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 На первой странице обложки. «Ваза с секретом», 
«Сердце для мамы», «Кошки, собачки, зайцы, лисы», 
«Символ года», «Ангел» — именно эти темы стали 
самыми популярными у воспитанников студии керамики 
красногорской гимназии №5. Изделиями, выполненными 
собственными руками, можно украсить экспозицию 
школьного музея. (МБОУ Гимназия № 5 г. Красногорска 
Московской области, фото А. В. Соколова.)
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Educational aspects of modern education of children: 
problems and possible prospects of their solution

АКТ УАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: дети, поколе-
ние Z, родители, педагоги, воспи-
тание, проблема, идеи, методи-
ка, коллективная деятельность, 
творчество, опыт, технологии.

Аннотация. Статья посвящена важной проблеме теории и методи-
ки воспитания современных детей поколения Z. Показан опыт авто-
ра в решении проблемы реализации воспитательного потенциала 
современного образования. Определена система основных средств, 
методов и современных технологий воспитания детей.

Keywords: children, generation 
Z, parents, teacher, pedagogue, 
education, parenting, trouble, ideas, 
methodology, creative activity, 
collective activity, experience, 
technology.

Summary. This article focuses on the issue of theory and methodology of 
modern children (generation Z) parenting. It reflected the possibility of usage 
the ideas and experience of the author aimed to solve the problem of up to 
date parenting and teaching modern children. There defined main goals, 
methodology and techniques of children’s parenting.
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Лучший способ воспитать ребенка хо-
рошим — это сделать его счастливым.

Оскар Уайльд

Воспитания в чистом виде не суще-
ствует. Воспитание есть организация де-
ятельности.

С. Т. Шацкий

В наше время ни для кого не секрет, что необ-
ходимость усиления воспитательного аспек-

та в современном образовании является одной из 
главных теоретико-методологических и методиче-
ских проблем, стоящих перед педагогическим со-
обществом.

Еще в середине прошлого века, ознаменованно-
го бурным развитием различных систем образова-
ния, Антуан де Сент-Экзюпери убедительно выска-
зал сакраментальную мысль: «Не обижайте детей 
готовыми формулами, формулы — пустота; обога-
тите их образами и картинами, на которых вид-
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ны связующие нити. Не отягощайте 
детей мертвым грузом фактов; обу-
чите их приемам и способам, кото-
рые помогут их постигать. Не учи-
те их, что польза — главное. Глав-
ное — воспитание в человеке чело-
веческого» (выделение мое. — Авт.). 
В приведенном размышлении из-
вестного писателя-гуманиста скон-
центрированы главные мысли о су-
ти образования, чрезвычайно акту-
альные и в наше время. В неоспо-
римом единстве образования и вос-
питания детей и молодежи приори-
тетным направлением следует счи-
тать «воспитание в человеке че-
ловеческого», т.е. его духовное раз-
витие. Этим тезисом утверждается 
давняя, известная со времен Древ-
ней Греции идея разностороннего, 
гармоничного развития, а не утили-
тарное (в соответствии со стандар-
тами обучения) вооружение совре-
менных детей необходимой для XXI 
в. суммой знаний и новейшими спо-
собами их получения. По-прежнему 
современно и прогрессивно звучит 
утверждение И. Канта: «Целью шко-
лы всегда должно быть воспитание 
гармоничной личности, а не специ-
алиста» (!).

В современных условиях разви-
тия нашего общества, при стреми-
тельно происходящем реформиро-
вании нашего образования достиже-
ние этой цели возможно при грамот-
ном выстраивании стратегии воспи-
тания детей и молодежи в их духов-
ном развитии на основе взаимодей-
ствия учреждений образования (об-
щего, дополнительного и професси-
онального) и учреждений культу-
ры. А также ближайшего социокуль-
турного и бытового окружения и, 

разумеется, в первую очередь — се-
мьи. При этом важно, прежде всего, 
определить суть методологических 
и теоретико-педагогических клю-
чевых понятий теории воспитания 
и уже на их основе выстраивать систе-
му методических и организационно-
технологических способов их реали-
зации на практике.

В совокупности существенных 
признаков воспитание — это твор-
ческий, целенаправленный, специаль-
но организованный процесс, реали-
зуемый специально подготовленны-
ми людьми. Это процесс взаимодей-
ствия педагога и воспитанников по 
созданию оптимальных условий: во-
первых, для овладения детьми со-
циокультурными ценностями об-
щества и, во-вторых, для развития 
их индивидуальности с целью само-
актуализации личности.

Сущность и назначение воспи-
тания есть развитие отношения 
взрослеющего человека к миру пред-
метов и явлений, событий и фактов, 
знаний, навыков и умений, к себе са-
мому, к материальным и духовным 
ценностям. Сложность воспитания 
объясняется тем, что отношение по 
своей природе — категория ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ: человек САМ на осно-
вании СВОИХ знаний и жизненного 
опыта, взглядов, убеждений, инте-
ресов и склонностей выбирает при-
влекательное для него отношение.

Именно система отношений 
и определяет успешность становле-
ния и развития социокультурной по-
зиции личности, исключает возмож-
ность развития негативных качеств. 
Эту аксиому подтверждает философ 
И. А. Ильин: «Образование без вос-
питания нередко не развивает, а раз-



5АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ № 4  2019

 Любое распространение материалов журнала, в т. ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

нуздывает и портит человека, ибо да-
ет в его распоряжение выгодные воз-
можности, технические умения, кото-
рыми он — бездуховный, бессовест-
ный, безверный и бесхарактерный — 
начинает злоупотреблять». Эту же 
идею убедительно доказал теорети-
чески и подтвердил многолетней соб-
ственной практикой С. Т. Шацкий: 
вспомним об опыте успешного разви-
тия и воспитания детей в созданных 
им образовательно-воспитательных 
учреждениях (детско-взрослое об-
щество «Сетлемент», летняя трудо-
вая колония «Бодрая жизнь», Первая 
опытная станция Наркомпроса, Ис-
панский детский дом и другие). Он 
утверждал: «Научить ребенка счи-
тать очень просто: наша методиче-
ская наука достигла в этом совершен-
ства… Но главное заключается в том, 
чтобы с этим умением считать чело-
век не начал обсчитывать». Увы, 
в нашем сегодняшнем обществе при-
меров бессовестного использования 
знаний множество.

С каких же общечеловеческих 
и профессионально-педагогических 
позиций следует нам оценивать СО-
ВРЕМЕННОЕ ДЕТСТВО, чтобы найти 
эффективные пути развития систе-
мы позитивных отношений ребен-
ка к жизни, к окружающей действи-
тельности и к себе самому?

Во-первых, успех определяет учет 
педагогами и родителями специфи-
ки детства. Есть целый ряд особен-
ностей, которые коренным образом 
отличают детей; опора на них в вос-
питании обеспечивает успешность 
взаимодействия детей и взрослых. 

Во-вторых, решение проблем дет-
ства немыслимо без учета особен-
ностей именно современных детей. 

Вспомним о так называемом поколе-
нии Z, или «центениалах» (рожд. по-
сле 2000 г.) — поколении эпохи Интер-
нета. Они не знают жизни без гадже-
тов… Не делят мир на цифровой и ре-
альный, предпочитают социальные 
сети, имеют иммунитет к рекламе. 
Им присущи синдром дефицита вни-
мания, гиперактивность, они предпо-
читают смотреть, а не читать. Дума-
ют глобально… Это «бунтари»…

В-третьих, возникла острая необ-
ходимость более пристального вни-
мания к интеграции индивидуаль-
ного, дифференцированного и ген-
дерного подходов (достаточно хоро-
шо описанных в психологии) в жиз-
ни детей. 

В-четвертых, следует считать не-
отложной проблему развития «осо-
бых детей», таких, которые не «впи-
сываются» в нормально организован-
ный учебно-воспитательный процесс. 
Это две основные категории: 1) дети, 
неадекватность которых обусловле-
на сложной физиологической, жиз-
ненной и социально-педагогической 
ситуацией развития; 2) дети, разви-
тие которых происходит неординар-
но в разных сферах жизнедеятель-
ности, нередко опережая развитие 
сверстников. И те и другие, будучи 
объединенными понятием «трудно-
воспитуемости», вызывают множе-
ство проблем в педагогическом сооб-
ществе. 

В наше время родителей и педа-
гогов огорчают многие явления со-
циокультурной жизни, связанные 
с «кризисом», «пошлостью жизни», 
«интернет-зависимостью», «полити-
ческой обстановкой в мире»… С по-
мощью масс-медиа поощряется разви-
тие таких качеств, которые помогают 
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вырастить из сограждан идеальных 
потребителей. Людей провоцируют 
руководствоваться низменными же-
ланиями, манипулируют их инстин-
ктами, играют на эмоциях. Поощря-
ется эгоцентризм, стремление соот-
ветствовать навязанным идеалам 
красоты и привлекательности, вне-
дряется подсознательная агрессив-
ность, жадность, самовлюбленность 
и уверенность в собственной исклю-
чительности.

Особые претензии есть и к самой 
школе. Вот как отвечают дети на во-
прос «Чему не учат в школе»: задавать 
вопросы, решать проблемы, завер-
шать начатое дело, объективно оце-
нивать свои знания, находить нуж-
ную информацию и фильтровать ее. 
И еще: найти дело своей жизни, об-
рести независимость, избавиться от 
стадного чувства, наслаждаться оди-
ночеством, испытывать сострадание, 
терпимость и понимание. И главное 
в школе не дают ответа на вопрос  
«Как стать счастливым?».

Современные политологи любят 
употреблять слово «вызов». Вызов — 
это калька с английского challenge, 
которое в англо-саксонской тради-
ции рассматривается как нечто тре-
бующее обязательной реакции, кон-
центрации и нетривиального реше-
ния (выделенная фраза существенна 
для наших дальнейших размышле-
ний). Говоря о вызове, я имею в виду 
рассогласованность в решении про-
блем детства с позиций государ-
ства и общества, образователь-
ных организаций, семьи и, разуме-
ется, самих детей. С точки зрения 
современной теории поколений осо-
бо следует подчеркнуть трансфор-
мацию отношений между поколе-

ниями — трудности взаимопонима-
ния детей и родителей, детей и педа-
гогов. И как следствие — проблемы 
воспитания детей в семье и школе, 
в широком социуме.

С точки зрения психолого-педа-
гогической понятие «вызов», на наш 
взгляд, следует рассматривать, как 
минимум, на трех уровнях. Во-
первых, вызовы мирового, планетар-
ного уровня (политическая неста-
бильность, проблемы экономики, 
экологии, места и роли здравоохра-
нения и образования, трансформиро-
вания социо культурных норм и цен-
ностей, возникновения молодеж-
ных субкультур разного толка, про-
блемы войн, меж этнических и меж-
конфессиональных конфликтов, тер-
роризма и другие). Во-вторых, вызо-
вы, обусловленные спецификой про-
явления выше перечисленных вызо-
вов в условиях нашей страны и обще-
ства. В-третьих, вызовы педагогиче-
ские, выступающие как квинтэссен-
ция двух названных групп вызовов. 
Кроме того, есть еще один фактор на-
шего времени, который нельзя сбра-
сывать со счетов. Основные направле-
ния современного реформирования об-
разования, поспешное принятие зако-
на «Об образовании в Российской Фе-
дерации» породило много противоре-
чий и проблем. Мы склонны рассма-
тривать это как вызов современности, 
требующий безотлагательного «не-
тривиального решения». И, как след-
ствие, — вызовы внутреннего «Я» лич-
ности всех субъектов процесса воспи-
тания: педагогов, родителей, а также 
внутреннего «Я» самого ребенка.

Мы считаем, что в этом плане 
критически назрела проблема эколо-
гии детства (на основе имеющихся 
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международных и российских доку-
ментов).

Но самым существенным в функ-
ционировании нашего общества, во 
всех преобразованиях, происходя-
щих в образовании, мы считаем от-
сутствие приоритетного статуса 
главной составляющей — ВОСПИ-
ТАНИЯ [1].

Более ста лет назад К. Д. Ушин-
ский писал: «Ничто не искоренит 
в нас твердой веры в то, что придет 
время, хотя, может быть, и не скоро, 
когда потомки наши будут с удивле-
нием вспоминать, как долго мы пре-
небрегали делом воспитания и как 
много страдали от этой небрежно-
сти». Но, увы, не пришло еще это вре-
мя; если не сказать, что мы, наобо-
рот, сделали существенный шаг на-
зад! 

Современными учеными-обще-
ствоведами и политологами (Л. Па-
стухова и др.) сформулированы не-
которые негативные направления 
политики общества и государства 
по отношению к молодежи: так, 
в сфере экономики и труда сохраня-
ется невостребованность инноваци-
онного потенциала; в сфере полити-
ки доминирует политическое мани-
пулирование. Сфера культуры нахо-
дится под влиянием интересов и ме-
тодов индустрии развлечений. В сфе-
ре образования остается открытым 
вопрос о создании равного доступа 
к получению образовательных услуг 
разными категориями детей и моло-
дежи. В духовно-нравственной сфере 
доминируют потребительские ори-
ентации в ущерб социокультурным 
ценностям. Формальные подходы 
государства сочетаются с безразли-
чием и бессилием общества. И, как 

следствие, и следует рассматривать 
вызовы внутреннего «Я» личности де-
тей и молодежи. 

Одна из актуальных проблем со-
временной стратегии воспитания — 
это ориентация на духовное разви-
тие детей и молодежи, ибо оно опре-
деляет результативность воспита-
ния и тенденции позитивного разви-
тия общества, государства и страны 
в целом. Однако в последнее время 
именно в трактовке этого понятия, 
взятого на вооружение как теорией, 
так и практикой воспитания, допу-
скается, по нашему мнению, суще-
ственная методолого-теоретическая 
ошибка. Суть ее в том, что «духовное» 
в термине «духовно-нравственное вос-
питание» некоторыми теоретиками 
и практиками воспитания понимает-
ся исключительно как «религиозное». 
А это в корне неверно, ибо, согласно 
Конституции РФ, в нашей стране цер-
ковь отделена от государства и, сле-
довательно, образование должно но-
сить светский характер (за исключе-
нием некоторых специальных школ, 
что является выбором педагогиче-
ских коллективов, родителей и обу-
чающихся в них детей). 

Мы же определяем духовное раз-
витие с научных позиций как «со-
причастное душе человека». Обра-
тимся к Толковому словарю русского 
языка С. И. Ожегова (М.:  Издатель-
ство «Мир и Образование», 2009. С. 
159). «Духовный — во-первых, отно-
сящийся к умственной деятельности, 
к области духа (в значении психиче-
ские способности — сознание, мыш-
ление — то, что побуждает к действи-
ям, к деятельности; начало, опреде-
ляющее поведение) и нравственно-
сти». Во-вторых, «церковный, отно-
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сящийся к духовенству… бесплот-
ное, сверхъестественное существо». 
Вот почему неправомерно (как, увы, 
делают педагоги некоторых образо-
вательных учреждений) отдавать на 
откуп лишь церковнослужителям 
столь важную область воспитания, 
как духовное развитие наших детей 
и молодежи. 

При грамотном подходе к орга-
низации воспитательного процесса 
необходимо разрешение главных 
проблем теории и методики вос-
питания. 

1) Разностороннее, гармоничное 
развитие самоактуализирующейся 
личности. Четкое определение цели 
и стратегических задач организации 
воспитательного процесса, выстра-
ивание задач тактических. Под це-
лью воспитания мы понимаем раз-
витие детей в условиях личностно-
ориентированной коллективной, 
творческой деятельности. Примени-
тельно к детям в трактовке цели мы 
используем идею «пяти точек опо-
ры («Природа», «Культура», «Окружа-
ющие значимые люди», «Мои дела» 
и «Я сам как ценность»).

2) Создание воспитательной си-
стемы взаимодействия учреждений 
образования (основного, профессио-
нального и дополнительного), учреж-
дений культуры и семьи на основе 
кластерного подхода. Для этого вы-
страивается система средств, мето-
дов и организационных форм вос-
питания (традиционных и творче-
ских). Возможно составление их кар-
тотеки.

3) Определение содержательных, 
методически отработанных техно-
логий разносторонней воспитываю-
щей деятельности учащихся в этом 

взаимодействии (классификация раз-
ных ее видов). 

4) Стимулирование культуры здо-
рового образа жизни для всех участ-
ников воспитательного процесса 
(здоровьесберегающая среда, систе-
ма закаливания и индивидуальные 
программы для разных категорий де-
тей и взрослых). 

5) Реализация воспитательного 
потенциала всех сфер обучения через 
содержание учебных предметов, ме-
тодику обучения, личность учите-
ля и психолого-педагогическую сущ-
ность оценки знаний и личности уче-
ника.

6) В основу воспитательной рабо-
ты должны быть положены «три ки-
та» воспитания: превращение де-
ятельности детей в САМОдея тель-
ность; переход от воспитания к 
САМОвоспитанию и превращение 
управления детьми в детско-взро с-
лое САМОуправление. 

7) Воспитание необходимо строить 
как опережающее воспитание, ориен-
тирами для которого становятся: а) 
идеальная модель прогнозируемого 
«человека будущего» (как цель воспи-
тания); б) прогнозируемые «внешние 
условия и взаимодействия» (как «про-
странство воспитания»).

8) Прогрессивные идеи, положен-
ные в основу организации воспита-
тельного процесса, могут быть сле-
дующими. Это гуманистическая па-
радигма воспитания; самоактуали-
зация личности как цель воспита-
ния; разносторонняя деятельность 
как основа воспитания; идея «без-
условного принятия» воспитанника 
и дальнейшего его развития; идея 
«педагогической поддержки» вос-
питанника; «педагогика свободы»; 
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личностно-ориентированный подход 
в условиях коллективной творческой 
деятельности; «диалог культур» как 
основа организации воспитательно-
го процесса.

9) Взаимодействие образователь-
ной организации с детско-юноше ски-
ми движениями, объединениями, ор-
ганизациями позволяет создать соци-
окультурную среду воспитания, убе-
речь школьников от воздействий не-
гативных факторов окружающей сре-
ды и выработать у них средства за-
щиты от восприятия негативных — 
асоциальных и псевдокультурных 
ценностей.

10) Система работы с родителя-
ми детей предполагает реализацию 
пяти основных функций: озна-
комление родителей с содержанием 
и методикой воспитательного про-
цесса; психолого-педагогическое 
просвещение родителей; включе-
ние родителей в совместную с деть-
ми деятельность; организация рабо-
ты с родительским активом и обще-
ственностью; корректировка воспи-
тания в отдельных семьях учащих-
ся. Подбор форм работы с родителя-
ми — вариативен. Могут быть как 
традиционные формы взаимодей-
ствия, так и нетрадиционные (автор-
ские формы), такие как: «Педагоги-
ческий ринг», «Общественный совет 
класса», «Психолого-педагогический 
консилиум», «Час приема по личным 
вопросам» (дети и родители — от-
дельно). Особо продуктивной фор-
мой считаем детско-взрослое «роди-
тельское» собрание в форме «Класси-
ческий треугольник «ПЕДАГОГИ + 
РОДИТЕЛИ + ДЕТИ» (совместное ре-
шение общих проблем).

11) В нашей практике (в опытной 

работе в школе № 45 г. Москвы) с це-
лью реализации идеи стимулиро-
вания саморазвития старшекласс-
ников как основы воспитания и их 
духовного развития оправдало се-
бя введение в систему воспитатель-
ной работы школы авторского кур-
са «Человековедение» для учащих-
ся IX—XI классов [2, 3]. Главное на-
значение его — вооружить учащих-
ся основами науки и практики СА-
МОвоспитания. Что это значит? Во-
первых, изучить человека как та-
кового, чтобы знать его резервные 
возможности. Во-вторых, надо хоро-
шо познать себя самого, чтобы осо-
знать потенциальные возможности 
собственной личности. И, в-третьих, 
овладеть методикой и техникой са-
мовоспитания.

