, при выполнении курсовых и выпускных работ;

3) на заседаниях методических секций и на занятиях научно-
методического семинара кафедры постоянно ведется разработка
структуры умений как взаимосвязанных действий (алгоритмизи-
рованных, репродуктивных, поисковых, творческих), объединен-
ных специфическим действием интеграции в процессе примене-
ния психолого-педагогических знаний и специальных умений к
решению педагогических задач. Наиболее эффективное форми-
рование интегрированных умений происходит у студентов 3 –5
курсов при проведении педагогических практик;

4) при решении научной проблемы преподаватели кафедры
создали и реализуют интегрированные программы и методичес-
кие рекомендации специализаций: «семейная педагогика», «кор-
рекционно-педагогическая деятельность учителя». Внедрение дан-
ных специализаций как наиболее актуальных в настоящее время
согласовано с Управлением образования мэрии г. Череповца;

5) преподавателями внедряются инновационные технологии по
следующим направлениям: эколого-педагогическая готовность бу-
дущего учителя начальных классов (Л. И. Бурова), подготовка сту-
дентов к формированию ценностного отношения к природе у млад-
ших школьников (М. М. Иванова), лингво-методическая подготовка
учителя начальных классов (Р. Г. Матюшова, Н. Н. Чистякова), под-
готовка учителя к обучению математике младших школьников
(Л. Г. Попова, В. А. Ильичева), технологическая подготовка учителя
начальных классов (И. В. Ильинская, О. М. Касьянова, Н. М. Чесно-
кова), подготовка будущего учителя к воспитательной деятельности
в начальной школе (В. В. Изотова). На основе интеграции разрабо-
таны и внедрены в учебные курсы методические рекомендации по
воспитанию самоуважения у младших школьников (Г. Н. Лашкова),
повышению качества воспитания здорового образа жизни в началь-
ной школе (Т. П. Васильева), повышению качества экологического
образования младших школьников (Т. Е. Савичева).

Кафедрой разработаны адаптированные к учебному плану про-
граммы педагогической практики (3–5 курсов), в рамках которой
студенты анализируют уроки и внеклассные мероприятия  по раз-
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работанным преподавателями алгоритмам; осуществляют самоана-
лиз деятельности, проводят предварительное и итоговое тестирова-
ние на определение готовности к профессиональному общению и т. д.

В процессе работы над повышением качества образования
кафедра ориентируется на конечный результат – сформирован-
ность учебно-профессиональной деятельности студентов, пользу-
ясь при этом методикой выделения показателей, критериев и уров-
ней сформированности профессионально-педагогических умений
Н. В. Кузьминой. Результаты педагогических практик, анализ ка-
чества курсовых и выпускных работ показывают недостаточную
сформированность у студентов пятого курса умений на уровне
системно-моделирующего творчества, т. е. умений внедрения эле-
ментов инновационных технологий.

С точки зрения личностно ориентированного подхода , кото-
рый предполагает сотрудничество в деятельности, саморазвитие
всех субъектов учебного процесса, проявление их личностных
функций (В. В. Сериков, И. С. Якиманская), преподаватели ре-
шают множество задач по следующим направлениям:

1) возрастание системности педагогической деятельности в соз-
нании преподавателей и студентов; 2) расширение свободы препо-
давателя и студента в целевой, содержательной и процессуально-
методической сферах и осознание свободы как права на творчес-
кое самовыражение; 3) переход преподавателей от исполнения
методических разработок к построению своей собственной педа-
гогической концепции; 4) ориентация педагогического проектиро-
вания в подготовке учителя начальных классов на личность учени-
ка, а не только на функциональное выполнение им учебных опера-
ций; 5) отказ преподавателя от монополии на знание безусловных
истин, установка на относительность всякого знания и, тем самым,
на диалог со студентом; 6) преодоление авторитарности как свое-
образного «преподавательского комплекса» (хотя, как позывает
исследование В. А. Ильичевой, при обучении студентов должна
присутствовать разумная авторитарность); 7) отказ от однозначной
ориентации педагога на «результат» изучения дисциплин кафед-
ры – сформированность знаний, умений, навыков; 8) осознание
того, что изменение «объектов воспитания» возможно лишь через

самоизменение, а достижение мастерства – через свое «самоотрица-
ние», через постоянную неудовлетворенность собой и веру в успех.

На данном этапе исследования уже можно говорить о влиянии
результатов научной работы на повышение качества вузовского
образования: внедрен задачный подход в процессе подготовки учи-
теля начальных классов (Н. В. Демидова, Р. Г. Матюшова, Л. Г. По-
пова, Т. П. Васильева), в процесс обучения студентов внедряется
личностно ориентированная технология изучения окружающего
мира (интегрированный авторский курс С. П. Баранова и Л. И. Бу-
ровой), создан практикум по решению вариативных педагогиче -
ских задач в процессе изучения педагогики (Т. П. Васильева,
В. В. Изотова), методики естествознания (Т.Е. Савичева), методи-
ки русского языка (Р. Г. Матюшова, Н. Н. Чистякова) методики ма-
тематики (Л. Г. Попова), начата работа по внедрению диалогового
обучения студентов (В. А. Ильичева, Е. В. Яковлева и др.).