Трехгодичный курс «Человеко-
ведение» имеет три блока тем. 
IX класс — «Я — человек, но какой?» 
(изучение наук о человеке, познание 
человека в самом себе и научение ме-
тодике самовоспитания). X класс — 
«Я и другие люди» (этика и психоло-
гия общения, самопознание и само-
воспитание качеств, делающих обще-
ние «роскошью»). XI класс — «Фило-
софское осмысление жизни» (всех ее 
проблем, стоящих перед человеком, 
поиск их решения). 

Курс «Человековедение» можно 
использовать в разных вариантах: 
как специальный факультативный 
курс для IX—XI классов различных 
типов школ. Содержательный ма-
териал курса и его методика может 
быть использована в воспитательной 
работе классного руководителя, вос-
питателя. И, наконец, учебное посо-
бие может быть использовано сами-
ми учащимися для самостоятельной 
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работы по самовоспитанию, ибо оно 
построено в форме САМОуроков.

12) Стоит сказать и о перспекти-
вах взаимодействия учреждений 
образования, культуры и семьи 
в духовном развитии детей и мо-
лодежи. Именно это взаимодействие 
дает неоспоримые преимущества:

добровольность в выборе де- 
ятельности и форм ее реализации 
в детско-взрослом сообществе; 

творческий характер деятель- 
ности под руководством людей увле-
ченных, нацеленных на творчество;

высокий уровень профессиона- 
лизма руководителей; 

многопрофильность, возмож- 
ность выбрать занятие по душе; 

отсутствие психологическо- 
го давления отметок и оценок, ста-
туса идеального «ученика», «сына» 
и т. д.;

опыт неформального общения,  
взаимодействия с интересными, 
творческими личностями, опыт со-
дружества поколений;

 опыт жизнедеятельности в кол- 
лективах высокого уровня, где наи-
более успешно происходит саморе-
ализация и самоактуализация лич-
ности; 

 возможность выхода в любой  
момент времени (факт ненасилия);

Это взаимодействие может успеш-
но разрешать противоречия школь-
ной системы воспитания (обязатель-
ной, авторитарной, строго регламен-
тированной). С учетом этих преиму-
ществ строится система форм вос-
питательной работы всех субъек-
тов названного взаимодействия. Эти 
преимущества определяют извест-
ный феномен: для некоторых детей 
их деятельность в различных сферах 

культуры и образования становится 
основным делом жизни, основой фор-
мирования качеств успешной и жиз-
нестойкой личности, легко преодоле-
вающей вызовы современности.

13) Особая, специально выстроен-
ная психолого-педагогическая подго-
товка и система повышения профес-
сиональной компетентности пе-
дагогов образовательных учрежде-
ний, работников учреждений культу-
ры, родителей и самих детей и моло-
дежи, несомненно, сыграет важную 
роль в правильной организации вос-
питательного процесса. Общая про-
блема может быть сформулирована 
так: «Педагогические основы, методи-
ка и современные технологии органи-
зации воспитательного процесса». Вы-
бор проблем и объем при этом можно 
варьировать в зависимости от субъек-
тов воспитания и специфики воспита-
тельного процесса в данной образова-
тельной организации, либо примени-
тельно к родительской педагогике.

Задавшись целью состояться как 
личность, взрослеющий человек мо-
жет многое! В этом суть и предназна-
чение ВОСПИТАНИЯ в современном 
образовании — общем, профессио-
нальном и дополнительном. И в ро-
дительской педагогике — тоже.
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Он взрослых изводил вопросом «Почему?»
Его прозвали «маленький философ».

Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому 
Не досаждал вопросом «Почему?».

С. Я. Маршак

Р оссия сегодня решает весьма сложные 
социально-экономические и политические за-

дачи с учетом мирового опыта и своих особенно-
стей и традиций.

В современных социокультурных условиях 
в связи с решением задач инновационного разви-
тия страны и ее общественного реформирования 
в непростой, внутренне противоречивой ситуа-
ции особая роль отводится воспитанию и допол-
нительному образованию детей. Отметим, что вос-
питание и дополнительное образование детей — 
категории сложные, многоаспектные.
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Правительством РФ приняты важ-
ные документы, актуализирующие 
воспитательный потенциал образо-
вательной организации (Концепция 
развития дополнительного образо-
вания в РФ до 2020 года, Стратегия 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, 
Программа патриотического воспи-
тания молодежи и ряд других доку-
ментов). В них воспитание детей рас-
сматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, тре-
бующий консолидации усилий раз-
личных институтов гражданского 
общества и ведомств на федераль-
ном, региональном, муниципальном 
и учрежденческом (институциональ-
ном) уровнях.

Так, в общих положениях Страте-
гии развития воспитания подчерки-
вается: «Стратегия опирается на си-
стему ду ховно-нравственных ценно-
стей, сложившихся в процессе куль-
тур но го развития России, таких как 
че  ло веколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоин-
ство, вера в добро и стремление к ис-
полнению нравственного долга перед 
самим собой, своей семьей и своим 
Оте чеством» [4]. Согласно Стратегии 
развитие воспитания в системе обра-
зования, в частности, предполагает:

— обновление содержания воспи-
тания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогиче-
ском опыте в сфере воспитания;

— содействие разработке и реа-
лизации программ воспитания обу-
чающихся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, которые направлены на повы-
шение уважения детей друг к другу, 
к семье и родителям, учителю, стар-

шим поколениям, а также на подго-
товку личности к семейной и обще-
ственной жизни, трудовой деятель-
ности;

— развитие вариативности воспи-
тательных систем и технологий, на-
целенных на формирование индиви-
дуальной траектории развития лич-
ности ребенка с учетом его потреб-
ностей, интересов и способностей; 

— совершенствование условий 
для выявления и поддержки одарен-
ных детей;

— развитие форм включения детей 
в интеллектуально-познавательную, 
творческую, трудовую, обществен-
но полезную, художественно-эстети-
че скую, физкультурно-спортивную, 
игровую деятельность, в том чис-
ле с использованием потенциала си-
стемы дополнительного образования 
и других организаций сферы физиче-
ской культуры и спорта, культуры» 
[там же].

В Стратегии приоритетными на-
правлениями названы следующие: 
поддержка семейного воспитания, 
расширение воспитательных воз-
можностей информационных ресур-
сов, гражданское, патриотическое, 
духовное и нравственное воспитание 
детей, популяризация научных зна-
ний среди детей, физическое воспи-
тание, формирование культуры здо-
ровья и т.д.

Замечу при этом, что важнейшей 
проблемой сохранения единства об-
разовательного пространства страны 
является создание воспитательно-
го идеала россиянина. Но это тема 
заслуживает отдельного рассмотре-
ния.

В основе складывающейся в рос-
сийском образовании новой культу-
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ры воспитания все более четко фик-
сируются отечественные и общече-
ловеческие ценности. При этом в ка-
честве доминантной цели воспита-
ния выступает формирование граж-
данина, личности, способной полно-
ценно жить в новом демократиче-
ском обществе России и быть полез-
ной этому обществу.

В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации делается 
акцент на «формирование гармонич-
ной личности, воспитание гражда-
нина России — зрелого, ответствен-
ного человека, в котором сочетает-
ся любовь к большой и малой роди-
не, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культу-
ре, традициям людей, которые жи-
вут рядом» [4].

Чтобы достичь устойчивости де-
мократии и стабильности России, 
необходимо проводить эффективную 
образовательную и воспитательную 
политику.

Ключевая идея — развитие воспи-
тательного пространства детства, об-
разовательной среды в процессе сете-
вого взаимодействия образователь-
ных организаций, способствующего 
самоорганизации детей и взрослых, 
обеспечивающего успешное воспи-
тание и социализацию детей и мо-
лодежи. Ключевая задача — воспита-
ние компетентной, конкурентоспо-
собной личности, способной ориен-
тироваться в динамично развиваю-
щейся окружающей действительно-
сти и адекватно реагировать на про-
исходящие изменения.

Современным обществом востре-
бован переход от приоритетности це-
ли вооружения обучающегося знани-
ями, умениями и навыками к прио-

ритету цели всестороннего развития 
обучающегося, создания условий для 
обеспечения его права и возможности 
на жизненный успех, что предполага-
ет не только овладение определен-
ным набором знаний, но и приобре-
тение совокупности социально зна-
чимых, социально ценных личност-
ных качеств юного гражданина.

Следуя логике Л. С. Выготского, 
считаем ключевой задачей педаго-
гики гуманизацию [2], которая не-
разрывно связана с развитием нрав-
ственности и духовности. В Страте-
гии развития воспитания подчерки-
вается: «Духовное и нравственное 
воспитание детей на основе россий-
ских традиционных ценностей осу-
ществляется за счет:

— развития у детей нравственных 
чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия);

— формирования выраженной 
в поведении нравственной позиции, 
в том числе способности к сознатель-
ному выбору добра;

— развития сопереживания и фор-
мирования позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и инвалидам;

— расширения сотрудниче-
ства между государством и обще-
ством, общественными организаци-
ями и институтами в сфере духовно-
нравственного воспитания детей;

— содействия формированию 
у детей позитивных жизненных ори-
ентиров и планов;

— оказания помощи детям в вы-
работке моделей поведения в различ-
ных трудных жизненных ситуациях, 
в том числе проблемных, стрессовых 
и конфликтных» [4].
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Кем бы педагог ни был — препо-
давателем физики, математики или 
филологии, он призван решать не 
только задачу предметного и мета-
предметного обучения, но, что осо-
бенно важно, и задачу личностного 
развития молодого поколения.

Гуманизация (инструментом ко-
торой в обучении основам наук вы-
ступает гуманитаризация) дает 
установку на развитие личности [1, 
с. 6—8].

Образованность человека опре-
деляется не столько наличием у не-
го специальных знаний (по учебному 
предмету), сколько разносторонним 
развитием его как личности, ориен-
тированной на традиции отечествен-
ной и мировой культуры, социально 
одобряемую систему ценностей, спо-
собной к активной социальной дея-
тельности, самообразованию, само-
совершенствованию, самоорганиза-
ции.

Выдающийся российский ученый 
Д. С. Лихачев так говорил о цели 
и характере образования: «...началь-
ное и среднее образование должно пре-
жде посвящено воспитанию. Что вос-
питывать? Нравственность в широ-
ком смысле этого слова: нравствен-
ное отношение к другим людям, дру-
гим нациям, к труду... нравствен-
ность в современном мире тесней-
шим образом связана с культурой че-
ловека и общества» [3, с. 487].

К сожалению, приходится кон-
статировать: современная образова-
тельная практика, работа массовой 
школы в области воспитания детей 
и молодежи не способствуют росту 
воспитательного уровня населения 
России. Реалии нашей жизни демон-
стрируют явные противоречия и не-

продуманность в регулировании си-
стемы воспитания (правовой, нрав-
ственный, духовный аспекты).

Существуют социальные и мо-
ральные вызовы сегодняшнему об-
разованию: рост неопределенности, 
морально-нравственная дезинтегра-
ция общества; нарастание сложности 
встающих перед нами задач; низкий 
уровень доверия и социальной соли-
дарности; нарушение преемствен-
ности поколений, социальных меха-
низмов трансляции национальных 
духовных традиций и культурного 
опыта, недостаток гражданского, па-
триотического самосознания и кон-
структивного общественного пове-
дения; усиление национализма, ксе-
нофобии, центробежных социаль-
ных тенденций; снижение ценно-
сти производительного труда, нау-
ки, творчества и образования; ми-
грационные процессы; недостаточ-
ный уровень воспроизводства насе-
ления; снижение физического, соци-
ального и психического здоровья на-
селения и, наконец, движение обще-
ства к разнообразию.

Необходимо осознать уже, что ор-
ганизовывать сегодня воспитатель-
ный процесс по-старому невозможно. 
И это обусловлено рядом причин. 

Причина 1. Необходимость уче-
та современных тенденций разви-
тия мирового сообщества: расши-
рение информационной среды, глу-
бокие изменения в мире труда, объ-
ективная потребность готовить че-
ловека к смене в течение жизни не 
только специальностей, а даже про-
фессий и т. д. У школы сегодня много 
конкурентов: это религия, СМИ, дру-
гие институты приобщения к куль-
туре. Мощным конкурентом являет-
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ся мир Интернета. Развитие ребенка 
проходит в век цифровой или инфор-
мационной социализации. Поэто-
му педагог должен выступать нави-
гатором в мире образования, образ-
но говоря, управлять кораблем раз-
вития вместе с ребенком, а не выры-
вать руль из его рук.

Причина 2. Изменение социо-
культурной ситуации в стране, но-
вые требования к личности чело-
века: быть мобильным, инициатив-
ным; уметь сотрудничать, самосто-
ятельно принимать решения в ситу-
ации выбора; обладать чувством от-
ветственности за судьбу страны, за 
ее процветание; уметь жить в граж-
данском обществе и правовом госу-
дарстве.

Причина 3. Изменение самих 
детей, взрослых, с которыми они 
живут и которые их воспитыва-
ют. С одной стороны, они стали сво-
боднее, раскованнее, стали пони-
мать, что их благополучие зависит 
от них самих, у них появились но-
вые ценности, с другой — стали раз-
виваться эгоцентрические позиции 
и настроения, которые проявляются 
в заботе только о собственном бла-
гополучии, безразличии к судьбе да-
же родных людей. Усугубляются не-
гативные тенденции в детской и мо-
лодежной среде (преступность, нар-
комания, проституция, бродяжниче-
ство и т. д.).

Причина 4. Необходимость стро-
ить воспитательную деятельность 
по-новому обусловлена проблема-
ми, существующими в самой си-
стеме образования: приоритет в об-
разовательных организациях отдает-
ся учебному процессу при явном уга-
сании воспитательной функции; осо-

бенно эта тенденция проявляется за 
пределами учебного процесса (в сво-
бодное от учебы время); утрата опы-
та общественной жизни у детей и мо-
лодежи, а у педагогов — опыта вос-
питательной деятельности.

Другие причины: минимизиро-
вана детская социально позитивная 
деятельность и инициативность; со-
держание и организация воспита-
ния не соответствуют возрастным 
потребностям и интересам подрост-
ков; школьные формы социализа-
ции не обеспечивают в должной ме-
ре решение задач взросления; во вне-
учебной, внеаудиторной деятельно-
сти превалирует развлекательная до-
суговая деятельность, в ущерб фор-
мам работы, способствующим фор-
мированию социально позитивно-
го мировосприятия, научного миро-
воззрения, образно говоря, — фило-
софии жизни.

Все перечисленное позволяет сде-
лать вывод, что разносторонняя под-
держка и развитие воспитания и до-
полнительного образования детей 
в современной России должны рассма-
триваться в качестве приоритетов 
государственной политики, так как 
от их состояния зависят социально-
экономические благополучие стра-
ны, ее национальная безопасность, 
будущее. Подчеркнем, что успешное 
решение этой проблемы в современ-
ных условиях требует скоординиро-
ванных усилий различных социаль-
ных институтов и субъектов воспи-
тания.

Считаем, что узость подхода к вос-
питанию (когда необоснованно вы-
хватывается одна из сторон в вос-
питании личности и провозглашает-
ся ключевой) недопустима. Повыше-
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ние эффективности воспитательно-
го процесса обеспечивают комплекс-
ный и системный подходы.

Как найти разумное согласование 
между научными идеями, выводами, 
рекомендациями науки и политиче-
скими решениями?

Прежде всего, необходимо выя-
вить возможные тенденции разви-
тия воспитания. Представителям 
общества и властных структур необ-
ходимо различать: образование как 
ведомственную систему учрежде-
ний; воспитание как общественно-
государственную технологию, вли-
яющую на процессы социализации 
и социального развития, на будущие 
достижения России. Смысл совре-
менного образования — развитие 
способности к самостоятельному ре-
шению проблем в различных сферах 
деятельности на основе использова-
ния социального опыта, частью кото-
рого является собственный опыт об-
учающихся (воспитанников).

Строить здоровое общество и 
силь ное государство может только 
человек с гражданским мироощу-
щением.

Человек, воспитанный в духе 
гражданственности и патриотиз-
ма, — это уникальная личность, 
способная самостоятельно анали-
зировать события и явления, име-
ющая свою точку зрения, независи-
мую от политической конъюнктуры, 
готовая внести свой вклад в постро-
ение правового государства и граж-
данского общества. На наш взгляд, 
уместно сравнение воспитания в об-
ществе с функционированием орга-
на в организме. Есть определенная 
степень самостоятельности функци-
онирования органа в организме, и в 

силу этого существует определенная 
автономия его развития. Но в целом 
развитие органа определяется систе-
мой функционирования всего орга-
низма.

То, что воспитание должно быть 
вписано в существующее, даже уто-
пическое, государство, — это уже по-
нимали Платон и Аристотель.

Правильно воспитывать ребен-
ка — значит формировать у него 
адекватные отношения к положи-
тельным и отрицательным эта-
лонам, постоянно ставя его перед 
свободным выбором между проти-
воположными путями выхода из 
каких-либо проблемных (или даже 
конфликтных) ситуаций.

Каждый шаг ребенка к подобно-
му выбору является одновременно 
и шагом к утверждению своей лич-
ности. Реально воспитание являет-
ся отражением развития общества 
и государства; поскольку само го-
сударство так или иначе реализует 
те или иные цели своего бытия, то 
и цели воспитания, так или иначе, 
согласовываются с целями бытия об-
щества.

Воспитание — это пространство 
и процесс долговременного форми-
рования и развития человеческой 
личности, процесс ее сущностного 
развития. Это особенно очевидно на 
уровне семейного воспитания. Све-
дение его к сфере воспитательных 
услуг — это абсурд. Но и сведение 
деятельности образовательной орга-
низации к предоставлению образо-
вательных услуг — это если не раз-
рушение образования, то его огром-
ное обеднение. И если в российской 
экономике «чистый» рынок разру-
шил почти все высокотехнологич-
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ные производства, то в сфере обра-
зования он может уничтожить об-
разование как систему полноценно-
го формирования личности, превра-
тив его в лучшем случае в средство 
подготовки «узкого специалиста». Но 
если все образование будет низведе-
но до уровня подготовки к вузу («на-
таскивание» к экзаменам, решение 
соответствующих задач и функций), 
то оно потеряет свое главное пред-
назначение — полноценное развитие 
человека. 

Воспитательная доминанта до-
полнительного образования детей 
должна содействовать формирова-
нию:

человека-гражданина, которо- 
му свойственны такие качества лич-
ности, как патриотизм, законопо-
слушность, уважительное отношение 
к своим и чужим взглядам и нравам, 
добросовестное отношение к труду;

человека, уважающего себя  
и других, осознающего свою цен-
ность и ценность другой личности, 
способного сделать выбор в ситуа-
ции морального выбора и нести от-
ветственность перед собой и обще-
ством; 

человека, способного к само- 
определению и самореализации;

человека, ведущего здоровый  
образ жизни; 

человека-семьянина, являюще- 
гося одновременно любящим и ува-
жительным супругом, родителем, 
сыном, дочерью. 

Современный взгляд на сущность 
процессов воспитания и дополни-
тельного образования детей выдви-
гает организацию отношений мира 
взрослых и детей как одну из важ-
нейших, фундаментальных целей об-

разования, ведь личность юного рос-
сиянина закладывается в детстве.

Личности присущи самостоя-
тельность, независимость, склон-
ность к рефлексии, способность 
к творчеству, потребность в самосо-
вершенствовании, постоянная рабо-
та над собой.

Воспитать юное поколение — зна-
чит привести его: к осознанию и при-
нятию полной ответственности за 
свою жизнь, развитие общества и го-
сударства; к овладению способностью 
рассматривать любое поражение как 
урок, требующий усвоения и выводов; 
овладению умением ставить перед со-
бой социально и нравственно обосно-
ванные жизненные цели и настойчи-
во, последовательно их достигать.

В современных условиях воспита-
ние и дополнительное образование 
детей должно быть сфокусировано 
на достижении двух взаимосвязан-
ных целей: успешности социализации 
юных россиян в современных услови-
ях; саморазвитии человека как субъ-
екта деятельности, как личности 
и как индивидуальности.

Нельзя не обратить внимания на 
то, что существует понятие воспита-
ния в контексте социокультурного 
развития, когда человек должен «до-
растить себя» до возможности стать 
субъектом развития.

Воспитание — понятие культуро-
сообразное. А в культуре существу-
ет три вида связей между поколени-
ями:

первый путь — это связь в тра- 
диционных культурах, когда все пе-
редается через традиции предков; 

второй путь — когда опыт пе- 
редается через инструкцию взросло-
го, стоящего над ребенком. Главная 
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форма подобного образования — мо-
нолог, столь характерный для нашей 
массовой школы; 

и есть иной, третий путь — че- 
рез детскую субкультуру и культуру 
взрослых, когда сотворчество взрос-
лого (педагога) и детей, их партнер-
ство рождают особый спектр отно-
шений, задают определенную спе-
цифику образования. 

С этой точки зрения высвечива-
ется совершенно уникальная роль 
дополнительного образования де-
тей. Оно выступает как всеобщая 
культурно-историческая форма ста-
новления сущностных сил челове-
ка, становления человека во време-
ни (истории) и пространстве культу-
ры, человека, способного к самораз-
витию.

В чем сегодня заключается педа-
гогический смысл дополнительно-
го образования детей. О чем необхо-
димо задуматься государству, обще-
ству, отдельному человеку? Почему 
мы обращаемся к осмыслению систе-
мы педагогически целесообразной 
занятости детей в их свободное вре-
мя? Причем необходимо и в дальней-
шем продолжить осмысление сферы 
дополнительного образования детей 
в современной России.

В разное время проблема вне-
школьного образования решалась 
по-разному. Так, «следы» (маркеры) 
дополнительного образования де-
тей можно найти на любом из эта-
пов истории цивилизации, фактиче-
ски оно возникло и развивалось вме-
сте с основным.

Такими маркерами, прежде всего, 
являются социальный смысл и функ-
ции воспитания, природа творче-
ства; идея саморазвития, самоор-

ганизации, самосовершенствования 
человека, приобретения им новых 
знаний, способностей, опыта, кото-
рая исходит из общей идеи приори-
тета сознания как носителя духов-
ности над бытием. Сфера дополни-
тельного образования детей вырос-
ла и логично унаследовала функции, 
традиции и содержание деятельно-
сти предшествующих ведомств, ко-
торые хоть и выполняли некую об-
щую «культурно-просветительскую» 
роль, но не стремились к упоря-
доченности и целостности, а на-
против, тяготели к вариативности 
и многообразию. В самой пристав-
ке «вне» (внешкольное образование, 
воспитание) содержится некая по-
требность выйти за пределы систе-
мы, в данном случае, системы обра-
зования с ее жесткими стандарта-
ми, программами, учебными пла-
нами и т.д.

Для теории современного допол-
нительного образования детей клю-
чевой является идея о свободном вы-
боре и праве ребенка на его осущест-
вление в собственном образовании 
(образовании себя).

Одна из главных функций сферы 
дополнительного образования де-
тей — помощь ребенку в использова-
нии ресурса детства в интересах раз-
вития собственной личности.

Личностная составляющая сфе-
ры дополнительного образования де-
тей — возможность осуществлять 
продуктивные действия в соответ-
ствии со следующим алгоритмом как 
осознание своих намерений и це-
лей; управление личными ресурса-
ми (время, здоровье, деньги, эмоции 
и т. д.); взаимодействие с окружаю-
щей средой.
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Современное дополнительное об-
разование детей выступает как ре-
альная ценность, как необходимая 
предпосылка успешного продвиже-
ния ребенка по жизни, как возмож-
ность стать достойным граждани-
ном. Дополнительное образование 
детей — особый социальный инсти-
тут, который должен действовать 
в условиях настоящего и, учитывая 
прошлое, формировать будущее.

Таким образом, эффективность 
личности — это качество ее взаи-
модействия с собой и окружающим 
миром. Иными словами, это то, на-
сколько хорошо человек умеет дого-
вариваться и сотрудничать с собой 
и окружающими, достигать постав-
ленных целей и при этом чувствовать 
себя комфорт но и уверенно. Разви-
тие личностной эффективности че-
ловека — результат реализации си-
стемы качеств личности, позволяю-
щих человеку быть успешным в усло-
виях социума. Социум в данном кон-
тексте — общество, в которое вклю-
чен человек достаточно длительное 

время, чтобы это повлияло на фор-
мирование его личности. 

Успешность следует рассматривать 
в двух аспектах: во внешнем — это 
степень принятия социумом способов 
и результатов деятельности человека, 
во внутреннем — удовлетворенность 
собственными способами и результа-
тами деятельности личности.
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БИЗНЕСМЕНЫ ВКЛАДЫВАЮТ СРЕДСТВА В ПРОФОРИЕНТАЦИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ
В Московской области стартовало несколько новых проектов, призванных помочь 

подрастающему поколению найти себя во взрослой жизни. На сей раз речь идет о проф-
ориентации. Участие в проекте приняли частные инвесторы, которые при поддержке 
правительства региона начали создавать инновационные площадки для воспитания 
будущих инженеров, программистов и робототехников. Другая инициатива подмосков-
ного бизнеса связана с организацией профориентационных экскурсий на предприятия для 
школьников. 

https://mosregtoday.ru/econbiz/s-mesta-v-kar-eru-chem-podmoskovnomu-biznesu-interesna-
proforientaciya-shkol-nikov
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ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ «ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ»?
What will change the new «Order of organization and 
implementation of educational activities for additional

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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тельное образование 
детей, инклюзивное обра-
зование, дополнительная 
общеобразовательная 
программа, педагог допол-
нительного образования.

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». Новый документ рассматривается в сравнении с предыду-
щий версией — приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 28 августа 2013 г. № 1008: выявлены основные проблемы, 
предложены рекомендации, направленные на повышение качества дополни-
тельного образования. Статья является практическим руководством для 
педагогов дополнительного образования. 

Keywords: document, order, 
additional education of 
children, inclusive education, 
additional general education 
program, teacher of 
additional education.

Summary. The article is devoted to questions of application of the order of the 
Ministry of education of the Russian Federation of November 09, 2018 № 196 
“About approval of the organization and implementation of educational activities 
for additional general education programs.” The new document is considered in 
comparison with the previous version — the order of the Ministry of education and 
science of the Russian Federation of August 28, 2013 № 1008: identified the main 
problems, proposed recommendations aimed at improving the quality of additional 
education. The article is a practical guide for teachers of additional education.
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С 11 декабря 2018 г. педагоги дополнительного об-
разования организуют и осуществляют образо-

вательную деятельность в соответствии с утверж-
денным Министерством просвещения Российской 
Федерации приказом от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» (да-
лее — Приказ). В соответствии с этим аналогичный 
приказ Министерства образования и науки Россий-
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ской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 признан недействительным. 

Новый «Порядок» вступил в дей-
ствие 11 декабря 2018 г. Надо ска-
зать, что на первый взгляд не прои-
зошло ничего революционного: до-
кумент в основном претерпел изме-
нения редакционного характера. Но 
есть некоторые принципиальные по-
зиции, на которые необходимо обра-
тить внимание практиков.

Несколько слов о статусе докумен-
та. 

Приказ — нормативно-распо ря-
дительный документ, который из-
дается в целях разрешения важных 
и принципиальных задач и содержит 
обязательные для исполнения пред-
писания. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!

Определяет:
цели осуществления образова- 

тельной деятельности по дополни-
тельным образовательным програм-
мам;

требования к содержанию и по- 
рядку разработки и утверждения до-
полнительных образовательных про-
грамм;

виды дополнительных образо- 
вательных программ;

особенности организации учеб- 
ного процесса по дополнительным 
образовательным программам;

возможные формы реализации  
дополнительных образовательных 
программ;

требования к обновлению до- 
полнительных образовательных про-
грамм;

требования к лицам, осущест- 
вляющим обучение по дополнитель-
ным профессиональным програм-
мам;

требования к организации учеб- 

ного процесса по дополнительным 
образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями.

Прокомментируем документ, 
сравнивая с предыдущей версией в со-
ответствии с последовательностью 
заявленных в нем позиций.

На кого распространяется дей-
ствие приказа? Приказу должны 
следовать организации, которые 
осуществляют лицензионную дея-
тельность по реализации дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм, а именно:

организации дополнительного  
образования, 

дошкольные образовательные  
организации, 

общеобразовательные органи- 
зации,

профессиональные образова- 
тельные организации, 

организации высшего образова- 
ния,

индивидуальные предпринима- 
тели (ФЗ-273 — ст. 23, п. 1). 

Сюда включены и организации, 
которые реализуют дополнитель-
ное образование для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инва-
лидов. И это положение чрезвычай-
но важно для педагогов дополни-
тельного образования, которые ра-
ботают в инклюзивной среде, с раз-
ными детьми. 

Инклюзивный потенциал допол-
нительного образования детей. По-
нятие «инклюзивное образование» 
в ФЗ-273 «Об образовании в Рос-
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сийской Федерации» (далее ФЗ-273) 
трактуется как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех об-
учающихся с учетом разно образия 
особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможно-
стей» (ФЗ-273 — ст. 2, п. 27). В дет-
ском творческом объединении до-
полнительного образования в соста-
ве одного коллектива могут быть де-
ти одаренные, с низкими способно-
стями, имеющие физические недо-
статки, дети разного возраста.

Дополнительное образование 
детей:

предназначено для создания  
пространства самоопределения (са-
мопознания, самоидентификации, 
саморазвития) учащихся в эмоцио-
нально комфортных для них услови-
ях;

создает позитивно-конструк- 
тивный стиль отношения к детям, 
независимо от их способностей, фи-
зических, умственных, материаль-
ных и иных возможностей;

всегда организуется с учетом  
особых индивидуальных особенно-
стей и потребностей детей;

каждому ребенку обеспечивает  
открытую перспективу для свобод-
ного выбора формы проведения сво-
его свободного времени.

Для обеспечения «равного досту-
па к образованию» в организаци-
ях, осуществляющих образователь-
ную деятельность для лиц с особы-
ми возможностями здоровья, созда-
ются специальные условия. «Под спе-
циальными условиями понимают-
ся такие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение об-
разовательных программ». В переч-
не этих условий физическая доступ-

ность помещения стоит на послед-
нем месте. Доступность обучения, 
воспитания и развития детей с осо-
быми возможностями здоровья обе-
спечивается «за счет использования 
специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических мате-
риалов, специальных технических 
средств обучения, предоставления 
услуг тьютора, проведения группо-
вых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий» (7, ст. 79, п. 3).

Дополнительное образование, 
в отличие от общего, наиболее при-
способлено для создания доступной 
образовательной среды, что обуслов-
лено самой его спецификой:

меньшая, чем в общем образо- 
вании, наполняемость группы — от 
10 человек согласно имеющимся нор-
мам;

практико-ориентированный ха- 
рактер обучения;

ориентация образовательного  
процесса не на «среднего ученика», 
как в школе, а на личные потребно-
сти и возможности каждого учаще-
гося;

отсутствие формальных ограни- 
чивающих условий: привязка к рас-
писанию, классному помещению, 
фиксированные сроки освоения про-
граммы;

возможность учащегося макси- 
мально сконцентрироваться на лю-
бимом деле;

отсутствие жесткой регламента- 
ции образовательного процесса, свя-
занной с необходимостью выполне-
ния образовательных стандартов.

Новый «Порядок» определяет, что 
для обучающихся с ограниченны-
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ми возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов организа-
ции, осуществляющие образователь-
ную деятельность (п. 19):

организуют образовательный  
процесс по дополнительным обще-
образовательным программам с уче-
том особенностей психофизического 
развития указанных категорий обу-
чающихся;

создают специальные условия,  
без которых невозможно или затруд-
нено освоение дополнительных об-
щеобразовательных программ ука-
занными категориями обучающих-
ся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической 
комиссии;

могут увеличивать сроки обуче- 
ния по дополнительным общеразви-
вающим программам и дополнитель-
ным предпрофессиональным про-
граммам с учетом особенностей их 
психофизического развития в соот-
ветствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии;

могут уменьшать численный со- 
став* объединения при включении 
в него обучающихся с ограниченны-

* Численность обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов и инвалидов в учебной груп-
пе устанавливается до 15 человек. Занятия 
в объединениях с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами могут быть орга-
низованы как совместно с другими обучаю-
щимися, так и в отдельных классах, группах 
или в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. С обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детьми-инвалидами и инвалидами мо-
жет проводиться индивидуальная работа 
как в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, так и по месту 
жительства (п. 21).

ми возможностями здоровья и (или) 
детей-инвалидов, инвалидов (п. 21).

Доступность образовательной сре-
ды дополнительного образования 
для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов включает 
в себя:

физическую доступность (воз- 
можность дойти туда, куда нужно);

доступность содержания об- 
разовательных программ (наличие 
адаптивного программного обеспе-
чения и возможность выбора желае-
мого в соответствии с интересами);

доступность информации (воз- 
можность иметь необходимую ин-
формацию);

социальную доступность (при- 
нимают ли данного ребенка находя-
щиеся вокруг него люди, общаются 
ли с ним наравне, комфортно ли ему 
находиться среди сверстников); 

финансовую доступность (на- 
личие у семьи необходимых средств 
для удовлетворения потребностей 
ребенка, его материального обеспе-
чения).

Содержание дополнительного об-
разования детей и условия организа-
ции обучения и воспитания обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов определяются адап-
тированной образовательной про-
граммой (ФЗ-273 — ст. 79, ч. 1), для 
реализации которой могут привле-
каться специалисты в области кор-
рекционной педагогики и педаго-
гические работники, освоившие со-
ответствующую программу профес-
сиональной переподготовки (п. 22), 
а также сурдопереводчики и тифло-
сурдопереводчики (п. 22).
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Напомним, что Министерством 
образования и науки РФ разработаны 
«Методические рекомендации по ре-
ализации адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм, способствующих социально-
психологической реабилитации, про-
фессиональному само определению 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых об-
разовательных потребностей» от 29 
марта 2016 г. № ВК-641/09. 

«Возможности дополнительного 
образования в реализации принци-
пов инклюзивного образования без-
граничны. Обычная школа, ориен-
тированная на формальные дости-
жения учеников и оценки по пред-
метам, настойчиво оспаривает успех 
инклюзивной практики. Неготов-
ность среды, учителей, сопротивле-
ние родителей — все является при-
чиной несостоятельности процес-
са развития инклюзивного образо-
вания. Главный вопрос — уровень 
академических результатов и осво-
ения образовательной программы. 
Программы дополнительного обра-
зования ориентированы на развитие 
личности и творческого потенциала 
ребенка, иногда на коллективный ре-
зультат, который достигается через 
разнообразие дарований детей»*.

Организация инклюзивного об-
разования в системе дополнительно-
го образования — проблема, требу-
ющая особой проработки, несмотря 

* Алехина С. В. Инклюзия — реальность 
дополнительного образования. Дополни-
тельное образование детей Москвы от А до 
Я. 2013. Т. 2. № 1. [Электронный ресурс]. 
URL: http://додмск.рф (дата обращения — 
20.03.2013).

на то, что новый «Порядок» так мно-
го внимания уделяет работе именно 
с особыми детьми. «Доступность до-
полнительных общеобразовательных 
программ» относится к числу про-
блем, актуальность которых не утра-
чивает своего значения и нуждается 
в тщательной проработке механиз-
мов реализации прежде всего для то-
го, чтобы иметь возможность каждо-
го учащегося включить в образова-
тельный процесс независимо от то-
го, имеет он уникальные опережаю-
щие способности или функциональ-
ные и иные ограничения. Сегодня 
не ясны и не проработаны не толь-
ко методические, но и организаци-
онные вопросы.

Целевые ориентиры дополни-
тельного образования детей. В но-
вом «Порядке» перечислены основ-
ные целевые ориентиры деятельно-
сти по дополнительным общеобра-
зовательным программам:

формирование и развитие твор- 
ческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуаль- 
ных потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, нравственном, 
художественно-эстетическом разви-
тии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом;

формирование культуры здоро- 
вого и безопасного образа жизни;

обеспечение духовно-нрав ст- 
вен ного, гражданско-патриоти че-
ско го, военно-патриотического, тру-
дового воспитания обучающихся**;

** Обратите внимание, что в соответствии 
с ФЗ № 273, ст. 31, п. 2 учащиеся — лица, 
осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или 
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выявление, развитие и под- 
держка талантливых обучающихся, 
а также лиц, проявивших выдающи-
еся способности;

профессиональная ориентация  
обучающихся;

создание и обеспечение необхо- 
димых условий для личностного раз-
вития, профессионального самоопре-
деления и творческого труда обучаю-
щихся;

подготовка спортивного резер- 
ва и спортсменов высокого клас-
са в соответствии с федеральны-
ми стандартами спортивной подго-
товки, в том числе из числа обуча-
ющихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов;

социализация и адаптация обу- 
чающихся к жизни в обществе;

формирование общей культуры  
обучающихся;

удовлетворение иных образова- 
тельных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих 
законодательству Российской Феде-
рации, осуществляемых за предела-
ми федеральных государственных 
образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требова-
ний.

Именно с учетом этих направле-
ний необходимо обновлять содер-
жание дополнительных общеобра-
зовательных программ. Правда, по 
каким-то причинам из данного пе-
речня, в сравнении с предыдущим 
приказом, исключено такое направ-
ление, как укрепление здоровья уча-
щихся…

среднего общего образования, дополнитель-
ные общеобразовательные программы;

Дополнительная общеобразова-
тельная программа. В новом доку-
менте сохранено положение, соот-
ветствующее ФЗ-273, ст. 75: «Содер-
жание дополнительных общеразви-
вающих программ и сроки обуче-
ния по ним определяются образо-
вательной программой, разработан-
ной и утвержденной организаци-
ей, осуществляющей образователь-
ную деятельность. Содержание до-
полнительных предпрофессиональ-
ных программ определяется образо-
вательной программой, разработан-
ной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с фе-
деральными государственными тре-
бованиями» (п. 5).

Таким образом, за содержание 
и качество реализуемых дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм по-прежнему отвечает об-
разовательная организация, кото-
рая самостоятельно разрабатывает 
и утверждает эти программы. Ни-
какого дополнительного согласова-
ния, рецензирования и экспертизы 
не требуется.

Но особо обратим внимание на по-
зицию, которую наверняка не заме-
тит большинство педагогов. Новый 
«Порядок» конкретизировал требо-
вания к дополнительной общеобра-
зовательной программе, подчеркнув, 
что они «формируются с учетом пун-
кта 9 статьи 2 Федерального закона 
об образовании» (п. 5). 

Уже пять лет система образова-
ния развивается в контексте поло-
жений ФЗ-273. Понадобилось мно-
го времени на осмысление концеп-
туальных законодательных положе-
ний, в частности, на понимание ме-
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ста и новой роли «образовательной 
программы» в системе образования. 
ФЗ-273 впервые законодательно за-
крепил и дал прямое нормативное 
определение этого понятия: «Обра-
зовательная программа — это ком-
плекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, плани-
руемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценоч-
ных и методических материалов» (ст. 
2, п. 9).

Так как понятие «образовательная 
программа» закреплено законода-
тельно, то все разрабатываемые об-
разовательные программы должны 
вписываться в законодательно уста-
новленные рамки, т.е. должны в сво-
ей структуре содержать обозначен-
ные элементы: 

объем,  
содержание,  
планируемые результаты,  
организационно-педагогические  

условия, 
формы аттестации,  
учебный план,  
календарный учебный график,  
рабочие программы учебных  

предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), 

оценочные материалы, 
методические материалы, 
иные компоненты.  