Однако остается актуальной проблема изучения способнос-
тей и возможностей студентов и преподавателей: а) дидактиче-
ских; б) академических (способностей к соответствующей обла-
сти науки); в) перцептивных (способностей проникать во внутрен-
ний мир студента); г) речевых (способностей ясно и четко выражать
свои мысли и чувства с помощью речи и мимики); д) организаторс-
ких; е) суггестивных (авторитарных способностей к эмоционально-
волевому влиянию на студентов, зависящих от волевых качеств пре-
подавателя: решительности, выдержки, настойчивости, требова-
тельности и т. д.); ж) коммуникативных и др. Также преподаватели
используют результаты психологического исследования студентов
по программе «Адаптация студентов» (руководитель – В. Г. Маралов).

Для изучения данных показателей необходима психологичес-
кая и педагогическая служба не только для студентов, но и для
преподавателей. Пока же это происходит стихийно: советы после
посещения лекций и практических занятий, ответы на вопросы
преподавателей и т. д.

В курсах «Введение в педагогическую деятельность», «Ос-
новы самостоятельной работы», «Педагогическое мастерство» со
студентами подробно рассматриваются следующие вопросы: со-
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держание самовоспитания; методы самовоспитания, программа
и план самовоспитания для конкретной личности; пути самовос-
питания при обучении и во внеучебной, внеклассной деятельно-
сти. Таким образом, при использовании личностно ориентиро-
ванных технологий можно обозначить аспекты помощи студен-
там в профессиональном саморазвитии: осознание себя
в профессии, то есть перевод с позиции «Я – студент» на пози-
цию «Я – учитель»; определение своего индивидуального стиля
общения, стиля взаимодействия и профессиональной позиции
личности; выявление своих профессиональных достоинств, ка-
честв и ограничений; определение уровня интеллектуального раз-
вития; определение наличия или отсутствия творческого потен-
циала и путей его развития; развитие профессиональной рефлек-
сии (умения адекватно оценивать себя в профессии).

Сегодня требования к профессиональному саморазвитию пе-
дагога вызваны не только тем, что актуальна проблема непрерыв-
ного педагогического образования, но и тем, что реальная педа-
гогическая действительность заставляет учителей быть более
мобильными, более гибкими в профессии, активно включаться
в инновационную деятельно сть. На кафедре в этом направлении
ставится задача осознанного изучения студентами инновацион-
ной деятельности, «примеривания» каждой инновации на себя
и проектирования авторской (локальной) технологии. В учебные
занятия (как показывают посещения открытых и текущих заня-
тий) преподаватели стали активно включать деловые игры («Про-
ектируем новую школу»), моделирование педагогических ситуа-
ций, системный анализ ситуаций, мини-уроки, творческие фор-
мы экзамена, зачета, высказывание и определение студентами
своей позиции, своего ценностного отношения к той или иной
педагогической технологии. Большую роль в саморазвитии про-
фессиональной направленности при обучении в вузе имеет науч-
но-исследовательская работа студентов, выполнение курсовых
и выпускных квалификационных (дипломных) работ.

Необходимость в культурологической подготовке будущего
учителя объясняется также возросшими требованиями к подго -

товке специалистов. Культурологические знания становятся цен-
ными, когда личность берет ответственность за свои действия в ус-
ловиях, в которых отсутствуют четкие критерии отбора. В совре-
менной науке нет единого понимания сущности культуры образо-
вания. Положительно, что на кафедре подготовлена и используется
преподавателями монография Е. В. Яковлевой «Учитель как субъект
культуры» (2003 год).

Основные тенденции в работе кафедры: установление меж-
дисциплинарных связей с дисциплинами, отражающими уровень
мировой и российской культуры; развитие культуры умственного
труда студентов; развитие профессионального мышления; фор-
мирование диагностической и исследовательской культуры; вос-
питание у будущих учителей культуры педагогического общения;
формирование организаторской культуры. Студенты на лекциях,
практических занятиях, в ходе подготовки обучаются приемам
экономии времени, рациональному ведению записей, конспекти-
рованию. Для лучшего осмысления воспринимаемого материала
используются приемы актуализации имеющихся знаний, опора
на наглядность, отработка профессиональных умений через иг-
ровые ситуации, выступления перед аудиторией. В процессе орга-
низации занятий студенты учатся идти как от частного к общему,
так и от общего к частному: выявление, описание и обоснование
основных понятий, употребление их в начальном курсе обуче-
ния. Интегрированные знания постоянно проявляются в умении
студента дать толкование понятия на языке базовой науки, а за-
тем на уровне развития младшего школьника.

Культура учебного труда включает в себя также умение лич-
ности ориентироваться в возрастающем потоке информации, на-
капливать и классифицировать сведения по теме (написание ре-
фератов, курсовых и дипломных работ). Важную роль играет эс-
тетика выполненных работ: методические копилки, оформление
лучших студенческих работ, выставок. Успешное овладение пе-
дагогической культурой невозможно без овладения речевой куль-
турой учителя начальных классов: выступления перед аудитори-
ей, владение мимикой, жестами, развития умения видеть и слы-
шать собеседника, импровизации в процессе ведения диалога.
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В свою очередь, овладение студентами педагогической куль-
турой напрямую зависит от формирования и функционирования
профессионально-технологической культуры самих преподавате-
лей. Это обеспечивается совокупностью психолого-педагогичес-
ких условий: развитием рефлексивной и субъектной позиции пре-
подавателя, включением преподавателей в инновационную дея-
тельность, дифференциацией и индивидуализацией процесса
повышения научно-педагогической квалификации, внедрением
вариативных форм повышения профессионально-педагогической
культуры преподавателей.

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Г. А. Котенко, кандидат химических наук, доцент
ГОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»

Одна из основных задач образовательной системы – воспита-
ние творческой личности. Ее решение немыслимо без диагнос-
тики знаний, способностей и разностороннего развития учащих-
ся. В связи с этим повышается и роль контроля знаний в учебном
процессе. В отечественном образовании контроль знаний учени-
ков уже более века находится под непрестанным вниманием спе-
циалистов педагогики. Один из аспектов этой проблемы – следу-
ет ли успехи обучаемого выражать в баллах – является предме-
том постоянных педагогических дискуссий. К примеру,
Л. Н. Толстой был противником отметки в обучении. Эта идея
была реализована в образовании в советской школе в 1918 году.
Однако затем стало ясно, что из-за отсутствия отметок школа по-
теряла управляемость учебным процессом, и в 1935 году в обра-
зовании было введено пять словесных оценок: «очень плохо»,
«плохо», «посредственно», «хорошо», «отлично», а в 1944 году
вербальную систему заменили пятибалльной цифровой. Как из-
вестно, в высшей школе сегодня используется оценка знаний: «не-
удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Можно назвать некоторые недостатки такой оценочной системы.
К ним, в первую очередь, относятся следующие:

• вузовская межсеместровая система контроля знаний не в пол-
ной мере стимулирует самостоятельную работу студентов в се-
местре;

• отметка студента состоит как из объективной, так и субъек-
тивной составляющей (экзаменационная отметка студента может
зависеть не только от его знаний, умений и навыков, но и от мане-
ры поведения на экзамене, взаимоотношений с педагогом, эффекта
контраста, умения «уходить» от конкретного вопроса и т. п.);

• условия сдачи растянутого во времени экзамена неодинако-
вы для всех студентов (к концу экзамена педагог устал, студент
теряет форму и т. д.);

• в ходе итогового контроля трудно обеспечить всех студен-
тов одинаковыми по сложности задачами, заданиями, экзамена-
ционными билетами;

• не имеется единицы знаний, умений, навыков, учебной дея-
тельности;

• преподаватель лишь на экзамене может узнать, что студент
способен на глубокое понимание материала дисциплины;

• на экзамене (в основном) проверяется память студента.
Обеспечение качества подготовки специалистов, конкурентос-

пособных на рынке труда, является, как известно, важнейшей за-
дачей высшей школы. Резкое увеличение объема и существенное
усложнение структуры научной информации, дальнейшее нарас-
тание темпов развития науки и техники, усиление требования
профессиональной и социальной мобильности, закономерное
увеличение доли интеллектуального фактора в любом виде труда
неизбежно приводит высшую школу к необходимости усовершен-
ствования старых и разработки новых форм и методов обучения.
В настоящее время в большинстве случаев знания учащимися не
добываются (самостоятельно или при помощи преподавателя),
а заучиваются в качестве готового продукта. В результате такого
обучения происходит подмена знаний соответствующими сведе-
ниями. Учение, таким образом, по необходимости сводится
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к бездумному запоминанию («зубрежке») необходимого количе-
ства информации. Отсюда проистекает широко распространен-
ный в настоящее время так называемый информационно-рецеп-
тивный подход к образованию.

Одна из причин кризиса современной образовательной систе-
мы состоит в глубоко укоренившейся в сознании педагогов и уча-
щихся субъект-объектной парадигме обучения, родоначальником
которой был немецкий педагог И. Ф. Гербарт (1776–1841). С точки
зрения этой концепции образования с четырьмя формальными эта-
пами процесса познания (ясностью, ассоциацией, систематизиро-
ванием и методом) учитель всегда учит, он является источником
знаний и ведущим звеном системы педагогического процесса. Уче-
ник же всегда учится, причем очень редко самостоятельно, чаще
под руководством учителя либо его информационного эквивален-
та – учебника или учебного пособия. Учитель всегда является
субъектом учебно-воспитательного процесса: именно он опреде-
ляет цели и задачи обучения, его содержание, использует те или
иные принципы, методы, средства и формы обучения. Ученик же
является лишь объектом учебно-воспитательного процесса. Его
роль чаще всего пассивна и сводится к пониманию, запоминанию
и своевременному использованию заученной информации.