В противном случае, при отсут-
ствии каких-либо из перечислен-
ных элементов, документ не может 

называться «образовательной про-
граммой». 

Исходя из сказанного, структу-
ра дополнительной общеобразова-
тельной программы может выгля-
деть следующим образом:

1. Пояснительная записка (харак-
теристика программы), включаю-
щая в себя направленность, уровень, 
актуальность, цель и задачи про-
граммы; учащиеся, для которой про-
грамма актуальна; формы и режим 
занятий по программе; объем и срок 
реализации программы. 

2. Содержание программы (учеб-
ный (тематический) план и его со-
держание). 

3. Планируемые результаты, фор-
мы аттестации и оценочные мате-
риалы. 

4. Организационно-педаго ги че ские 
условия реализации программы (ме-
тодические, информационные, мате-
ри аль но-технические и другие усло-
вия, календарный учебный график)

5. Иные компоненты программы 
(по усмотрению руководителя обра-
зовательной организации или педа-
гога).

Особого внимания требует разъ-
яснение позиции «рабочие програм-
мы», так как именно перенос школь-
ного порядка в дополнительное об-
разование вносит путаницу. В об-
щем (школьном) образовании ФЗ-273 
и ФГОС ввел 2 категории образова-
тельных программ: 

основные образовательные про- 
граммы, которые разрабатываются 
для каждого уровня образования;

рабочие программы предметов,  
курсов, дисциплин, которые входят 
в состав основной образовательной 
программы. 
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В дополнительном образовании 
нет уровней образования (ФЗ 273 — 
ст. 2, п. 14), следовательно, нет и не 
может быть основных образователь-
ных программ, так как «в Российской 
Федерации по уровням общего и про-
фессионального образования, по про-
фессиональному обучению реализу-
ются основные образовательные 
программы» (ФЗ-273 — ст. 12, п. 2). 
А в дополнительном образовании ре-
ализуются дополнительные обра-
зовательные программы (ФЗ-273 — 
ст. 12, п. 2), которые подразделяются 
на дополнительные профессиональ-
ные и дополнительные общеобразо-
вательные программы. 

И только в том случае, если допол-
нительная общеобразовательная про-
грамма является комплексной, име-
ет в своем составе несколько предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), то 
как раз эти предметы, курсы и дис-
циплины могут условно называться 
«рабочими», при этом ни в одном до-
кументе нормативно такая ситуация 
не закреплена. 

Например, если дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Театральная студия» включает в се-
бя предметы: «Сценическая речь», 
«Сценическое движение», «Актер-
ское мастерство», «Искусство поста-
новки спектакля» и др., то именно 
эти программы и будут называть-
ся РАБОЧИМИ, которые входят в со-
став дополнительной общеобразова-
тельной программы.

Следовательно, структура допол-
нительной общеобразовательной 
программы должна быть перефор-
матирована под требования законо-
дательства, на что мы неоднократно 
указывали. Многие образовательные 

организации и сегодня игнорируют 
законодательно установленные тре-
бования, продолжая разрабатывать 
программы по привычным шабло-
нам. 

Поэтому обращение к вопро-
су о дополнительной образователь-
ной программе, которую образова-
тельная организация должна разра-
ботать и утвердить самостоятельно, 
не имея типовых и примерных про-
грамм, остается актуальным.

Информационная открытость 
образовательной организации. Об-
разовательная организация в целях 
обеспечения информационной от-
крытости размещает на своем офици-
альном сайте копии реализуемых об-
разовательных программ (ФЗ-273 — 
ст. 29, п. 2в).

Эти положения Федерального за-
кона разъясняются в Постановле-
нии Правительства РФ от 10 ию-
ля 2013 г. № 582 «Об утвержде-
нии Правил размещения на офи-
циальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обновления информации 
об образовательной организации» 
(п. 3а). Таким образом образователь-
ная организация обязана разместить 
на своем официальном сайте реали-
зуемые дополнительные общеобразо-
вательные программы, приведенные 
в соответствие с требованиями ново-
го «Порядка».

Следует помнить о том, что обнов-
ление информации на сайте должно 
осуществляться в течение 10 рабо-
чих дней после публикации измене-
ний, утвержденных правительством 
(п. 6 «Правил»). 
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Если по каким-либо причинам об-
разовательная организация не об-
новила информацию, то это может 
быть истолковано как несвоевремен-
ное предоставление информации, за 
что для руководителя данной орга-
низации предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 5 000 до 
10 000 рублей (Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, ст. 5.39).

На сайте также должны быть раз-
мещены и локальные норматив-
ные акты по вопросам организа-
ции и осуществления образователь-
ной деятельности (ФЗ-273 — ст. 29, 
п. 2д). Это могут быть: «Положение 
о порядке разработки, оформления 
и утверждения дополнительной об-
щеобразовательной программы», 
«Положение о порядке реализации 
дополнительных общеобразователь-
ных программ» и др. 

Следовательно, необходимо при-
вести в соответствие с требованиями 
«Порядка» и иные локальные норма-
тивные акты, регламентирующие ор-
ганизацию и осуществление деятель-
ности по дополнительным общеоб-
разовательным программам (напри-
мер, «Положение о дополнительных 
платных образовательных услугах»).

Особенности реализации допол-
нительных общеобразовательных 
программ. В соответствии с новым 
«Порядком» образовательные орга-
низации, осуществляющие образо-
вательную деятельность:

могут реализовывать дополни- 
тельные общеобразовательные про-
граммы в течение всего календарно-
го года, включая каникулярное вре-
мя (п. 6);

организуют образовательный  
процесс в соответствии с индивиду-
альными учебными планами в объ-
единениях по интересам, сформиро-
ванных в группы обучающихся одно-
го возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные груп-
пы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, сек-
ции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, театры, мастерские, шко-
лы) (далее — объединения), а также 
индивидуально (п. 7);

проводят аудиторные и вне- 
аудиторные (самостоятельные) заня-
тия (п. 17) в объединениях (по груп-
пам, индивидуально или всем соста-
вом объединения); в работе объеди-
нений при наличии условий и согла-
сия руководителя объединения со-
вместно с несовершеннолетними об-
учающимися могут участвовать их 
родители (законные представители) 
(п. 16);

реализуют дополнительные об- 
щеобразовательные программы раз-
личной направленности (техниче-
ской, естественнонаучной, физкуль-
тур но-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-
педагогической) (п. 9);

осуществляют обучение по ин- 
дивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами 
организации (ФЗ-273 — ст. 3, п. 3, 
п. 8);

определяют в соответствии с ло- 
кальным нормативным актом своей 
организации количество обучающих-
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ся в объединении, их возрастные ка-
тегории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении, ко-
торые зависят от направленности до-
полнительных общеобразовательных 
программ (п. 9);

ежегодно обновляют дополни- 
тельные общеобразовательные про-
граммы с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, тех-
нологий и социальной сферы (п. 11); 

для создания наиболее благо- 
приятного режима труда и отдыха 
обучающихся составляют расписа-
ние занятий объединения по пред-
ставлению педагогических работни-
ков с учетом пожеланий обучающих-
ся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обуча-
ющихся и возрастных особенностей 
обучающихся (п. 13);

могут организовывать и прово- 
дить массовые мероприятия, созда-
вать необходимые условия для со-
вместной деятельности обучающих-
ся и родителей (законных представи-
телей) (п. 14).

В новом «Порядке» обращено вни-
мание на право каждого учащегося 
заниматься в нескольких объедине-
ниях и переходить в процессе обуче-
ния из одного объединения в другое 
(п. 9), что, на наш взгляд, в условиях 
введения нового механизма финан-
сирования и электронного учета за-
нятости детей в дополнительном об-
разовании, осуществить затрудни-
тельно. Данная позиция требует от-
дельной проработки и разъяснений по 
применению в практике.

Финальное положение «Порядка» 
уточняет предыдущую версию при-
каза: теперь «организации, осущест-

вляющие образовательную деятель-
ность, могут на договорной осно-
ве оказывать услуги по реализа-
ции дополнительных общеобразо-
вательных программ, организации 
досуговой деятельности обучаю-
щихся педагогическим коллекти-
вам других образовательных орга-
низаций, а также молодежным и дет-
ским общественным объединениям 
и организациям» (п. 24, выделение 
мое. — Авт.).

Формы реализации дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм. Дополнительные общеобра-
зовательные программы реализуют-
ся* организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность:

как самостоятельно, так и по- 
средством сетевых форм их реализа-
ции (ФЗ-273 — ч. 1, ст. 13, п. 10);

в форме организации образова- 
тельной деятельности, основанной 
на модульном принципе представ-
ления содержания образовательной 
программы и построения учебных 
планов, использования соответству-
ющих образовательных технологий 
(ФЗ-273 — ч. 3, ст. 13).

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, са-
мостоятельно определяют формы 
обучения по дополнительным обще-
образовательным программам (допу-
скается сочетание различных форм 
получения образования и форм обу-

* Использование при реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоро-
вью обучающихся, запрещается (ФЗ-273 — 
ч. 9 ст. 13).
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чения (ФЗ-273 ч. 4, ст. 17, п. 9), а так-
же определяют формы аудиторных 
занятий, а также формы, порядок 
и периодичность проведения проме-
жуточной аттестации обучающихся 
(п. 18).

Особую актуальность в современ-
ной ситуации (при очевидной не-
проработанности) приобретают по-
ложения об использовании дистан-
ционных образовательных техно-
логий и электронного обучения. 
Так, в п. 10 нового «Порядка» отме-
чено, что «при разработке и реали-
зации дополнительных общеобразо-
вательных программ используются 
различные образовательные техно-
логии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, элек-
тронное обучение с учетом требова-
ний Порядка применения организа-
циями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ, 
утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 23 августа 
2017 г. № 816». 

И, конечно, для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов орга-
низациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, педа-
гогами обеспечивается предоставле-
ние учебных, лекционных материа-
лов в электронном виде (п. 23). 

Педагогическая деятельность по 
реализации дополнительных обще-
образовательных программ. В п. 15 
нового «Порядка» отмечено, что «пе-
дагогическая деятельность по реали-
зации дополнительных общеобразо-

вательных программ осуществляет-
ся лицами, имеющими среднее про-
фессиональное или высшее образо-
вание (в том числе по направлениям, 
соответствующим направлениям до-
полнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых организаци-
ей, осуществляющей образователь-
ную деятельность) (п. 3.1 — Профес-
сиональный стандарт «Педагог до-
полнительного образования детей 
и взрослых», утвержденный прика-
зом Минтруда России от 5 мая 2018 г. 
№ 298н) и отвечающими квалифика-
ционным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандар-
там» (ФЗ-273 ст. 46, п. 1). 

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
впра ве привлекать к реализации 
до пол нительных общеобразователь-
ных программ лиц, получающих выс-
шее или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных 
групп направлений подготовки выс-
шего образования и специальностей 
среднего профессионального обра-
зования «Образование и педагогиче-
ские науки» в случае рекомендации 
аттестационной комиссии и соблю-
дения требований, предусмотрен-
ных квалификационными справоч-
никами (п. 9 р. 1 — Единый квали-
фикационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26 ав-
густа 2010 г. № 761н).

Таким образом, «Порядком» уста-
новлено право образовательной ор-
ганизации привлекать к реализа-
ции дополнительных общеобразо-
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вательных программ лиц, получаю-
щих высшее или среднее профес-
сиональное образование в рам-
ках укрупненных групп направле-
ний подготовки высшего образова-
ния и специальностей среднего про-
фессионального образования «Обра-
зование и педагогические науки» (п. 
15, выделение мое. — Авт.).

Очевидно, что данная норма «По-
рядка», хоть и импонирует руково-
дителям образовательных организа-
ций, противоречит положениям Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», устанав-
ливающим право на занятие педа-
гогической деятельностью исклю-
чительно для лиц, имеющих сред-
нее профессиональное или выс-
шее образование (ФЗ-273 — ст. 47, 
п. 1). А в тех случаях, когда положе-
ния нормативных правовых актов 
России, регулирующие отношения 
в сфере образования (в нашем слу-
чае — это «Порядок»), не соответ-
ствуют нормам Федерального за-
кона, то приоритетно применяют-
ся нормы Закона (ФЗ-273 — ст. 4, 
п. 5). 

Таким образом, привлечение к пе-
дагогической деятельности лиц, не 
имеющих высшего или среднего про-
фессионального образования, явля-
ется грубым нарушением лицензи-
онных требований (см. «Положение 
о лицензировании образовательной 
деятельности», утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.10.2013 г. 
№ 966 п. 6д), за которое в соответ-
ствии со ст. 19.20 п. 3 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях (от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(ред. от 27 декабря 2018 г.) предусмо-
трен штраф: 

для руководителя (как долж- 
ностного лица) административный 
штраф в размере от 20 000 до 30 000 
рублей;

для образовательной организа- 
ции (как юридического лица) адми-
нистративный штраф от 150 000 до 
250 000 рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Даже если руководитель образо-
вательной организации испытыва-
ет дефицит педагогических кадров, 
в данной ситуации ему нужно быть 
осмотрительным и понимать все ри-
ски, которые могут в этой связи воз-
никнуть.

В заключение подчеркнем, что 
дополнительное образование се-
годня — значимая и полноправная 
часть российской образовательной 
системы, требующая внимания не 
меньшего, чем дошкольное, общее 
или профессиональное. Это то про-
странство, организация которого 
на основе тщательно продуманных 
и выверенных требований, может 
позволить преодолеть кризис дет-
ства, обеспечив тем самым права де-
тей на интеллектуально-творческое 
развитие и профессиональное само-
определение в соответствии с их воз-
можностями, способностями и инте-
ресами.

Проведенный анализ нового до-
кумента Министерства просвеще-
ния Российской Федерации выявил 
неоднозначность ситуации в допол-
нительном образовании, требую-
щей детальной проработки ряда по-
зиций и выработки четких рекомен-
даций для практической реализации 
предъявленных для выполнения по-
ложений. Хотелось бы, чтобы были 
устранены имеющиеся противоре-
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чия и предложены конкретные ме-
ханизмы осуществления образова-
тельной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным про-
граммам.

Впереди серьезная работа, но вни-
мание законодательной власти к во-
просу, который все еще находится на 
периферии общественного сознания, 
вселяет уверенность в том, что в до-
полнительном образовании детей на-
чинается новый этап. 
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В ызовы новейшего времени побуждают педаго-
гов корректировать цели, создавать новое со-

держание, находить целесообразные способы и фор-
мы жизнедеятельности детских творческих объеди-
нений. Поиск управленческих и организационно-
содержательных механизмов, способствующих раз-
витию современных профессиональных компетен-
ций, является ключевой задачей Костромского го-
сударственного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Дворец творчества». 

Прежде всего мы исходим из того, что главной 
фигурой всех преобразований является педагог, 
и его профессиональное развитие должно быть по-
стоянным. Потребность в этом возникает, когда пе-
дагог ставит перед собой новые цели, выдвигает но-
вые идеи, когда меняется характер деятельности 
самореализации. 

Такие формы, как мастерская педагогического 
творчества, площадка профессионального призва-
ния с проведением мастер-классов, организация се-
минаров, внутренних профессиональных конкур-
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Аннотация. Описаны управленческие механизмы, способствующие 
развитию профессиональных компетенций педагога дополнитель-
ного образования. На примере опыта ГБУ «Дворец творчества» 
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Summary. The article describes the management mechanisms that 
contribute to the development of professional competencies of the teacher 
of additional education. On the example of the experience of GBU «Palace of 
creativity» Kostroma region, shows the systematic work in the team, aimed at 
stimulating the activity of the teacher.

ПЕДАГОГ — ГЛАВНАЯ 
ФИГУРА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
The teacher — a key figure of transformations in 
additional education
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сов предоставляют огромные воз-
можности побудить педагога к твор-
ческому поиску: проявить професси-
ональное мастерство и компетент-
ность. Главное — помочь педагогу 
раскрыться, поверить в себя, помочь 
в приобретении новых знаний! А но-
вые знания, опыт и достижения от-
крывают новые горизонты. Мы ста-
раемся на каждой профессиональной 
встрече в учреждении предоставить 
слово как опытным, так и молодым 
специалистам с анализом практики, 
современных педагогических техно-
логий. С гордостью можем сказать, 
что в нашем учреждении есть уни-
кальный опыт и современное виде-
ние и понимание задач дополнитель-
ного образования. 

Источником творческого роста 
педагога дополнительного образова-
ния, бесспорно, являются дети. Са-
моутверждение и развитие педаго-
га всегда происходит вместе с деть-
ми. Именно судьбами воспитанни-
ков высвечивается успех педагога. 
Заметным и значимым педагога де-
лает работа, а его признание насту-
пает среди воспитанников, родите-
лей, коллег и общественности. Еже-
годно мы проводим на базе нашего 
дворца межрегиональный диалог де-
тей и взрослых «Мир детства, мир 
открытий, творчества, достижений». 
Взгляды детей, их ожидания, раз-
мышления, позиция, мнение о раз-
нообразных формах занятости в сво-
бодное время — все это становится 
основой для выработки идей и про-
ектов перспективной педагогиче-
ской деятельности. Эта работа про-
водится совместно с Институтом из-
учения детства, семьи, воспитания 
РАО. К участию в диалоге привлека-

ются различные общественные и ве-
теранские организации. И это тоже 
стало точкой педагогического роста 
нашего коллектива.

Педагог живет в мире, где откры-
ваются детские таланты. Он несет ре-
бенку не только знания, но и вселя-
ет в него уверенность в завтрашнем 
дне, ведет его по дороге достижений, 
делает счастливым. И это великое 
счастье — вместе со своими воспи-
танниками профессионально расти. 
Ощущение роста приходит чаще все-
го во время участия в творческих га-
стролях, фестивалях, форумах. Кон-
курсы поднимают престиж нашей 
профессии и открывают новые воз-
можности в необъятном мире педа-
гогического поиска. Например, в ре-
гиональном конкурсе «Профессиона-
лизм, творчество, успех», организато-
ром которого является наш дворец, 
участвует более 200 педагогов реги-
она. А это возможность увидеть ин-
тересные практики, позаимствовать 
опыт, выработать новую концепцию 
педагогической деятельности.

Когда педагог чувствует, что ну-
жен детям, когда он понимает свое 
предназначение, когда и его дости-
жения замечены, одобрены, — он 
может горы свернуть. Для педаго-
га важно ПРИЗНАНИЕ. И это тоже 
одна из сложных, но реализуемых 
управленческих задач нашего кол-
лектива. Мы стали организатором 
регионального проекта ТОП-100 пе-
дагогов дополнительного образова-
ния «Верность традициям!». По усло-
виям проекта педагога-соискателя 
выдвигает сам коллектив, учиты-
вая его заслуги и вклад в развитие 
дополнительного образования. Ито-
гом стала книга с рассказом об уди-
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вительных педагогах, за каждым 
из которых стоит ряд достижений, 
и как результат — профессиональ-
ное признание. 