Противоположную точку зрения в педагогике обосновал аме-
риканский педагог Д. Дьюи (1859–1952). Согласно этому подхо-
ду к процессу образования, ученик сам решает, чему и как ему
следует учиться. Развитие учащегося в этом случае является ос-
новным мерилом процесса обучения и воспитания. Преподава-
тель лишь внимательно наблюдает за учащимися и направляет
их активность в том или ином направлении. Применение мето-
дов системного анализа в области образования в начале 70-х го-
дов позволило английскому ученому Ф. Г. Кумбсу ввести в науч-
ный обиход новый концепт «кризис образования». Кризис обра-
зования заключается в разрыве между знаниями, умениями и
навыками учащихся и быстро меняющимися требованиями ре-
альной жизни. В результате на практике получается, что образо-
вание в основном направлено в прошлое, а не в будущее. Неудов-
летворенность состоянием и уровнем развития образовательной

системы вызвана, на наш взгляд, такими причинами (наряду с не-
которыми другими), как недостаточная разработанность педаго-
гической теории (особенно в области, переходной между теори-
ей и практикой) и отсутствие достаточного количества эффектив-
ных образовательных технологий.

Нужно обучать способам мышления (теоретическому, диалек-
тическому, логическому, анализу, синтезу, системному подходу),
развивать творческие способности (умение применять усвоенные
знания в любых ситуациях, включая и самостоятельную постанов-
ку задачи, а также поиск новых способов решения задач), повы-
шать профессиональное мастерство (свободное осуществление
требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях). Для того, чтобы цели образования соответствовали социаль-
ному заказу на определенный спектр типов личности, необходимо
переходить от утилитарно-прагматического подхода в обучении к
обучению и воспитанию творческой личности, способной к пол-
ноценной социальной и профессиональной адаптации, то есть к
самоопределению и самореализации. Для решения этих задач тре-
буется создание условий перехода от привычной и удобной для пе-
дагога субъект-объектной парадигмы процесса обучения и воспи-
тания к новой, субъект-субъектной парадигме образования. Созда-
ние таких условий возможно в процессе разработки и применения
новых эффективных образовательных технологий.

Для изменения императивной парадигмы обучения и воспи-
тания необходимо создать условия, при которых вообще возмо-
жен переход обучающегося с пассивной позиции объекта педаго-
гического руководства на активную позицию субъекта самоуп-
равления. Такая смена позиции не может произойти насильно.
Учащийся, во-первых, должен иметь возможность и, во-вторых,
должен самостоятельно захотеть сменить свою позицию в систе-
ме учебно-воспитательного процесса. Педагогу необходимо со-
здать условия, при которых учащиеся могут влиять на свою от-
метку путем выбора вида и характера учебно-познавательной де-
ятельности.

На наш взгляд, такую субъект-субъектную концепцию обра-
зования можно внедрить в образовательную практику именно с по-
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мощью стимулирующей рейтинговой системы аттестации, вклю-
чающей в себя принципы педагогического менеджмента и рей-
тинговую систему оценки знаний. Важно отметить, что речь идет
не о принуждении студента к активности в учебно-познаватель-
ной деятельности, но о побуждении к ней, о создании дидакти-
ческих и психолого-педагогических условий для активности твор-
ческого характера.

Применение рейтинговой системы обучения обеспечивает
ритмичность самостоятельной работы обучаемых, повышение
точности и объективности оценки знаний; возможность ранжи-
рования уровней обучаемых, возможность эффективного установ-
ления слабых мест в образовательной системе и осуществления
поиска и внедрения в нее новых более эффективных методов обу-
чения. Рейтинговая система контроля знаний позволяет в комп-
лексе оценить стиль работы каждого обучаемого в динамике все-
го процесса, обеспечивает гласность результатов. Возможность
выбора уровня достижения, ориентация на развитие творческого
мышления, усиление координации и коррекции процессов обу-
чения помогают оптимизировать процесс обучения

Важную роль в наиболее полной реализации субъект-субъек-
тной парадигмы обучения при организации рейтингового теку-
щего и итогового контроля знаний играют сами обучающие и кон-
тролирующие задания, предлагаемые студентам. При планиро-
вании мероприятий и подготовке контрольных заданий
существенными факторами, на наш взгляд, являются их методи-
ческая обоснованность и познавательная значимость. Кроме того,
формирование набора дидактических материалов по обеспечению
рейтинговой системы обучения осуществляется исходя из того,
что эти тесты и задания должны вызывать определенную умствен-
ную деятельность студента: логическое мышление, рассуждение,
анализ. При этом важными являются условия индивидуализации
заданий и ограничения во времени длительности работы над ними.
Одной из целей текущего рейтинг-контроля знаний студентов, по
нашему мнению, можно считать задание им определенного «же-
лаемого интеллектуального поведения». Такое поведение можно
формировать, например, списком терминов: узнать, распознать,

различить, сравнить, опровергнуть, воспроизвести, доказать,
выйти из предлагаемой ситуации, увидеть и сформулировать про-
блему и т. д. Таким задачам отвечает предлагаемая учебно-мето-
дическая разработка «Рейтинговый контроль знаний студентов по
дисциплине “Физическая химия”».