Многолетняя практика работы 
в дополнительном образовании убе-
дила нас в том, что целеустремлен-
ность педагога, степень его самореа-
лизации нужны, прежде всего, детям. 
Обратимся к мнению Бориса Зино-
вьевича Вульфова: «…рост у педаго-
га может быть и по содержанию, и по 
линии административной, и за пре-
делами учреждения, но главное — 
рост качественный. Профессиональ-

ный рост педагога неизменен в том, 
чтобы расти не над другими, а над 
собой» [1]. В этом и есть смысл дея-
тельности педагога дополнительного 
образования. И, как главный резуль-
тат ее — продолжение профессии 
в судьбах выпускников — 35 % пе-
дагогов дворца — это бывшие круж-
ковцы. 
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Это интересно

ПЕРЕД СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ВЫСТУПАЮТ ФИНАЛИСТЫ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
150 открытых уроков провели финалисты конкурса «Лидеры России» в 24 школах Сочи, 

Адлера и Лазаревского. Для большинства из них выступление перед учащимися не вызвало  
трудностей и даже было привычным. Но для тюменского предпринимателя Ильи Новикова 
необходимость провести открытый урок в X классе СОШ № 18 оказалась неожиданностью. 
«Разговор с детьми – это что-то новое, волнующее и необычное. – поделился он своими 
впечатлениями. – Хотя маленький опыт у меня все же был, я как-то рассказывал девяти-
классникам Тюмени об экономическом потенциале области, о больших возможностях для 
молодежи в родном регионе».

В СОШ № 18 Илья Новиков затронул одну из самых актуальных тем для современных 
старшеклассников. Он рассказал о лидерстве и его разновидностях. По мнению предприни-
мателя, лидерство может быть феноменом, не связанным с должностными обязанностями 
и занимаемым постом. «Это когда человек, понимая свою социальную ответственность, 
занимается деятельностью – волонтерской, патриотической, экологической — не за 
зарплату, а по своим убеждениям, моральному долгу», – эта формулировка Ильи Новикова 
вызвала бурные обсуждения среди старшеклассников. Как отметил Новиков, у современной 
молодежи есть интерес к устройству общества, внутренним пружинам, подталкивающим 
его развитие. Ребята задавали предпринимателю провокационные вопросы, отстаивали 
свое мнение, а значит, проявляли качества будущих лидеров.

https://t-l.ru/260356.html
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В современном образовании достаточно большое 
внимание уделяется формированию системы 

знаний и представлений о безопасности жизнедея-
тельности. Значительная часть (до 10 %) программ 
практически любого общеобразовательного учеб-
ного курса (даже таких, как физика или литерату-
ра) отводится знакомству школьников с различны-
ми угрозами, опасностями и мерами их профилак-
тики.

Однако растущие цифры детского травматизма 
свидетельствуют о низкой эффективности ретран-
сляционных форматов подачи учебного материа-
ла. И напротив, существующие практики интерак-
тивных форматов, опирающихся на формирование 
личного опыта, на эмоциональное «проживание» 
ребенком моделируемой ситуации, дают фиксиро-
ванный эффект изменения его личного отношения 
к правилам безопасности, приобретения дополни-
тельных мотивов и новых паттернов жизнесберега-
ющего поведения [2].

Таким образом, речь идет не просто о повыше-
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нии уровня образованности в вопро-
сах безопасности, но о феномене вос-
питания культуры собственной без-
опасности у детей как ключевом на-
выке личности.

Через создание системы воспита-
ния культуры собственной безопас-
ности у детей реализуется принцип 
государственной политики о приори-
тете безопасности, жизни и здоровья 
детей по отношению к возложенным 
на образовательные организации ре-
зультатам подготовки, прописанным 
в нормативных правовых актах феде-
рального и отраслевого уровня и спе-
циально разработанных типовых 
правовых, организационных и мето-
дических документах, регламентиру-
ющих их деятельность по формиро-
ванию внимательности и наблюда-
тельности, а также быстрых, уверен-
ных и правильных действий детей 
в различных экстремальных (вне-
штатных) ситуациях [4].

Сегодня программы общеобразо-
вательных организаций — едва ли 
не самая устойчивая часть систе-
мы образования, в которой даже не-
большая корректировка парадигмы 
(а именно этого потребует внедре-
ние принципов воспитания культу-
ры собственной безопасности как 
метапредметного образовательного 
результата) — дело долгое и много-
трудное. 

Мы исходим из того, что в систе-
ме дополнительного образования 
можно решить проблему воспита-
ния у детей культуры собственной 
безопасности. Коллективом авторов 
(рук. — кандидат педагогических на-
ук Н. А. Сидорина) с 2011 г. разраба-
тывается дополнительная образова-
тельная общеразвивающая програм-

ма социально-педагогической на-
правленности «Универсальный код 
безопасности» [3].

Программа — часть модульной 
программы интерактивных занятий 
по профилактике детского травма-
тизма и воспитанию культуры без-
опасного поведения «Универсаль-
ный код безопасности», также раз-
работанной авторами. Она соответ-
ствует базовому уровню, содержа-
ние занятий которого направлено на 
осознание детьми своей роли в про-
цессе обеспечения собственной без-
опасности; представление о диапазо-
не нестандартных ситуаций, непра-
вильном поведении, которое может 
повлечь за собой травмоопасные по-
следствия; самостоятельное откры-
тие «универсального кода безопасно-
сти» и проверку его действия в раз-
личных опасных жизненных ситуа-
циях; воспитание навыков безопас-
ного поведения в различных жиз-
ненных ситуациях; развитие чувства 
уверенности в своих силах и вну-
тренней защищенности.

Новизна программы — в си-
стем но-деятельностном (в соот-
ветствии с ФГОС НОО), практико-
ориентированном комплексном 
и компетентностном подходе к вы-
работке у ребенка навыков безопас-
ного поведения в дополнение к име-
ющимся или получаемым знаниям 
и умениям по учебным предметам 
«Окружающий мир» и «Физическая 
культура» [1].

Программа не заменяет, а своими 
высокоэффективными авторскими 
методиками качественно дополняет 
существующие в системе образова-
ния формы работы с детьми в части 
формирования безопасного образа 
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жизни. Программа интерактивных 
занятий по профилактике детского 
травматизма и формированию куль-
туры безопасного поведения «Уни-
версальный код безопасности» име-
ет экспертное заключение Минобр-
науки РФ (АС-6/09 пр. от 10 апреля 
2013 г.) и рекомендована для исполь-
зования в образовательном процессе 
образовательных учреждений Рос-
сии [3].

Главный методический акцент 
направлен на личностный подход 
к каждому обучающемуся в соответ-
ствии с его индивидуальными за-
просами, на активизацию собствен-
ной познавательной деятельности 
ребенка на различных этапах обуче-
ния (изучение теоретических аспек-
тов, практическая отработка, само-
стоятельная работа).

Системообразующим элементом 
программы для мотивации ребен-
ка к пониманию необходимости соб-
ственного участия в формировании 
культуры своей безопасности, соб-
ственных действий в нестандартной 
(опасной) ситуации является некий 
универсальный алгоритм (практиче-
ский инструмент) действий, направ-
ленных на восприятие необходимой 
информации из окружающего ми-
ра, правильную ее оценку и адекват-
ную быструю реакцию на нее. Свое-
временное выполнение универсаль-
ного алгоритма обеспечивает умень-
шение вероятности наступления опас-
ной ситуации (риска) и последующе-
го травматизма. Таким универсаль-
ным алгоритмом, предлагаемым де-
тям с первых занятий, является уни-
версальный код безопасности, имею-
щий свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания) № 560742.

В программе слово «код» является 
аббревиатурой. Она составлена из 
первых букв его ключевых элементов 
и представляет собой схему простой 
последовательности действий, пра-
вильное выполнение которых обе-
спечивает уменьшение вероятности 
наступления опасной ситуации (ри-
ска) и ее последствий:

КОД = «Контролируй» + «Оцени-
вай» + «Действуй».

Контролируй обстановку — фор-
мирование устойчивой привычки 
к постоянному контролю окружаю-
щего пространства (звуки, запахи, 
свет, поведение животных и людей, 
изменения в природе и неживых объ-
ектах, пр.) и фиксации (обнаруже-
ния) различных сигналов, в том чис-
ле предвещающих опасность («инди-
каторы опасности»).

Оценивай риски — формирование 
навыков и умений анализировать 
полученные сигналы в соответствии 
с правилами безопасности по различ-
ным направлениям жизнедеятельно-
сти, выявлять среди них «индикато-
ры опасности» и оценивать уровень 
возможного личного риска. Для ком-
петентной оценки рисков необходим 
набор базовых знаний, приобрета-
емых ребенком на основном уров-
не программы и при изучении ряда 
учебных предметов в школе («Окру-
жающий мир», «ОБЖ», «Физическая 
культура» и пр.).

Действуй правильно, уверенно 
и быстро — передача знаний и выра-
ботка навыков по составлению клас-
сической схемы действий в типо-
вых опасных ситуациях (ОБЖ), а за-
тем — формирование умений по со-
ставлению собственного алгоритма 
действий (в соответствии с классиче-
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ской схемой) при наступлении кон-
кретных опасных ситуаций.

«Универсальный код безопасно-
сти» — гибкая, универсальная про-
грамма, которую можно реализовать 
в разных образовательных учрежде-
ниях (детский сад, группы продлен-
ного дня в школах, оздоровительные 
детские лагеря) с разной степенью 
детализации (полный курс, основной 
курс, специальные темы).

Универсальность программы обе-
спечивается:

возможностью ее использова- 
ния в различных образовательных 
форматах: факультативные заня-
тия, кружки, как интегрированный 
курс в учебный предмет «Окружа-
ющий мир», специализированный 
курс в системе дополнительного об-
разования, комплексный (интенсив-
ный) курс в рамках школьных кани-
кул и пр.;

завершенностью каждого кон- 
кретного элемента программы: мо-
тивационно, содержательно, сю-
жетно, что позволяет моделиро-
вать различные варианты програм-
мы применительно к временным 
и организационно-техническим воз-
можностям учреждений и запросам 
самих обучающихся;

наличием разных форматов  
мотивации: увлекательная игра 
(сюжетно-игровая модель), исполь-
зование новейших технических 
средств (интерактивные доски, на-
вигаторы, ноутбуки, компьютерные 
программы, пр.);

применением современных пе- 
дагогических технологий (формы 
проведения занятий: презентации, 
электронные викторины, интерак-
тивные упражнения).

Ключевые понятия, определяю-
щие содержание программы:

Сигналы опасности — запахи, зву-
ки, ощущения, предвещающие над-
вигающуюся опасность.

Индикаторы опасности — пред-
меты, являющиеся источниками сиг-
налов опасности.

Риск — вероятность наступления 
опасной ситуации.

Степень риска (низкая, средняя, 
высокая) — мера вероятности насту-
пления опасной ситуации.

ТипОша (типичная ошибка) — 
действие, которое чаще всего совер-
шают люди необдуманно и которое 
приводит к наступлению опасной си-
туации.

Важной особенностью програм-
мы является то, что она реализуется 
в форме интерактивных занятий по 
профилактике детского травматиз-
ма, направленных на передачу детям 
знаний и формирование устойчивых 
навыков сознательного сбережения 
собственной жизни и здоровья. 

Программа разработана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС началь-
ного общего образования, утверж-
денного приказом Минобрнауки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373, к лич-
ностным характеристикам выпуск-
ника общеобразовательного учреж-
дения в части формирования и ис-
пользования навыков и правил 
здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни, а так-
же требований к результатам освое-
ния основной образовательной про-
граммы по предмету «Окружающий 
мир», а именно: формирование моде-
ли безопасного поведения в услови-
ях повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситу-
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ациях; формирование психологиче-
ской культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безо-
пасного взаимодействия в социуме.

При составлении программы учи-
тывалась одна из главных целей раз-
вития системы школьного образова-
ния — формирование личности, го-
товой к активной творческой саморе-
ализации в пространстве общечело-
веческой культуры и готовой к соци-
альной самоидентификации посред-
ством личностно значимой деятель-
ности.

В программе делается акцент на 
системную работу через внедрение 
современных методик, основанных 
на принципах активного вовлече-
ния самого ребенка в процесс фор-
мирования представлений и прак-
тических навыков в сфере обеспече-
ния личной безопасности.

В процессе разработки методик 
формирования культуры собствен-
ной безопасности у детей также 
определена необходимость психо-
логического сопровождения на всех 
этапах обучения, как то: учет психо-
физиологических особенностей лич-
ности, гендерных и возрастных осо-

бенностей школьников и т.д., а так-
же психологической подготовки пре-
подавателей, воспитателей, инструк-
торов. В настоящее время коллектив 
работает над созданием целостной 
системы психологического сопро-
вождения процессов формирования 
культуры собственной безопасности 
у школьников. Результатом создания 
такой системы станет повышение 
качества психолого-педагогического 
обеспечения мероприятий програм-
мы.
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России. В Подмосковье к ней присоединилось наибольшее количество учителей — 670, 
что и сделало регион лидером. На втором месте оказалась Башкирия, на третьем — 
Ростовская область. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Social development of students in additional education: 
research experience
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Аннотация. Представлены результаты исследования социального раз-
вития учащихся в дополнительном образовании детей на базе Дворца 
пионеров и Дома детского творчества г. Ярославля. Анализируется уро-
вень разработанности проблемы социального развития учащихся и его 
оценивания. В качестве результатов исследования приведены алгоритм 
педагогического сопровождения социального развития учащихся, этапы 
тьюторского сопровождения индивидуальной программы социального 
развития ребенка, компоненты критериальных баз оценивания социаль-
ной одаренности и самоорганизованности учащихся.

Keywords: social development, 
social giftedness, self-
organization, students, research, 
approaches, result, diagnostics, 
criteria.

Summary. This article presents the experience of research of social development 
of students in additional education of children on the basis of the Yaroslavl 
city Palace of pioneers and the House of children’s creativity Frunzensky 
district of Yaroslavl. The article substantiates the choice of subject-activity 
and environmental approaches as a methodological basis for the study of 
the results of social development of students. The author analyzes the degree 
of development of the problem of social development of students and its 
evaluation; presents as the results of the research algorithm of pedagogical 
support of social development of students, stages of tutor support of the 
individual program of social development of the child, the components of criteria 
bases of evaluation of social giftedness and self-organization of students. 
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С оциальное развитие обучающихся как приобре-
тение ими опыта формирования социальной от-

ветственности, самостоятельности, самоорганизо-
ванности, готовности к общественно полезной де-
ятельности определяется возрастанием роли лич-
ности в обществе. Сегодня более успешными ста-
новятся молодые люди, способные самостоятельно 
решать нетиповые социальные проблемы, облада-
ющие лидерскими качествами.

Система дополнительного образования детей об-
ладает значительным потенциалом для эффектив-
ного социального развития обучающихся, так как 
она гибко реагирует на запросы личности, обще-
ства, государства, имеет ряд преимуществ и осо-
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бенностей по сравнению с другими 
видами образования: свобода выбо-
ра профиля деятельности, объедине-
ния, педагога; вариативность и мо-
бильность программ, занятий; ши-
рокие возможности для самореали-
зации обучающегося; тесное меж-
личностное неформальное общение 
детей, педагогов, администрации; 
отсутствие образовательных стан-
дартов и классно-урочной системы; 
большая свобода в отборе содержа-
ния и средств обучения; сочетание 
высокого уровня мотивации обуче-
ния с эффективными методами пер-
сонифицированного образования.

Социальное развитие обучаю-
щихся — одно из приоритетных на-
правлений развития системы допол-
нительного образования. От юного 
россиянина в современных условиях 
требуются высокая социальная ак-
тивность и ответственность, и в этой 
связи актуальной задачей педагоги-
ческой науки и практики является 
нахождение механизмов социально-
го развития обучающихся.

Актуальность изучения феномена 
социального развития обучающих-
ся вызвана противоречиями меж-
ду необходимостью развития значи-
мых социальных качеств учащихся 
и ограниченностью ресурсов обра-
зовательных организаций по реше-
нию данной задачи; между потреб-
ностью общества в формировании 
социально развитых молодых людей 
и недостаточной разработанностью 
в педагогической науке и практике 
проблемы социального развития де-
тей в дополнительном образовании; 
между необходимостью оценивания 
социального развития обучающихся 
и неразработанностью критериаль-

ной базы изучения эффективности 
данного процесса.

Методологической основой иссле-
дования проблемы социального раз-
вития обучающихся в дополнитель-
ном образовании стали: субъектно-
деятельностный подход, определяю-
щий пути становления человека как 
субъекта и механизмы развития де-
ятельности как условия формирова-
ния личности (К.  А. Абульханова, 
А.  В. Брушлинский, А.  Н. Леонтьев, 
С.  Л. Рубинштейн и др.), и средовой 
подход, раскрывающий возможности 
использования среды в личностном 
развитии обучающихся (А.  В. Ива-
нов,  Ю.  С. Мануйлов, Л.  И. Новико-
ва, В.  И. Панов, Г.  Г. Шек, В.  А. Яс-
вин и др.).

В качестве теоретических основ 
выступили положения общепси-
хологической и психолого-педаго-
ги че ской теории деятельности 
(Б.  Г. Ананьев, П.  Я. Гальперин, 
А.  Н. Леонтьев, С.  Л. Рубинштейн, 
Д.  И. Фельд штейн); концепции со-
циализации (А.  В. Мудрик, В.  Г. Бо-
чарова, И.  А. Липский, Л.  В. Марда-
хаев, Б.  Д. Семенов, Г.  Н. Филонов; 
Р. Дарендорф, Ф. Знанецкий, Ч. Ку-
ли, К. Роджерс, У. Томас); концепция 
социальной адаптации, рассматри-
вающая включение ребенка в систе-
му социальных отношений (А.  А. Ан-
цыферова, Б.  З. Вульфов, А.  В. Му-
дрик); концепция экзистенциальной 
педагогики (М.  И. Рожков); концеп-
ция педагогической деятельности 
по развитию субъектности обучаю-
щихся старшего школьного возраста 
(Т.  Н. Гущина); теоретические рабо-
ты по педагогическому сопровожде-
нию (Е.  А. Александрова, Н.  М. Бо-
рытко, М.  И. Рожков); исследования 
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в формате тьюторства (Т.  М. Кова-
лева, А.  А. Попов, Н.  В. Рыбалки-
на, П.  Г. Щедровицкий); разработ-
ки в области внешкольного воспи-
тания и дополнительного образова-
ния детей (Т.  Ф. Асафова, А.  Г. Ас-
молов, А.  К. Бруднов, А.  В. Воло-
хов, В.  П. Голованов, Т.  Н. Гущи-
на, Е.  Б. Евладова, А.  В. Золотарева, 
М.  Б. Коваль, И.  И. Фришман).

Социальное развитие обучающих-
ся — закономерный процесс измене-
ния человека, включающий в себя не 
только усвоение личностью форм со-
циальной жизни, но и приобретение 
собственного социального опыта. 
Развитие обучающихся проявляет-
ся в их социальной одаренности как 
совокупность следующих качеств — 
активность, ответственность, интел-
лект, компетентность и др. Как осо-
бый вид индивидуального развития 
социальное развитие (Л.  С. Выгот-
ский, Л.  В. Мардахаев) предусматри-
вает и приобретение молодым чело-
веком таких свойств, как самоорга-
низованность, инициативность, го-
товность к деятельности, осознан-
ность ценностных ориентаций и дру-
гих. 

Нами было выявлено, что в про-
цессе социального развития детей 
в дополнительном образовании бы-
стрее осваиваются необходимые со-
временному специалисту надпро-
фессиональные компетенции — уни-
версальные знания, умения и навы-
ки, повышаются инициативность, 
готовность к общественно полезной 
деятельности, осознанность цен-
ностных ориентаций; формирует-
ся социальная и профессиональная 
мобильность учащегося. Сам про-
цесс переводится в плоскость разви-

тия социальной активности учащих-
ся и их способностей к самооргани-
зации и самоопределению; увеличи-
вается количество побед в конкур-
сах, фестивалях, олимпиадах всех 
уровней.

В процессе работы под нашим со-
вместно с В.  П. Головановым науч-
ным руководством инновационной 
площадкой ФГБНУ «Институт из-
учения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии образова-
ния» на базе Ярославского городско-
го дворца пионеров были разработа-
ны алгоритм педагогического сопро-
вождения социального развития уча-
щихся и этапы тьюторского сопрово-
ждения индивидуальной программы 
социального развития ребенка. На-
зовем эти восемь этапов педагоги-
ческого сопровождения социального 
развития учащихся.