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
К РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

ПОТЕНЦИАЛА ИГРЫ

И. В. Гороховская , преподаватель педагогики
ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»

Деятельность социального педагога направлена на оказание
помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им со-
циокультурного опыта, на создание условий для его самореали-
зации в обществе.

Игра социализирует ребенка, создает условия для усвоения
им элементов культуры, освоения комплекса социальных ролей,
норм и ценностей, предоставляет возможности для его самореа-
лизации; ей также присущи коммуникативная, диагностическая,
коррекционная функции.

Принимая во внимание вышесказанное, социальный педагог,
в отличие от традиционно работающего школьного учителя, кото-
рый все дальше уходит от игры, что подтверждается исследовани-
ями О. А. Воробьевой, Е. А. Репринцевой и др., не может дистан-
цироваться от игры, а должен включить ее в свой инструментарий
профессиональной деятельности. Но степень готовности к реали-
зации воспитательных возможностей игры может быть различной.

Готовность будущего педагога к реализации воспитательных
возможностей игры, выступая предпосылкой успешности данно-
го вида деятельности, представляет собой интегрированное ка-
чество личности, характеризующее единство ее знаний, умений,
способностей и навыков творческого использования воспитатель-
ных возможностей игры в профессиональной деятельности, а так-
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же направленность на использование игры в решении воспита-
тельных задач. Структурными компонентами названной готовно-
сти являются мотивационно-ценностный, когнитивный, операци-
онно-деятельностный.

Мотивационно-ценностный компонент , выступая значимым,
определяющим и побудительным компонентом исследуемой готов-
ности, предполагает активно-положительное отношение к выпол-
няемой деятельности и проявляется в личностной ориентации на
использование игры в осуществлении педагогической деятельнос-
ти. Когнитивный компонент  включает в себя необходимый объем
психолого-педагогических знаний об игре, обеспечивающий воз-
можность осознанного выбора игры и эффективность реализации
ее потенциала. Операционно-деятельностный компонент  пред-
полагает наличие умений организации игровой деятельности де-
тей, а также умений педагогически целесообразно использовать
игру в решении профессиональных задач и систематичность ис-
пользования игры в собственной деятельности.

Выявление сущности, структуры, компонентов и показателей
готовности социального педагога к реализации воспитательных
возможностей игры позволяет моделировать процесс ее форми-
рования. Охарактеризуем структурные элементы сконструирован-
ной нами модели.

Целью моделируемого процесса выступает готовность буду-
щего социального педагога к реализации воспитательных возмож-
ностей игры. Выдвинутая цель конкретизируется в задачах, ориен-
тированных на развитие структурных компонентов готовности:
формирование направленности на реализацию воспитательных воз-
можностей игры в социально-педагогической деятельности; фор-
мирование системы психолого-педагогических и методических зна-
ний об игре; формирование умений педагогически целесообразно
организовать игровую деятельность, осуществлять реализацию ее
воспитательного потенциала. Названные цель и задачи составля-
ют целевой блок нашей модели, на основании которого осуществ-
ляется отбор содержания подготовки будущего социального педа-
гога к реализации воспитательных возможностей игры.

Принципами организации процесса формирования названной
готовности выступают: принцип контекстности образовательного
процесса (организация деятельности, адекватной целям обучения и
специфике усваиваемых знаний, в которой осуществляется после-
довательное, непрерывное и систематическое приближение обучае-
мого к социально-педагогической деятельности, трансформация
учебно-познавательной деятельности в учебно-профессиональную
и профессиональную; сочетание формирования теоретических зна-
ний с их практическим применением); принцип учета субъектнос-
ти опыта (содержание, методы и приемы процесса формирования
названной готовности должны быть направлены на раскрытие, ис-
пользование и развитие субъектного опыта каждого обучающегося;
с позиций данного принципа, студенты должны иметь четкое пред-
ставление о своих личных потенциалах в реализации воспитатель-
ных возможностей игры, а отслеживание развития уровня сформи-
рованности готовности должно основываться не на сравнении сту-
дентов друг с другом, а лишь на персонифицированных результатах
в прошлом и настоящем); принцип личностной активности  (вклю-
чение студента в специально организуемую деятельность, в усло-
вия, требующие проявления активности в усвоении психолого-пе-
дагогических знаний об игре, формировании умений педагогически
целесообразно организовать игровую деятельность); принцип пере-
мены и усложнения позиции  (приобретение будущим социальным
педагогом опыта организации игровой деятельности в процессе пе-
рехода, с одной стороны, с позиции участника на позиции наблюда-
теля, ведущего и организатора игры, с другой стороны, с позиции
организатора игры в студенческой группе на позиции организатора
игровой деятельности детей); принцип рефлексии собственной дея-
тельности (самоанализ и коллективный анализ опыта игровой дея-
тельности, что позволяет осмыслить помехи и затруднения в конк-
ретной ситуации, причины успехов, неудач, способствует развитию
умений решать педагогические задачи посредством игры и игротех-
нических умений); принцип творческой самореализации личности
(проявление студентами своих творческих способностей в модифи-
кации, конструировании игр (игротворчество), а также в процессе
организации игровой деятельности).
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Разработанная модель имеет поэтапную структуру, где каж-
дый последующий этап предполагает упрочение, закрепление
умений, формирующихся на предыдущем этапе, добавляет новое
знание, формирует новое умение:

1 этап – мотивационный. Задачи: формирование у будущего
социального педагога понимания эффективности игры в реше-
нии воспитательных задач, формирование направленности на
использование игры в своей профессиональной деятельности,
формирование потребности изучать феномен игры, развивать соб-
ственные игротехнические умения.

2 этап – информационно-практический. Задачи: формирова-
ние осознанного отношения к игре как эффективному средству
социально-педагогической деятельности, формирование субъек-
тной позиции в приобретении новых и систематизации имеющих-
ся психолого-педагогических знаний об игре, развитие умений
организации игровой деятельности (игротехники).

3 этап – креативно-деятельностный. Задачи: формирование
направленности на игротворчество, развитие умений модифика-
ции и конструирования игр в соответствии с задачами социаль-
но-педагогической деятельности, совершенствование умений
организации игровой деятельности детей, создание условий для
развития будущим социальным педагогом практических умений
решать воспитательные задачи посредством игры.

4 этап – этап самосовершенствования. Задачи: развитие инди-
видуального стиля организации игровой деятельности, формирова-
ние стремления к самосовершенствованию в сфере игры, ее эффек-
тивного использования в собственной социально-педагогической
деятельности; к реализации своего творческого потенциала.

Содержание процесса формирования готовности будущего
социального педагога к реализации воспитательного потенциала
игры направлено на обеспечение развития структурных компо-
нентов названной готовности и сочетает разнообразные формы,
при отборе которых учитываются уровни развития компонентов
формируемой готовности, специфика будущей профессиональной
деятельности студентов. Так, организация изучения возможностей
игры в реализации направлений работы социального педаго га,

создание условий для освоения опыта игрового взаимодействия
послужат основанием для развития мотивационно-ценностного
компонента готовности. Развитие когнитивного компонента до-
стигается в ходе работы по организации познавательной дея-
тельности, направленной на освоение, обобщение и системати-
зацию знаний об игре как педагогическом средстве в ходе учеб-
ных занятий и самостоятельной работы студентов; организации
включенного наблюдения за играми детей разных возрастных
групп в образовательных учреждениях разног о типа. Совершен-
ствование аналитических и проектировочных умений, рефлек-
сивных способностей, развитие умений анализа педагогическо-
го потенциала игры, систематизации игр по их педагогической
направленности; навыков модификации и конструирования игр
и игровых программ; умений педагогически целесообразно орга-
низовывать игровую деятельность детей направлено на обога-
щение операционно-деятельностного компонента формируемой
готовности.

Содержание реализуется через комплекс педагогических
средств, применяемых в определенной логике, способствующей
эффективному протеканию процесса. Остановимся на их крат-
кой характеристике.

Основной теоретический материал об игре как педагогичес-
ком средстве студенты осваивают в рамках спецкурсов «Игра как
педагогическое средство», «Игротворчество». При организации
спецкурсов предпочтение отдается активным формам и средствам
обучения: имитационные и деловые игры, ролевые дискуссии,
творческие проекты, игровое моделирование и др. С целью раз-
вития умений решать воспитательные задачи посредством игры
в рамках каждого из спецкурсов организуются игротренинги, на-
правленные на развитие и отработку умений организации игры, а
также предполагается включение студентов в практическую ра-
боту по организации игровой деятельности детей разных возрас-
тных групп.

Качественно новые умения и навыки формируются и отраба-
тываются студентами в ходе спецкурса «Игротворчество» в про-
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цессе подготовки и проведения авторских игровых программ для
детей, занимающихся в клубах по месту жительства. Самостоятель-
ная организация игрового проекта от его замысла до осуществле-
ния предполагает разработку идеи, выражающейся в игровой си-
туации; ее наполнение, подготовку реквизита, призов, костюмов
для ведущих; оформление игрового пространства; реализацию иг-
ровой программы. Это становится своеобразной проверкой каче-
ства готовности будущих социальных педагогов к реализации вос-
питательного потенциала игры в практической деятельности.

Совершенствование профессиональной подготовки, получен-
ной в ходе вышеназванных курсов, продолжается в период педа-
гогической практики в учреждениях образования и социальной
защиты, летнем оздоровительном лагере.