Осознание1.  учащимися и педаго-
гами задач социального развития.

Договор2.  субъектов социально-
го развития об условиях, границах 
и формах педагогического сопрово-
ждения учащихся.

Выявление причин возникнове-3. 
ния проблем в социальном развитии 
детей, формулировка проблем, диа-
гностические исследования.

Актуализация деятельности по 4. 
решению проблем; определение сте-
пени участия каждого субъекта в до-
стижении желаемых результатов.

Совместное с педагогами про-5. 
ектирование индивидуальных про-
грамм развития каждого учащегося.

Реализация проектов и про-6. 
грамм социального развития уча-
щихся.

Совместный анализ и оценка 7. 
достигнутого; прогноз возможности 
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появления трудностей и их преодо-
ление.

Педагоги и дети совместно кор-8. 
ректируют программы социального 
развития учащихся.

Алгоритм сопровождения про-
граммы социального развития уча-
щегося содержит три этапа: 1) диа-
гностический этап по определению 
ситуации, требующей персонифици-
рованного педагогического сопрово-
ждения, определение сути пробле-
мы и особенностей ситуации, фик-
сация позиции ребенка по отноше-
нию к проблеме; 2) этап непосред-
ственного сопровождения по созда-
нию условий для осознания учащим-
ся своей проблемной ситуации и со-
действию ему в преодолении трудно-
сти как на уровне организации дея-
тельности, так и в ходе прогнозиро-
вания и планирования дальнейшей 
работы (на данном этапе педагог вы-
ходит на уровень интеграции с дру-
гими специалистами и организаци-
ями); 3) аналитико-рефлексивный 
этап, на котором совместно с уча-

щимся проводятся анализ, оценка, 
рефлексия полученных результатов 
сопровождения, а также осмысле-
ние, коррекция и проектирование 
дальнейшей работы по социальному 
развитию ребенка.

Педагогами Ярославского город-
ского дворца пионеров для оценива-
ния эффективности социального раз-
вития учащихся были разработаны 
его уровни (табл. 1).

Особое внимание в процессе соци-
ального развития учащихся в допол-
нительном образовании мы уделили 
таким значимым граням, как соци-
альная одаренность и самоорганизо-
ванность. Изучение проводилось на 
инновационных площадках ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования» на базе Дворца пионе-
ров и Дома творчества Фрунзенского 
района г. Ярославля.

В ходе теоретического анализа по-
нятийного поля социальной одарен-
ности человека нами были выделе-
ны составляющие данного явления: 

Т а б л и ц а  1

Уровни социального развития учащихся

Уро-
вень Характеристика 

Низ-
кий

Несформированность качеств социально одаренной и самоорганизованной личности.
Учащийся подчинен среде

Ситу-
атив-
ный

Отдельные проявления качеств социально активной личности.
Обучающийся недостаточно социально активен, недостаточно приспособлен к внешней 
среде

Базо-
вый

Учащийся хорошо приспосабливается к внешней среде, находит в ней свое место, соот-
ветствующее его внутреннему психическому складу, проявляет социальную активность

Вы-
со-
кий

Ярко выражен процесс творчества, связанный с преобразующей деятельностью, содер-
жанием которой является инициатива, активность, продуцирование оригинальных идей.
Учащийся отличается стремлением видоизменять образовательную среду в соответ-
ствии со своими потребностями и желаниями 
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социальная компетентность — спо-
собность действовать в социуме с уче-
том позиций других людей; социаль-
ная активность — качество лично-
сти и степень участия в социальных 
процессах, личная ответственность 
за происходящее вокруг; социальный 
интеллект — способность понимать 
других людей и действовать или по-
ступать мудро в отношении других; 

ответственность — это соответ-
ствие поведения личности обязан-
ностям и нормам социального вза-
имодействия; креативность — вхо-
дит в структуру одаренности в каче-
стве независимого фактора как гиб-
кость человека в ситуациях социаль-
ного взаимодействия и способность 
к творческому решению возникаю-
щих нестандартных задач общения; 

Таблица 2

Объекты исследования и их характеристика

Объ-
ект Характеристика объекта

Кто контроли-
рует состоя-
ние объекта

Диагностические сред-
ства контроля

Со
ци

ал
ьн

ая
 о

да
ре

нн
ос

ть
 у

ча
щ

ег
ос

я

Социальный интеллект (по когнитивно-
му критерию)

Психологи Тест Гилфорда 

Знания о способах организации коммуни-
каций (по когнитивному критерию)

Психологи, 
педагог

Деловая игра, опросник, 
наблюдение в ситуациях 
взаимодействия

Знания о себе как участнике общения (по 
когнитивному критерию)

Психологи Тест самооценки, рефлек-
сии и т.д.

Готовность к социальному творчеству 
(по мотивационному критерию)

Педагоги Методика «Акт добро-
вольцев», анализ участия 
в социально-творческих 
проектах

Потребность в коммуникациях (по 
мотивационному критерию)

Педагоги Наблюдение, методика 
Айзенка

Склонность к организаторской дея-
тельности и к лидерству (по мотиваци-
онному критерию)

Педагоги Деловая игра, КТД, методи-
ки М. И. Рожкова «Лидер», 
«Способны ли вы быть 
организатором»

Высокая требовательность к целям 
и результатам социальной деятельно-
сти (по мотивационному критерию)

Педагоги Анализ продуктов со-
циальной деятельности, 
наблюдение

Нравственно-ценностное отношение 
к людям (по мотивационному критерию)

Психологи Методика М. Рокича

Социальная активность (по практико-
деятельностному критерию)

Педагоги Портфолио

Успешность в межличностных отно-
шениях (по практико-деятельностному 
критерию)

Психологи, 
педагоги 

Деловая игра, наблюдение, 
экспертная оценка
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мотивация — потребность и жела-
ние вступать в социальные контак-
ты.

Предназначение социальной ода-
ренности состоит в ее развивающем 
влиянии. Одной из задач изучения 
развития социальной одаренности 
учащихся является выявление спо-
собности самой организации вли-
ять на личностное развитие детей. 
Другими задачами являются выяв-
ление уровня развития социальной 
одаренности выпускников образова-
тельной организации; определение 
степени влияния отдельных педаго-
гических средств на ее развитие; по-
лучение информации о качестве ра-
боты педагогов; определение удо-
влетворенности обучающихся, их 
родителей и педагогов результата-
ми развития социальной одаренно-
сти детей.

Для отслеживания результатов 
развития социальной одаренности 
обучающихся Ярославского двор-
ца пионеров была разработана про-
грамма психолого-педагогического 
мониторинга (табл. 2). 

Результаты мониторинга показа-
ли, что учащиеся, включенные в де-
ятельность по развитию их социаль-
ной одаренности, более оригиналь-
ны и нестандартны в своих реше-
ниях и идеях, конструктивнее об-
щаются, лучше владеют своим со-
стоянием, обладают более высоким 
уровнем самоуважения, испытыва-
ют в общении меньше напряжения 
и тревоги. 

Данные подтверждены матема-
тической статистикой; уровень до-
стоверности различий в контроль-
ной и экспериментальной группах 
p=0,001. Все данные подверглись 

факторному анализу с целью опреде-
ления структуры взаимосвязей меж-
ду показателями социальной ода-
ренности. Были выделены три ве-
дущих фактора в совокупности пе-
ременных. В первый вошли состоя-
ние личностного кризиса, контакт-
ность, успешность в общении, адап-
тивность, коммуникативная совме-
стимость; с отрицательным значени-
ем вошли личностные качества, за-
трудняющие контакт, второй соста-
вили самооценка и общий уровень 
способности личности к рефлексии, 
третий фактор включал оригиналь-
ность мышления, беглость творче-
ского мышления, критичность в са-
мооценке и качества, способствую-
щие эффективному контакту. 

Выявленные факторы позволили 
определить перспективные направ-
ления развивающей работы специ-
алистов по социальному развитию 
учащихся в дополнительном образо-
вании. Сильнее всех влияют на раз-
витие социальной одаренности на-
выки общения, контактность и адап-
тивность, гибкость и критичность 
мышления, способность анализиро-
вать и адекватно оценивать ситуа-
ции социального взаимодействия.

Нами накоплено значительное ко-
личество диагностических методик, 
которые можно использовать в ис-
следовательской и практической де-
ятельности педагогов. При исследо-
вании эффективности процесса раз-
вития социальной одаренности об-
учающихся целесообразно исполь-
зовать тест Гилфорда, опросник, на-
блюдение в ситуациях взаимодей-
ствия и игре, тест самооценки, ме-
тодику «Рефлексия» В. В. Пономаре-
вой, портфолио.
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Другая ключевая грань социально-
го развития учащихся — их самоор-
ганизация. Ряд теоретических поло-
жений, представленных ниже, мож-
но рассматривать в качестве прин-
ципов построения деятельности пе-
дагогов по изучению феномена само-
организации учащихся.

Так как целевые ориентиры и 
другие компоненты процесса са-

моорганизации учащихся направ-
лены прежде всего на содействие 
личностному росту ребенка, то 
в качестве основного критерия мы 
взяли уровень самоорганизации 
личности, показателями которого 
являются ответственность, адек-
ватность, рефлексивность, умение 
анализировать свою деятельность 
и управлять своими эмоциями, на-

Т а б л и ц а  3

Уровни самоорганизации учащегося

Уровень Характеристика

Низкий Отсутствие, несформированность качеств самоорганизованной личности (от-
ветственность, адекватность самооценки, рефлексивность, умение анализировать 
свою деятельность и управлять своими эмоциями, способность к волевому усилию, 
мобилизовать себя в нужный момент.
Неумение рационально использовать свое время (приход и уход с занятий, несвое-
временное выполнение задания на занятии и дома). Отсутствие плана на день.
Неумение организовать свое рабочее место, самостоятельное выполнение заданий.
Отсутствие самомотивации и самоконтроля

Уровень 
ситуа-
тивного 
проявле-
ния

Несвязанное проявление таких качеств самоорганизованной личности, как ответ-
ственность, адекватность самооценки, рефлексивность, умение анализировать свою 
деятельность, управлять своими эмоциями, способность к волевому усилию, умение 
мобилизовать себя в нужный момент.
Достаточно редко индивиду удается рационально использовать свое время (не-
своевременный приход и уход с занятий, несвоевременное выполнение задания на 
занятии и дома). Редко имеется план на день.
Недостаточное умение организовать свою деятельность: рабочее место, самостоя-
тельное выполнение заданий.
Отсутствие самомотивации и самоконтроля 

Базовый Проявление в деятельности качеств самоорганизованной личности (ответствен-
ность, адекватность самооценки, рефлексивность, умение анализировать свою 
деятельность и управлять своими эмоциями, наличие перспективных планов, спо-
собность к волевому усилию, умение мобилизовать себя в нужный момент).
Частое проявление умения организовать рациональное использование своего вре-
мени, организовать рабочее место, самостоятельное выполнение заданий.
Наличие плана на день, самомотивации и самоконтроля 

Высокий Сформированность и постоянное системное проявление качеств самоорганизован-
ной личности (ответственность, адекватность самооценки, рефлексивность, умение 
анализировать свою деятельность, умение управлять своими эмоциями, наличие 
перспективных жизненных планов, способность к волевому усилию, умение мобили-
зовать себя в нужный момент). 
Систематическая демонстрация наличия умений организовать рациональное ис-
пользование своего времени, наличия плана на день, умения организовать рабочее 
место, самостоятельное выполнение заданий, наличие самомотивации и самокон-
троля
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личие перспективных жизненных 
планов, способность к волевому 
усилию, умение мобилизовать се-
бя в нужный момент, их сформи-
рованность. Кроме того, по кри-
терию самоорганизации времени 
проверяются показатели — раци-
ональное использование времени, 
своевременный приход и уход с за-
нятий, своевременное выполнение 
задания (на занятии и дома), нали-
чие плана на день. По критерию са-
моорганизации деятельности про-
веряем такие показатели, как само-
организация рабочего места, само-
стоятельное выполнение заданий, 
наличие самомотивации и само-
контроля.

Участники эксперимента разрабо-
тали критерии характеристик уров-
ней развития самоорганизации обу-
чающегося (табл. 3). 

На экспериментальной площадке 
в Доме детского творчества Ярослав-
ля педагогами также был разрабо-
тан лист наблюдений за самооргани-
зацией учащихся. В табличном виде 

по каждому обучающемуся фиксиру-
ются самоорганизация времени, ра-
бочего места, самоорганизация дея-
тельности (3 уровня) и самооргани-
зация личности (3 уровня).

Таким образом, в дополнитель-
ном образовании, как было выяв-
лено в процессе исследования, важ-
но соблюдать следующие условия: 
центрирование на социальном раз-
витии обучающихся; создание усло-
вий для проявления ребенком соци-
альной одаренности и самоорганизо-
ванности; профессионализм специа-
листов; наличие неформальной сре-
ды и неформального общения; прио-
ритет средств, стимулирующих про-
цессы социального развития учащих-
ся. При этом безусловным фактором 
эффективного социального разви-
тия учащихся является выстраива-
ние целостной системы работы по 
развитию таких диалектически вза-
имосвязанных граней, как социаль-
ная одаренность и самоорганизован-
ность учащихся.

Вести

ШКОЛА ВОЛОНТЕРА СОБИРАЕТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Более 180 добровольцев из  городов Заводоуковск, Ялуторовск, а также Ялуторовского, 

Омутинского, Упоровского и Юргинского районов Тюменской области прошли обучение в 
зональной школе волонтера при школе №4 г. Заводоуковска.

В занятиях приняли участие не только школьники, но и представители общественных 
объединений, руководители волонтерских отрядов.

Волонтеры учились собирать команду единомышленников, организовывать совместную 
деятельность, ставить цели, разрабатывать проекты. Для руководителей волонтер-
ских отрядов был проведен специальный семинар-совещание «Развитие добровольчества 
в муниципальных образованиях юга Тюменской области» и практикум по формированию 
программ развития движения. Занятия завершились презентацией проектов и награжде-
нием их исполнителей. 

https://t-l.ru/261629.html
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ВЕРБАТИМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Verbatim as an innovative technology of formation of 
citizenship at high school students

К ЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
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ственность, вербатим, исто-
рии любви, Победа, Великая 
Отечественная война, докумен-
тальный спектакль.

Аннотация. В статье рассказывается, как можно формировать 
гражданственность у подростков путем постановки миниспекта-
клей, посвященных реальным событиям Великой Отечественной 
войны, сохранившимся в воспоминаниях людей старшего поколения. 

Keywords: citizenship, verbatim, 
love stories, Victory, the Great 
Patriotic war, documentary 
performance.

Summary. The article describes how it is possible to form citizenship at 
adolescents by staging mini-plays devoted to the real events of the great 
Patriotic war, which remained in memoirs of people of the older generation.

Е. Н. Потехина, 
зам. директора по 
воспитательной работе МАОУ 
«Лицей № 1», г. Березники, 
Пермский край
E-mail: epotehina_@mail.ru

И нформатизация общества все сильнее увели-
чивает разрыв между поколениями. Пробле-

ма сегодняшнего дня еще и в том, что у молоде-
жи произошла трансформация понятий «любовь» 
и «нравственность». Наша задача с помощью реаль-
ных историй жизни пожилых людей формировать 
положительный образ семьи, вернуть в сознание 
подростков истинное понятие любви. 

Эффективной формой такого сотрудничества 
может стать вербатим (от лат. verbatim — «дослов-
но»), или документальный театр — вид театраль-
ного представления, ставший популярным на рубе-
же XX—XXI вв. (по типу соответствует литературе 
нон-фикшн [1]).

На опыте мы убедились, что взаимодействие по-
колений в период создания вербатимов, посвящен-
ных Великой Отечественной войне, налаживается 
легко и беспроблемно. Вербатимы — это реальные 
истории, рассказанные ветеранами и их детьми, 
рассказы дедов и прадедов о супружеской любви, 
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взаимовыручке, любви к ближнему, 
где проявляются милосердие и чело-
вечность. 

Бережно хранимые в семьях, исто-
рии повествуют о трудностях и их 
преодолении, о разлуках и встречах, 
о потерях и обретениях. Почему вы-
бран вербатим, именно этот жанр? 
Вербатим ценен тем, что с его помо-
щью можно погрузить молодых лю-
дей в историю конкретной семьи, 
показать ценность родственных от-
ношений, а следовательно, сбли-
зить людей разных поколений. Соз-
давая такие миниатюры, многие ре-
бята и их родители впервые узнавали 
о судьбах своих прабабушек и праде-
душек. На их глазах черно-белые фо-
тографии, письма с фронта «ожива-
ли», переставая быть архивными экс-
понатами.

Главное в вербатиме — слово. Мо-
нологи и диалоги не редактируются, 
зрители слышат, как сменяют друг 
друга голоса из прошлого, и в каж-
дом из них — убедительность, правда 
жизни. Участники спектакля озвучи-
вают со сцены строки из писем сво-
их родных, рассказывают истории их 
встреч, любви и расставаний. Зрите-
ли начинают смотреть на учеников 
совсем другими глазами. Открывает-
ся удивительная истина: каждого ре-
бенка, его личность, множество не-
видимых нитей связывают с истори-
ей и традициями семьи. Ребенок на-
чинает доверять тем, кто рядом, он 
выходит из зоны «Я-пространство». 

Приведу несколько историй, лег-
ших в основу вербатимов. Вот одна 
из них «Если любишь, то храни…» 
восьмиклассника Леонтьева Лео-
нида: «Седьмым ребенком в семье 
был мой прадед — Бритвихин Нико-

лай Дмитриевич, 1921 года рожде-
ния. В 1940 году его призвали в ря-
ды Красной армии в г. Старая Цер-
ковь на Украине. 

В первые дни войны авиабаза, где 
служил мой прадед, подверглась ков-
ровой бомбардировке и была уничто-
жена. 

27 октября 1941 г. он попал в плен, 
два месяца находился на территории 
Украины, а затем был отправлен в ла-
герь Цейнхауз в Западной Германии. 
Прадед очень редко рассказывал об 
этом ужасе, но некоторые воспоми-
нания все же сохранились в домаш-
нем архиве, вот некоторые из них:

…Русских кормили раз в два дня. 
Наливали в ладони кипящий, так 
называемый, "суп", в лучшем случае 
в руках оставался протухший ка-
пустный лист.

…Бараки были переполнены, а на-
секомых было столько, что даже ше-
велилась солома, на которой мы спа-
ли…

Когда нас освободили американ-
ские войска, я весил 29 кг…»

Но испытания на этом не закон-
чились. На Родине все бывшие совет-
ские военнопленные подвергались 
тщательным проверкам на предмет 
сотрудничества с гитлеровцами. 

Так мой прадед оказался в Дон-
бассе на принудительных работах 
в шахте (к счастью, не долгих). От-
туда прабабушке он пишет письмо, 
что жив, и посылает фотографию, на 
обратной стороне которой строчки: 
"Нюре от Николая. Если любишь, то 
храни". Нюра — это моя прабабуш-
ка, Бритвихина Анна Ивановна. Они 
были одноклассниками. Школьная, 
первая любовь — это любовь на всю 
жизнь. Война отнимает жизнь и си-



51КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ № 4  2019

 Любое распространение материалов журнала, в т. ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

лы, а любовь дарит их и вселяет на-
дежду. И всегда побеждает любовь.

Моя прабабушка закончила семи-
летнюю школу и работала секрета-
рем сельского совета. Прабабушка 
вспоминала, как было очень тяжело 
в годы войны: работали не покладая 
рук, а в пору страды не спали по не-
сколько суток. 

Страна быстро возрождалась из 
пепла, заново строила города и де-
ревни, восстанавливала мирную 
жизнь. И вот 9 декабря 1946 года по-
явилась новая молодая семья, нача-
лось строительство большого и уют-
ного дома. Моя прабабушка воспита-
ла 5 детей, за что награждена меда-
лью Материнства. 