Педагогическую практику в детском оздоровительном лаге-
ре предваряет практикум «Игра в деятельности вожатого», содер-
жание которого актуализирует возможности игры в различные
периоды смены; акцентирует внимание на потенциал игры в фор-
мировании и развитии временного детского коллектива; предпо-
лагает изучение методики организации игр на местности, специ-
фики «летних» игр (в воде, на пляже и т. п.). Летняя практика
предполагает дальнейшее совершенствование умений решения
воспитательных задач посредством игры, мастерства организа-
ции игровой деятельности детей; в ходе нее отрабатываются на-
выки организации массовых игр и игровых программ, отдельных
видов игр (ролевые, игры по станциям и др.).

Необходимыми педагогическими условиями, обеспечиваю-
щими качество процесса формирования готовности будущего со-
циального педагога к реализации воспитательных возможностей
игры, являются: обеспечение мотивационного поля деятельнос-
ти; личностно ориентированное информационное обеспечение;
обеспечение деятельностно-игрового пространства; обеспечение
пространства профессионализации.

Таким образом, разработанная нами модель процесса фор-
мирования готовности будущего социального педагога к реали-
зации воспитательных возможностей игры предполагает акти-

визацию множества механизмов, обеспечивающих положитель-
ный результат. Разработка показателей уровней развития струк-
турных компонентов названой готовности, модели ее формиро-
вания позволяет осуществлять дифференцированную подготов-
ку будущего специалиста, максимально учесть возможности
личности в этом процессе, что в конечном итоге приводит к обес-
печению качества его подготовки к будущей профессиональной
деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ –
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Т. М. Скорюкова , заместитель директора по НМР,
преподаватель математики

ГОУ СПО «Тотемский педагогический колледж»

Изменения, происходящие в сфере образования, и проблемы,
характеризующие деятельность учреждений среднего професси-
онального педагогического образования на современном этапе,
требуют переосмыслить подходы к профессиональной подготов-
ке будущих учителей. Успешность профессиональной педагоги-
ческой деятельности во многом определяется сформированнос-
тью личности самого учителя, что также делает необходимым
поиск новых подходов к осуществлению его профессиональной
подготовки. Студент должен не просто формироваться в задан-
ных условиях, в соответствии с социальными требованиями, но
и иметь право на субъектное самоопределение. С этой точки зре-
ния и необходимо моделировать процесс профессионально-лич-
ностного развития. Кроме того, необходимость подготовки кон-
курентоспособных специалистов, удовлетворение образователь-
ных запросов личности ставят перед учреждениями среднего
профессионального образования задачи по совершенствованию
как содержания, так и технологического обеспечения образова-
тельного процесса.
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На наш взгляд, пристальное внимание к содержанию обще-
теоретической подготовки будущего педагога нивелирует процесс
овладения им опытом профессиональной деятельности. Более
того, для обучающегося они могут не иметь никакого значения, т.
е. не быть личностно значимыми. Таким образом, возникает оп-
ределенное противоречие между растущей гуманизацией педа-
гогического образования, ориентированной на становление сис-
темы ценностных ориентаций, на выработку способности к ин-
новационной деятельности, на развитие социального опыта
будущего педагога через приобретение им профессионального
опыта, на творческое развитие его личности, и доминирующим
функционально-технократическим подходом к профессионально-
личностному развитию студентов в учебных педагогических за-
ведениях. Стремление найти способы разрешения выявленного
противоречия обуславливает ряд педагогических проблем. Сре-
ди них и интересующая нас проблема: какова процедура разви-
тия профессионально значимых качеств личности студента,
обеспечивающая успешность профессиональной педагогической
подготовки будущего учителя в учреждениях среднего профессио-
нального образования? Абстрагирование этой проблемы стало ос-
нованием для определения темы инновационного проекта.

Целью проекта является педагогическое обоснование и эк-
спериментальная проверка технологии развития профессио-
нально значимых качеств студента – будущего учителя – в ус-
ловиях педагогического колледжа. С учетом проблемы иссле-
дования, а также поставленной цели в проекте решаются
следующие задачи:

• дать методологическое и теоретическое обоснование про-
цессу профессионально-личностного развития студента – буду-
щего учителя;

• разработать и экспериментально проверить технологию раз-
вития профессионально значимых качеств личности студента –
будущего учителя – в условиях педагогического колледжа;

• подготовить научно-методическое обеспечение технологи-
чески проектируемой процедуры профессионально-личностного
развития студентов;

• разработать программу пошаговой реализации инноваци-
онного проекта по основным направлениям профессионально-
личностной подготовки студентов в образовательном учреждении.

В качестве ожидаемых результатов  мы рассматриваем: сфор-
мированность у будущего учителя ценностного отношения к педа-
гогической деятельности, овладение им определенным комплек-
сом профессиональных знаний, умений и навыков, раскрытие его
творческого потенциала через осуществление студентом самосто-
ятельной учебно-исследовательской деятельности, операционно-
технологическую готовность к профессиональному труду.

Содержание проекта отражено в его структуре:
1. Анализ актуальных проблем образовательного учреждения

и возможных подходов к их решению. Обоснование принципи-
альной возможности решения актуальных проблем учебного за-
ведения посредством осуществления данного проекта.