Мы живем в свободной стране, 
в мирное время. Но я часто думаю 
о том, какую цену заплатили за это 
счастье те, кто жил до нас, например, 
мои героические родственники. Ведь 
все они жили, страдали и трудились 
на благо Родины».

А вот история семьи Яны Косен-
ко — ученицы Х класса:

«…1938 год. Мой прадед Жунев 
Алексей Григорьевич с женой Алек-
сандрой и тремя детьми перееха-
ли в город Березники. Они посели-
лись на улице Котовского. 16 июня 
1941 года в семье родился четвертый 
ребенок, а через шесть дней — вой-
на. В июле 1941 года прадеда призы-
вают в армию. Он попал на Калинин-
ский фронт.

В ужасных условиях первых меся-
цев войны мой прадед думал о семье, 
старался выжить, чтобы вернуться 
домой, к своим близким и любимым 
людям.

В одном из сражений мой прадед 
получил тяжелое ранение в ноги. Са-

нитарным эшелоном он был направ-
лен в город Бийск Алтайского края. 
В пути эшелон попал под бомбеж-
ку, весь хвост состава был разбит, 
только 3 человека из третьего ваго-
на остались живы, в том числе и мой 
дед. Он был уверен, что такое могло 
произойти только благодаря молит-
вам любимой супруги. В госпитале 
он перенес пять операций, и только 
весной 1943 года в сопровождении 
медицинской сестры он вернулся до-
мой на костылях. 

Большая любовь семьи, забота 
любимой жены, помощь со стороны 
подрастающих детей помогли праде-
ду обрести уверенность в завтраш-
нем дне. 

В 1943 году мой прадед начал свой 
трудовой путь на Первом Березни-
ковском калийном заводе. Поте-
рянные на войне ноги не помешали 
Алексею Григорьевичу добросовест-
но трудиться на предприятии в тече-
ние 19 лет.

В нашей семье вспоминают, как 9 
мая 1945 года по радио объявили о по-
беде советского народа над фашист-
ской Германией. В этот миг наш пра-
дедушка от волнения потерял дар ре-
чи в прямом смысле этого слова. По-
том более трех месяцев он писал за-
писки, когда хотел что-то попросить. 
Постепенно речь к нему вернулась. 
Война закончилась. И все возвраща-
лось к мирной жизни. В феврале 1946 
года в семье родился младшенький — 
послевоенный ребенок. Мои праба-
бушка с прадедушкой воспитали пять 
детей. Среди них — летчик, инженер-
атомщик и инженеры-химики.

В музее ПАО "Уралкалий" можно 
ознакомиться с историей нашей се-
мьи. Я чувствую гордость за нашу 
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семью, когда вижу фотографии моих 
родных, среди которых основатель 
трудовой династии "Уралкалия" — 
Жунев Алексей Григорьевич, участ-
ник войны, вернувшийся с войны ин-
валидом.

Я думаю, что наш долг не только 
помнить о героях, но и передать па-
мять о них».

О роли вербатима в воспитатель-
ных планах школы можно прочитать 
в отзывах его участников и зрителей:

«Семейные истории, становясь 
достоянием общества, многому учат 
нас. Пульс любви, как главной цен-
ности жизни, зашкаливает в них. 
И чувства, которые вызывают эти 
рассказы, тоже искренние, так что у 
участников и зрителей наворачива-
ются слезы на глазах», — пишет учи-
тель русского языка и литературы 
Н. Н. Васинькова. 

«Главной ценностью вербатима 
можно назвать то, что любой чело-
век из зрителя может превратиться 
в участника спектакля, потому что 
это открытый спектакль, направлен-
ный на привлечение людей разных 
возрастов и социальных групп», — 
отмечает достоинства вербатима ди-
ректор СОШ № 101 г. Перми Е. Л. Ля-
лина.

Вербатим — замечательное сред-
ство наводить мосты между поко-
лениями. «Мы — ветераны — с удо-
вольствием участвуем в этих спекта-
клях, дополняя рассказы и вспоми-
ная свою молодость. Вместе с молоде-
жью поем песни и читаем стихи» — 
говорит М. А. Русинова, председа-
тель городского совета обществен-
ных организаций ветеранов вой ны, 
труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов.

«Что знают о той войне подрост-
ки? С уроков истории в их памя-
ти остаются лишь даты битв, воз-
можно, число погибших и название 
стран-участников. Для большинства 
молодых людей этим все и ограни-
чивается. Сердца их остаются безу-
частными, поскольку, если они сами 
эмоционально не проживут то, что 
пришлось пережить их предкам — 
миллионам советских людей, то не 
смогут осмыслить, что такое Победа 
и какой ценой она была одержана» — 
так оценивает роль вербатима одна 
из недавних выпускниц нашего ли-
цея Мария Кохан (Кучева).

Педагогический коллектив лицея, 
оценивая опыт проведения вербати-
мов, пришел к выводу, что он исполь-
зует одну из тех технологий, которая 
помогает людям получить ответ на 
сложные вопросы: как найти пони-
мание между отцами и детьми, уви-
деть в каждом ребенке личность, как 
научить понимать и ценить историю 
своей страны? 

И все-таки, что же такое верба-
тим? Это разновидность социально-
го спектакля, в нем играют не про-
фессиональные актеры, а любители. 
Такой спектакль существует не толь-
ко на сцене. Часто зрители включа-
ются в канву сценария со стихотво-
рениями или песнями, собственны-
ми историями. И, самое главное, по-
ставить его может каждый: учитель, 
родитель и даже ребенок, имеющий 
единомышленников, которые со-
гласны участвовать в спектакле вме-
сте с ним. Покажем алгоритм созда-
ния вербатима и его основные сту-
пени.

Анализ диагностики уровня сфор-
мированности гражданственности 
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старшеклассников показал, что отно-
сительно составляющих интегратив-
ного нравственного качества наибо-
лее низкие баллы наблюдаются по 
компоненту «патриотизм» [2]. Верба-
тим в наибольшей степени направ-
лен на развитие именно этой состав-
ляющей. В результате реализации 
вербатима собирается богатый ма-
териал из семейных архивов, у под-
растающего поколения формиру-
ются активная жизненная позиция 
в борьбе за сохранение мира на Зем-
ле, чувство гордости за свою Родину, 
за ее национальную культуру, геро-

ическое прошлое. Повышается сте-
пень готовности обучающихся к вы-
полнению своего гражданского и па-
триотического долга, ответственно-
сти за будущее страны.

Литература
1. Вербатим[https://ru.wikipedia.org/wiki

/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D0%BC] — 10.02.2019.

2. Потехина Е. Н. Сущностные характе-
ристики понятия «гражданственность»: со-
временный контекст // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2017, 
№ 11 (65). Ч. 2. С. 130—137.

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНО СОДЕРЖАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

11 февраля 2019 г. в международ-
ном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялась 
встреча министра просвещения Рос-
сийской Федерации Ольги Василье-
вой с родительской общественно-
стью. На ней было раскрыто содержа-
ние национального проекта «Образо-
вание», освещены основные направ-
ления работы Министерства просве-
щения Российской Федерации в рам-
ках проекта, напрямую затрагиваю-
щие интересы родителей. 

Национальный проект, рассказа-
ла министр, включает в себя 10 фе-
деральных проектов, каждый способ-
ствует решению соответствующей за-
дачи в сфере образования. Он направ-
лен на достижение задач, обозначен-
ных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»: 
обеспечение глобальной конкуренто-
способности российского образова-
ния, вхождение РФ в число 10 веду-
щих стран мира по качеству общего 
образования; воспитание гармонич-
но развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-
культурных традиций.  Подчеркнув, 
что воспитание — прежде всего, Оль-
га Васильева привела яркие выска-
зывания отечественных классиков 
педагогики — В. А. Сухомлинского 
и А. С. Макаренко — о непреходя-
щем значении и всеобъемлющем ха-
рактере воспитания.

В рамках федерального проекта 
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«Современная школа», на который 
выделяется из бюджета 253 млрд. 
рублей, предполагается, в частно-
сти, создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях и лик-
видация обучения в третью смену 
к 2021 году.

Федеральный проект «Успех каж-
дого ребенка» нацелен на  воспита-
ние гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-
культурных традиций (это одна из 
целей национального проекта). Впе-
чатляют планируемые результаты 
реализации проекта, основная став-
ка сделана на дальнейшее значитель-
ное развитие дополнительного обра-
зования детей. 

Поставлены задачи:
— оказать поддержку регионам 

в модернизации инфраструктуры си-
стемы дополнительного образования 
детей, а для повышения ее доступно-
сти к  2021 г. создать дополнительно 
900 тыс. новых мест дополнительно-
го образования, в том числе в сель-
ской местности;

— создать в каждом населенном 
пункте численностью более 60 тыс. 
человек детский технопарк «Кванто-
риум» (предполагается, что к 2024 г. 
в РФ таких парков будет 245);

— для обеспечения доступности 
дополнительного образования ре-
ализовать такие проекты, как мо-
бильный  детский технопарк «Кван-
ториум», и тем самым вовлечь более 
2 млн. школьников в занятия, в том 
числе проживающих в сельской мест-
ности, малых городах  и труднодо-
ступных территориях;

— создать к 2024 году центры вы-
явления, поддержки и развития спо-
собностей  и талантов у детей и моло-
дежи  во всех субъектах Российской 
Федерации (с учетом опыта Образо-
вательного фонда «Талант и успех»). 
Общий объем финансирования из 
федерального бюджета — 75 млрд. 
рублей.

Раскрывая задачи федерально-
го проекта «Учитель будущего» ми-
нистр подчеркнула, что между шко-
лой и родителями должно быть тес-
ное взаимодействие. Отметив сниже-
ние авторитета учителей, она при-
звала родителей не обсуждать с деть-
ми действия учителей, не критико-
вать их в присутствии детей. 

На встрече министр ответила на 
вопросы родителей. Один из участ-
ников встречи был обеспокоен уча-
стившимися проявлениями жестоко-
сти у подростков как по отношению 
друг к другу, так и в отношении педа-
гогов. В этой связи министр отмети-
ла, что только вместе мы можем пе-
реломить эту ситуацию. Не каждая 
мама в состоянии справиться со сво-
им ребенком. Надо учить педагогов 
и помогать родителям. Необходима 
помощь школьного психолога. Требу-
ется психолого-педагогическая под-
готовка учителей. Многое, отмети-
ла министр, зависит от первого уро-
ка, — раньше педагоги-наставники 
помогали молодым начинающим 
учителям. Министр выразила убеж-
дение, что эту практику необходимо 
возрождать.

Федеральный проект «Поддерж-
ка семей, имеющих детей» как раз 
и направлен на решение задачи по 
оказанию комплексной психолого-
педагогической и информационно-



 ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ56  № 4  2019

 Любое распространение материалов журнала, в т. ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

просветительской поддержки  роди-
телям, созданию условий для ранне-
го развития детей в возрасте до 3 лет, 
реализации программ  психолого-
педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям де-
тей, получающих дошкольное обра-
зование в семье. Предполагается соз-
дание портала консультативной по-
мощи родителям. На все это из фе-
дерального бюджета выделяется 8,4 
млрд рублей.

Будучи участником, а скорее ста-
тистом происходящего, могу отме-
тить будничную атмосферу встре-
чи. Вопросы родителей носили чи-
сто практический характер и каса-
лись процесса обучения, никто не за-
тронул вопросов воспитания, этиче-
ских, нравственных проблем. И этот 
момент является показательным, так 
как свидетельствует о снижении вни-
мания к воспитанию как в сфере об-
разования, так и обществе в целом. 
На сегодняшний день существует це-
лый ряд государственных и ведом-
ственных документов, в которых под-
черкивается приоритетность воспи-
тания. Но, как говорится, слова слова-
ми, а дела делами. Во многих областях 
жизнедеятельности общества — здра-
воохранении, образовании  и др. — 
слова и дела не сходятся.

В связи с первым федераль-
ным проектом поражает статисти-
ка: в две-три смены в России ра-
ботают тысячи школ. Работа школ 
в двух- и трехсменном режимах — од-
на из глобальных проблем образова-
ния в России. И решается она край-
не медленно. Еще в ноябре 2015 г. 
тогдашнему министру образования 
и науки России Д. Ливанову журна-
листом был задан вопрос: «Говорят, 

есть школы, где дети даже в три сме-
ны учатся. Неужели это правда? Ког-
да наконец правительство решит 
проблемы второй смены в школах? 
Ведь число первоклассников каждый 
год растет...». Заметим, что сегод-
ня число первоклассников уже в це-
лом по России не увеличивается, на-
оборот, мы наблюдаем очередной де-
мографический спад («демографиче-
скую яму»). Министром, в частности, 
было сказано следующее: «К 2020 г. 
предполагается перевести I-IV и X-XI 
классы на обучение в одну смену»

(http://www.aif.ru/dontknows/
actual/pochemu_v_nekotoryh_shkola_
deti_uchatsya_v_tri_smeny).

Была ли решена эта задача — во-
прос, на который у нас нет отве-
та. Сейчас уже 2019 год. Остается 
лишь посочувствовать детям, обуча-
ющимся во вторую и третью смены, 
да и педагогам, которые испытыва-
ют значительные неудобства. Приве-
дем реакцию мамы школьника: «Мо-
гу с уверенностью сказать, что ужас-
но даже в две смены, а в три — кош-
мар. Расписание очень неудобное, ре-
бенок не успевает ни в один кружок 
или секцию, в классе — вечная тол-
котня и невозможно найти забытые 
вещи (одни не вышли, другие — за-
ходят). Конечно, учиться надо в одну, 
первую смену. Это удобнее в смыс-
ле дальнейшего планирования дня, 
расписания занятий, и физиологич-
нее» (http://www.bolshoyvopros.ru/
questions/1634200-shkola-rabotaet-v-
tri-smeny-kak-eto.html).

Семенов Г. С.,
кандидат педагогических наук, 

доцент, главный редактор журнала 
«Воспитание школьников»
E-mail:sokolab@yandex.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ К САМОРАЗВИТИЮ 
В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Formation of teenagers’ readiness for self-development in 
the context of mastering additional educational programs

ПЕДАГОГ У ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: дополнитель-
ное образование детей, обра-
зовательная и индивидуальная 
образовательные программы, 
саморазвитие, готовность 
к саморазвитию, индивидуаль-
ный проект саморазвития под-
ростка.

Аннотация. В статье рассматривается готовность подростков 
к саморазвитию как предмет теоретических изысканий ученых 
в области современной педагогики. Организовав исследование в русле 
экзистенциальных педагогических подходов, автор предлагает свое 
определение понятия «готовность подростка к саморазвитию». 
Представлены возможности дополнительных образовательных про-
грамм в становлении саморазвивающейся личности, дается ряд реко-
мендаций методического характера. В целях системной подготовки 
подростков к разработке индивидуальных маршрутов саморазвития 
рекомендовано применение проблемных ситуаций разных видов.

Keywords: additional education 
of children, additional educational 
program, individual educational 
program, self-development, 
readiness for self-development, 
individual project of self-
development of a teenager.

Summary. The article examines the readiness of adolescents for self-
development as a subject of theoretical research of scientists in the 
field of modern pedagogy. Organizing research in line with existential 
pedagogical approaches, the author proposed his own definition of the 
concept of adolescent readiness for self-development. The content of 
the scientific article presents the possibilities of additional educational 
programs in the development of self-developing personality. There are 
a number of methodological recommendations. In order to systematically 
prepare adolescents to develop individual routes of self-development it is 
recommended to use problem situations of various types.

И. В. Иванова, 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры 
социальной адаптации 
и организации работы 
с молодежью ФГБОУ ВО 
«Калужский государственный 
университет им. 
К. Э. Циолковского», 
IvanovaDIV@yandex.ru

И сследование процессов становления самораз-
вивающейся личности входит в число актуаль-

ных проблем современной педагогики: в сложив-
шихся социокультурных условиях принципиально 
важным является наличие у человека готовности 
к самоизменению и самосовершенствованию.

В Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года указывается, что 
сегодня внимание необходимо уделять воспитанию 
у детей умения совершать правильный выбор, фор-
мированию у них позитивных жизненных ориенти-
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ров и планов, являющихся показате-
лем саморазвития личности.

В педагогической науке феномен 
саморазвития рассматривается в кон-
тексте образования, воспитания, со-
циализации, при этом процесс са-
моразвития самым тесным образом 
связан с активно-деятельностной, 
творчески-созидающей и ценностно-
смысловой основой формирования 
личности.

Проводя исследование в рамках 
научной школы М. И. Рожкова, под 
саморазвитием будем понимать реа-
лизацию ребенком собственного про-
екта совершенствования необходи-
мых ему качеств [5, с. 27]. 

Теоретический анализ философ-
ской и психолого-педагогической ли-
тературы определяет в качестве ха-
рактеристик саморазвивающей-
ся личности: жизнедеятельность; 
субъектность; способность к свобо-
де выбора с ответственностью перед 
собой; активность, инициативность 
и самостоятельность; сформирован-
ность мировоззрения; овладение 
рефлексией; сформированные воле-
вые качества [1, с. 20—35]. 

Указанный перечень согласует-
ся с психологическими новообра-
зованиями подросткового возрас-
та, связанными с владением реф-
лексией и активным формировани-
ем волевых качеств. Изучение тру-
дов известных ученых, представите-
лей психологической науки позволя-
ет сделать вывод о том, что важным 
этапом в формировании саморазви-
вающейся личности является под-
ростковый возраст, поскольку он 
характеризуется:

— становлением субъектности и 
чувства взрослости (К. Н. Поливано-

ва, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукер-
ман, Д. Б. Эльконин);

— достижением  идентичности 
(М. Кле, Дж. Марсиа, З. Фрейд, 
Э. Эрик сон);

— критичностью мышления, раз-
витием волевых качеств и склонно-
стью к рефлексии (Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, В. И. Слободчиков, 
Э. Шпрангер и др.);

— формированием самосознания 
(Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин); 

— формированием ценност-
ных ориентаций (А. С. Сухоруков, 
А. А. Чернова и др.) [4, с. 28]. 

С другой стороны, важным аспек-
том в контексте проблемы само-
развития является вопрос готовно-
сти личности к процессу преобра-
зования себя и окружающего мира. 
В нашем исследовании в русле экзи-
стенциальных подходов в педагоги-
ке (О. С и Т. Б. Гребенюк, М. И. Рож-
ков, Л. В. Байбородова, Т. В. Машаро-
ва, Е. Е. Чепурных, А. П. Чернявская, 
Т. Н. Сапожникова и др.), позициони-
рующих в качестве идеальной цели 
воспитания формирование человека, 
умеющего прожить жизнь на основе 
сделанного им выбора, осознающего 
ее смысл и реализующего себя в со-
ответствии с этим выбором, под го-
товностью подростка к самораз-
витию будем понимать сформиро-
ванность личности подростка, умею-
щего прожить жизнь на основе сде-
ланного им экзистенциального выбо-
ра, осознающего его смысл и реали-
зующего себя в соответствии с этим 
выбором [2, с. 29]. 

Важную роль в формировании го-
товности подростков к саморазви-
тию в современных социокультур-
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ных условиях играет дополнительное 
образование. Ряд ученых (А. Г. Ас-
молов, В. А. Березина, Т. Н. Гущи-
на, И. Д. Демакова, А. В. Золотаре-
ва, Л. Г. Логинова, М. И. Рожков, 
О. А. Селиванова, В. М. Степанов, 
М. И. Шустова и др.) рассматрива-
ет образовательную среду дополни-
тельного образования как среду, ко-
торая позволяет реализовывать субъ-
ектную позицию ребенка и в которой 
отношения педагога и воспитанника 
носят характер сотрудничества.