2. Проблемный анализ сложившейся в образовании практики
осуществления подобных проектов. Аргументация в пользу пред-
почтения данного проекта.

3. Развернутая концепция деятельности образовательного
учреждения в рамках заявленного подхода. Вероятные издерж-
ки. Возможные пути минимизации издержек.

4. Характеристика кадровых и иных ресурсов как в целом
достаточных для успешной реализации проекта. Предваритель-
ные результаты пробного осуществления элементов проекта.

5. Программа пошаговой реализации проекта, сочетаемая
с возможностью внешнего экспертного контроля прохождения
каждого из этапов. Временные рамки.

Научная новизна проекта заключается в том, что разработа-
на технология развития профессионально значимых качеств лич-
ности студента – будущего учителя; подготовлена целостная про-
грамма пошаговой реализации инновационного проекта по ос-
новным направлениям профессионально-личностной подготовки
студентов – будущих учителей.

Практическая значимость проекта  видится в том, что раз-
работанный инвариант технологически проектируемого процес-
са развития профессионально значимых качеств личности сту-
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дента – будущего учителя – может быть применен в образователь-
ной практике средних профессиональных учреждений для профес-
сионально-личностной подготовки студентов по любой специаль-
ности. Подготовленные научно-методические материалы (програм-
мы семинаров, спецкурсов,комплексная  программа мониторинг
профессионально-личностного развития студентов, методические
рекомендации диагностического характера) могут быть использо-
ваны в работе по повышению квалификации педагогических кад-
ров, в учебно-исследовательской работе со студентами.

Работа над проектом осуществляется в 4 взаимосвязанных
этапа. На 1 этапе – подготовительном (2002–2003) – проводилось
накопление теоретического и эмпирического материала по про-
блеме исследования, изучался и обобщался педагогический опыт
учителей по использованию личностно-развивающих технологий,
осуществлялся анализ методологических подходов к профессио-
нально-личностной подготовке студентов – будущих учителей,
разрабатывался понятийный аппарат. На 2 этапе – проектировоч-
ном (2003–2004) – составлялась концепция и программа пошаго-
вой реализации экспериментальной работы, разрабатывались
методики диагностического характера, осуществлялась подготов-
ка педагогического коллектива колледжа к работе в инновацион-
ном режиме. На 3 этапе – экспериментальном (2004–2008) – орга-
низуется экспериментальная работа по реализации инновацион-
ного проекта, анализируются этапные и вариативные результаты
эксперимента. На 4 этапе – аналитическом (2008–2009) – осуще-
ствляется анализ и обобщение данных, полученных в ходе экспе-
римента, внедрение в практику научно-методических рекоменда-
ций по профессиональной педагогической подготовке студентов
в ссузах.

В соответствии с перспективами продолжения эксперимен-
тальной работы определен ряд направлений: формирование цен-
ностного отношения студентов к учебно-исследовательской и пре-
подавателей к научно-исследовательской работе; операционно-
технологическая готовность студентов к проектированию
образовательного процесса; обеспечение учебно-методическим
инструментарием и материально-техническим оснащением; мо -

ниторинг профессионально-личностного развития студентов пе-
дагогического колледжа.

Осуществление данных направлений требует сформирован-
ности ресурсной базы. Педагогический колледж располагается
в отдельном учебном здании, имеет необходимое количество ка-
бинетов для проведения занятий, два компьютерных класса, биб-
лиотеку. Разработаны и утверждены необходимые нормативные
документы, должностные инструкции, научно-методическое со-
провождение образовательного процесса.

Подготовка преподавателей колледжа к работе в инновацион-
ном режиме – особое направление деятельности образовательно-
го учреждения. Педагоги, осуществляющие профессионально-
личностную подготовку студентов специальности 0312 по педа-
гогике и методикам предметов, имеют базовое образование
в данной сфере. Все преподаватели систематически проходят по-
вышение квалификации на базе Вологодского института разви-
тия образования и других учреждений системы повышения ква-
лификации (Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Череповец). На
базе педагогического колледжа с 2002 года под руководством кан-
дидата педагогических наук, доцента кафедры педагогики ВИРО
Е. А. Никодимовой организован постоянно действующий семи-
нар, целью которого является качественная подготовка препода-
вателей и методистов колледжа к процессу реализации нетради-
ционной технологической системы профессионально-личностно-
го развития студентов.

Для объективного получения результатов эксперимента мы
осуществляем набор новой экспериментальной группы, подготов-
ка которой также будет осуществляться в логике технологии раз-
вития профессионально значимых качеств. Сравнивая результа-
ты обучения данных экспериментальных групп при использова-
нии технологии развития профессионально значимых качеств
личности студента – будущего учителя – и отслеживая изменение
соотношения студентов с высоким, средним, низким уровнями
профессионально-личностного развития внутри эксперименталь-
ной группы, мы можем оценить эффективность и затратность
подготовки будущего специалиста.
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