Становление субъектной позиции 
подростков, формирование ценност-
ных ориентаций, мотивации к само-
познанию и самоизменению в допол-
нительном образовании осуществля-
ется: 

— на занятиях в творческих объ-
единениях различной направленно-
сти;

— в ходе подготовки и проведе-
ния мероприятий разного уровня 
направленности, предполагающих 
включение обучающихся в социаль-
но значимую деятельность;

— в процессе реализации инди-
видуальных образовательных про-
грамм;

— в ходе ведения потрфолио, днев-
ников личностного саморазвития. 

Для подготовки обучающихся 
к разработке индивидуальных марш-
рутов саморазвития могут быть ор-
ганизованы специальные психоло-
гические тренинги. Важное место 
здесь занимает применение коуч-
технологий, включение подростков 
в социально полезную деятельность.

Содержание дополнительных 
образовательных программ раз-
личной направленности (тех-
нической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художе-
ственной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической [3]) пред-
полагает расширение субъективной 
картины мира обучающихся, кото-
рая становится информационной 
основой для формирования комплек-
са знаний в области самопознания, 
рефлексии, жизненных принципов, 
системы ценностей и ценностных 
установок, позволяющих осознанно 
подходить к самостоятельному вы-
бору, формировать готовность к ре-
ализации собственных проектов са-
моразвития.

Например, творческие объедине-
ния, в которых реализуются дополни-
тельные образовательные програм-
мы, связанные с литературным твор-
чеством, такие как «Литературно-
творческая гостиная», «Журналисти-
ка», нацелены на:

— воспитание средствами худо-
жественной литературы духовно раз-
витой личности, готовой к самопо-
знанию и самосовершенствованию, 
способной к деятельности по зако-
нам добра, совести, чести, справед-
ливости, патриотизма и гражданско-
го долга; 

— расширение нравственного 
и эстетического кругозора обучаю-
щихся;

— формирование гуманистиче-
ского мировоззрения;

— формирование рефлексии че-
рез совершенствование умений ана-
лиза и интерпретации литератур-
ных произведений в их историко-
литературной обусловленности, 
умений выявлять в них конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание, сопоставлять научные, 
критические и художественные ин-
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терпретации литературных произве-
дений; 

— формирование потребности 
в самопознании и самосовершен-
ствовании через литературный ана-
лиз поступков героев произведений; 

— формирование потребности 
в самообразовании в области лите-
ратуры и филологии, чтении худо-
жественных произведений; 

— подготовка к осознанному вы-
бору будущей профессии.

Освоение дополнительных об-
разовательных программ, основан-
ных на исторической науке, краевед-
ческих, историко-патриотических, 
гражданственных и правовых знани-
ях «Мой родной край», «Юный патри-
от»), направлено на:

— воспитание гражданственно-
сти, формирование национальной 
идентичности личности, развитие 
мировоззренческих убеждений об-
учающихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся куль-
турных, религиозных, этнонацио-
нальных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологи-
ческих доктрин;

— расширение социального опыта 
при анализе и обсуждении форм че-
ловеческого взаимодействия в исто-
рии;

— формирование рефлексии че-
рез развитие умений выявлять исто-
рическую обусловленность различ-
ных версий и оценок событий про-
шлого и современности, критически 
анализировать полученную инфор-
мацию, определять собственную по-
зицию по отношению к окружающей 
реальности, аргументированно пред-
ставлять свое отношение к дискусси-
онным проблемам истории;

— овладение умениями и навы-
ками комплексной работы с различ-
ными историческими источниками 
и правовыми документами, поиска 
и систематизации информации как 
основы решения исследовательских 
задач.

Творческие объединения для под-
ростков, в которых реализуются до-
полнительные образовательные про-
граммы художественной направлен-
ности, такие как «Космический ри-
сунок», «Музыкальный калейдоскоп», 
«Дизайн», направлены на: осознание 
нравственных ценностей и идеалов, 
воплощенных в классическом насле-
дии отечественного и мирового ис-
кусства; расширение нравственного 
и эстетического кругозора обучаю-
щихся, формирование у них гумани-
стического мировоззрения, рефлек-
сии через анализ и интерпретацию 
произведений искусства, сопоставле-
ние собственного мнения с мнения-
ми критиков; формирование потреб-
ности в самообразовании в области 
искусства.

Отдельно отметим творческие 
объединения для подростков, в ко-
торых реализуются образовательные 
программы социально-педагогической 
направленности, связанные с волон-
терской деятельностью, подготов-
кой и проведением социальных ак-
ций, подготовкой вожатых (к приме-
ру, программы «Лидер», «Юный арте-
ковец», «Мы вместе» и др.). Они реа-
лизуют задачи: формирования нрав-
ственной устойчивости личности, по-
требности в реализации социально-
полезной деятельности; расширения 
социального опыта; развития эмпа-
тии, толерантности; формирования 
рефлексии через коллективный и ин-
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дивидуальный анализ проведенных 
мероприятий; формирования субъ-
ектной позиции, активности, ини-
циативности, самостоятельности, го-
товности взять на себя ответствен-
ность за конкретное дело.

Творческие объединения для под-
ростков, в которых реализуются про-
граммы социально-педагогической 
направленности, связанные с изуче-
нием психологии (программы «Пси-
хология общения», «Юный психолог», 
«Мир психологии» и др.) нацелены на 
формирование: ценностного отноше-
ния к сфере психического; умений 
осуществлять анализ «Я-реального» 
и прогнозировать «Я-идеальное»; 
субъектной позиции, активности, 
инициативности, самостоятельно-
сти в ходе выполнения коллектив-
ных и индивидуальных творческих 
заданий, рефлексии в ходе реализа-
ции исследовательской деятельно-
сти; готовности взять на себя ответ-
ственность за конкретное дело (в хо-
де выполнения определенного зада-
ния, требующего соблюдения кодек-
са психолога).

Освоение дополнительных обра-
зовательных программ технической 
направленности («Авиамоделирова-
ние», «Информатика», «Робототех-
ника» и др.) направлено на совершен-
ствование логического мышления 
как основы рефлексии в ходе реше-
ния конструкторских задач разного 
уровня сложности и создания техни-
ческих моделей, освоения техниче-
ских программ и инструментов; фор-
мирование субъектной позиции в хо-
де разработки собственных техниче-
ских конструкций, программ и мо-
делей, а также анализа имеющихся; 
формирование системы жизненных 

ценностей и убеждений, осознания 
личной ответственности за разработ-
ку технического новшества и пред-
видения возможных последствий его 
использования (в масштабах обще-
ства, государства, планеты); форми-
рование потребности в самопозна-
нии и самосовершенствовании в про-
цессе решения технических задач по-
вышенного уровня сложности.

Творческие программы естествен-
нонаучной направленности («Наш 
дом — Вселенная», «Дети Земли — 
дети Вселенной» и др.) направлены 
на: формирование целостной карти-
ны мира, бережного и ответствен-
ного отношения к природной среде; 
воспитание у обучающихся активной 
жизненной позиции на образователь-
ном пространстве экологического со-
держания; формирование рефлексии 
и субъектной позиции в ходе реали-
зации практической природоохран-
ной и эколого-просветительской де-
ятельности, ответственного отноше-
ния к природной среде. 

Освоение образовательных про-
грамм физкультурно-спортивной 
тематики (к примеру, секции «Во-
лейбол», «Футбол», «Плавание» 
и др.), направлено на формирова-
ние: рефлексии на основе анализа 
личных достижений в определен-
ном виде спорта, потребности в са-
мопознании и самосовершенствова-
нии в процессе решения задач повы-
шенного уровня сложности в осваи-
ваемом виде спортивной деятель-
ности, активности, инициативно-
сти, потребности в достижениях; 
умений планировать свою деятель-
ность для достижения высоких ре-
зультатов; ответственного отноше-
ния к своему здоровью, учет данной 
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позиции при планировании частоты 
и длительности тренировок; субъ-
ектной позиции в ходе выбора вида 
спорта, определения места его зна-
чимости в личной и профессиональ-
ной сфере.

Важно отметить, что одной из за-
дач применительно к дополнитель-
ным образовательным программам 
разной направленности выступа-
ет формирование потребности в са-
мопознании и самосовершенствова-
нии, что является механизмом соз-
дания и реализации подростками 
индивидуальных маршрутов само-
развития. Подросткам важно пред-
лагать конкретные приемы, методы 
и средства, обеспечивающие про-
цессы самопознания и приближе-
ния к «Я-идеальному», что позво-
лит им реализовать возникшую по-
требность. Полагаем, что в каче-
стве одного такого метода может 
выступать методика проблемных 
ситуаций, которая способствует 
формированию субъектной пози-
ции и ее осмыслению, формирова-
нию ценностных установок, осно-
ванных на нормах культуры и нрав-
ственности; умений проводить ана-
лиз «Я-реального» и «Я-идеального»; 
умений прогнозировать послед-
ствия выбора; накоплению опыта 
выхода из проблемных ситуаций 
разных видов (по видам задейство-
ванных потребностей в саморазви-
тии).

С целью подготовки подростков 
к разработке индивидуальных марш-
рутов саморазвития в дополнитель-
ном образовании на занятиях мы ре-
комендуем использовать следующие 
проблемные ситуации, соответ-
ствующие семи группам потребно-

стей в саморазвитии (по О. С. Гре-
бенок и Т. Б. Гребенок): 

ситуации в области интеллек-1) 
туальной сферы (потребности в ин-
теллектуальном развитии);

в области эмоций (потребно-2) 
сти в развитии адекватного эмоцио-
нального поведения);

в области мотивационной сфе-3) 
ры (регулирование своих интересов 
и желаний);

в области рефлексии своего по-4) 
ведения;

в области волевой сферы (по-5) 
требности в преодолении);

в области предметно-практи-6) 
ческой сферы (потребности в само-
реализации);

в области экзистенциальной 7) 
сферы (потребности в понимании 
перспектив своего существования).

Проблемная ситуация может пред-
лагаться и педагогом, и подростка-
ми. Их обсуждение предлагается 
проводить по следующему плану:

— Понятна ли вам ситуация? 
В чем ее суть? Какие трудности ис-
пытывает человек (герой)? 

— Почему возникла эта ситуация? 
В чем трудность выхода из нее? 

— Какие мотивы побуждают вас /
героя к решению данной ситуации?

— Каких не хватает ресурсов для 
разрешения возникшей ситуации? 

— Что необходимо сделать, чтобы 
приблизиться к ее разрешению? Ка-
ковы возможные стратегии выбора? 

— Какую альтернативу выберете 
вы, исходя из имеющихся ценност-
ных установок, спрогнозируйте, ка-
кую альтернативу выберет герой, ис-
ходя из ценностных установок, ко-
торые сложились у него в процессе 
жизни? 
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— Одобряете ли вы выбор героя? 
Какие альтернативные решения 
имел герой в данной ситуации?

— Какие нужно предпринять кон-
кретные действия вам / герою для 
достижения поставленной цели?

— Какие возможные последствия 
могут иметь принятые решения? 
Не нанесут ли они какой-либо вред 
окружающим людям, планете запла-
нированные действия?

— Каким вам представляется ре-
зультат? Это именно то, что вы / ге-
рой запланировали?

— Почему ваши мнения совпали 
или разошлись? Что ждет героя в бу-
дущем? Почему? Какой вы сделали 
для себя вывод?

Важно, чтобы в момент диалога 
подросток осознавал и вербализиро-
вал переживания, возникшие в мо-
мент обсуждаемой проблемной ситу-
ации. Это необходимо для того, что-
бы перевести ее осмысление с эмоци-
онального на рациональный уровень, 
использовать механизм рефлексив-
ной оценки события и осуществлять 
предвидение последствий выхода из 
проблемной ситуации.

Кроме описанных видов работы, 
могут быть использованы следую-
щие педагогические технологии: де-
ловых игр, педагогических мастер-
ских, проблемного обучения, разви-
тия критического мышления, учеб-
ных дискуссий. Общими признака-
ми технологий являются: 

— активное включение ребенка 
в поисковую учебно-познавательную 
деятельность, организованную на 
основе внутренней мотивации;

— организация совместной дея-
тельности, партнерских отношений 
педагога и обучающихся;

— включение детей в воспита-
тельные отношения в процессе учеб-
ной деятельности;

— обеспечение диалогическо-
го общения между обучающимися, 
а также между детьми и педагогом 
в процессе освоения новых знаний.

Технологии имеют воспитываю-
щее, социализирующее, развиваю-
щее и дидактическое значения.

Воспитывающее значение техноло-
гий проявляется в том, что они по-
зволяют детям вырабатывать само-
стоятельность оценок, нравственно-
мировоззренческую позицию и пове-
денческие установки. 

Социализирующее значение обра-
зовательных технологий выражается 
в том, что они являются педагогиче-
ским средством, механизмом приоб-
щения участников к нормам и цен-
ностям общества, позволяют адап-
тироваться к условиям современно-
го общества, предполагают умение 
отстаивать свою точку зрения, свои 
интересы.

Развивающее значение выражается 
в том, что данные образовательные 
технологии позволяют развивать во-
лю, мышление, актуализируют уме-
ние сопоставлять, сравнивать, ана-
лизировать информацию.

Дидактическое значение выража-
ется в том, что технологии являют-
ся основой для формирования у об-
учающихся универсальных учебных 
действий, а также важнейших ка-
честв, необходимых современному 
человеку.

В контексте возможностей допол-
нительного образования в формиро-
вании готовности подростков к са-
моразвитию важно обратить вни-
мание на разработку и реализацию 
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индивидуальных образовательных 
программ. Содержательные аспекты 
личностно-ориентированного обра-
зования акцентируют внимание пе-
дагога на развитии субъектной прак-
тики обучающихся, при этом основ-
ным условием выступает их вовле-
ченность в критический анализ, от-
бор и конструирование личностно 
значимого содержания образования.

В процессе диалога с педагогом 
подросток должен осознать собствен-
ные потребности, обязанности, а так-
же их природу (Что я хочу и почему? 
Какие имею способности, потребно-
сти»?). На основе этого спрогнозиро-
вать динамику образов «Я-прошлое», 
«Я-настоящее», «Я-будущее».

На этапе определения содержа-
ния индивидуальной образователь-
ной программы, ее уровня и темпа 
освоения подростку необходимо ука-
зать на проверку соответствия цели 
саморазвития со своими возможно-
стями и ограничениями, которые 
представляют собой путь решения 
внутреннего противоречия между 
«Я-настоящим» и «Я-будущим».

Индивидуальная образовательная 
программа должна предусматривать 
создание условий для:

— мотивации подростка к при-
ближению к «Я-идеальному» через 
определение его личной значимо-
сти;

— приобретения, совершенство-
вания качеств личности подрост-
ка, способствующих достижению 
«Я-идеального»;

— формирования нравственной 
устойчивости личности;

— участия подростка в социально 
значимой деятельности, причем не 
только для реализации творческого 

потенциала, достижения успеха в со-
циальных отношениях, но и продви-
жения в самопознании, раскрытии 
смысла собственной жизни; 

— предоставления подростку сво-
боды выбора в реализации намечен-
ного, побуждения его к регулярной 
рефлексии промежуточных результа-
тов, внесению необходимых коррек-
тив в исходный замысел и прогнози-
рованию их результатов.

Процесс разработки и реализации 
индивидуальной образовательной 
программы в дополнительном об-
разовании учитывает индивидуаль-
ный запрос ребенка, а значит, созда-
ет основу для его формирования. 

Это требует специально организо-
ванного системного педагогического 
сопровождения становления само-
развивающейся личности воспитан-
ника, планомерной работы по фор-
мированию ценностных установок, 
принятых и ободряемых в обществе, 
совершенствованию рефлексивных 
процессов и мотивации к самостоя-
тельному и ответственному выбору.

Совместное обсуждение результа-
тов саморазвития подростка в ходе 
и итоге освоения индивидуальной 
образовательной программы может 
строиться на следующих вопросах: 

— Каким ты был, что не устраива-
ло и почему?

— Какие варианты себя в буду-
щем рассматривал?

— Какую поставил цель и как ее 
добиваешься / добивался?

— Какие изменения происходят / 
произошли в процессе достижения 
цели? Какую оценку ты им даешь? 

— Какие выводы сделал на буду-
щее?

Подобная работа позволит при-
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близить процесс освоения индивиду-
альной образовательной программы 
к субъективно значимому для воспи-
танника.

Таким образом, можно сделать 
следующий вывод. Дополнитель-
ные образовательные программы 
создают условия для формирования 
у подростков готовности к само-
развитию, поскольку решают зада-
чи в области становления субъект-
ной позиции воспитанника. Особое 
значение для формирования готов-
ности личности подростка к само-
развитию имеет конструирование 
и освоение воспитанником инди-
видуальной образовательной про-
граммы, учитывающие его инди-
видуальный запрос, потребности 
и возможности. 
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Вести

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Какие книги выбирают родители? И какие читают дети? Каковы успехи российской 

литературы на международной арене? Как идет подготовка к 37-му Международному кон-
грессу по детской книге (IBBY), который состоится в Москве в 2020 году? Какова программа 
юбилейных мероприятий к 50-летию Российской государственной детской библиотеки? 
Как происходит формирование библиотечного фонда? Какие образовательные и развле-
кательные проекты реализуются?

Эти и другие вопросы обсудили 28 марта в Международном мультимедийном пресс-
центре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню 
детской книги, который отмечается 2 апреля. В ней приняли участие директор Россий-
ской государственной детской библиотеки, президент Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» Мария 
Веденяпина; актриса, теле- и радиоведущая, создатель и преподаватель Мастерской 
чтения в РГДБ Яна Поплавская; член Совета Федерации, заслуженный работник культуры 
РФ Наталия Дементьева; детский поэт, член Совета при Президенте РФ по культуре и ис-
кусству Анастасия Орлова и др.
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П роблемы охраны окружающей среды, защита 
живой и неживой природы, растений и живот-

ных всегда были, в той или иной степени, в фокусе 
внимания педагогов как советской, так и россий-
ской школы, а также детско-юношеских организа-
ций.

Экологическое образование и воспитание де-
тей выросло из юннатского движения, началом ко-
торого стало создание в мае 1918 г. биологической 
станции любителей природы для городских детей. 
Станция находилась в лесном массиве Сокольники. 
Там дети занимались наблюдением за живой при-
родой — птицами, животными, насекомыми, расте-
ниями — под руководством педагогов. Работа стан-
ции в первые годы проходила под лозунгом «Бли-
же к природе!»

В годы войны и в послевоенные годы юные на-
туралисты под руководством взрослых работают 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
В РОССИИ
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по восстановлению и развитию садо-
водства и озеленению, пришкольных 
участков, парков и скверов. В 1967 г. 
были созданы школьные лесниче-
ства. Уже в середине 80-х гг. за ними 
было закреплено свыше 2 млн. гек-
таров леса. Работали отряды зеле-
ных и голубых патрулей. Последние 
объединяли школьников в специаль-
ные отряды для помощи инспекто-
рам рыбохраны, они помогали взрос-
лым оберегать чистоту рек, озер, ру-
чьев и родников. В отрядах голубых 
патрулей школьники изучали расте-
ния и животный мир водоемов, по-
могали спасать рыб, выявляли слу-
чаи загрязнения водоемов и брако-
ньерства. Зеленые патрули изучали 
местную флору и фауну, охраняли зе-
леные насаждения, убирали лес. 

Все они были членами Общества 
охраны природы и имели членские 
книжки и значки. Атрибутика всег-
да была важна для детей и подрост-
ков, это позволяло им ощущать свою 
взрослость и нужность обществу.

Важнейшим этапом в становлении 
экологического образования и фор-
мирования экологической культуры 
стала деятельность Римского клуба 
и его основателя — Аурелио Печчеи, 
а также выделение экологии в само-
стоятельную дисциплину (60-е гг. 
ХХ в.). Доклады ученых Римского 
клуба привлекли внимание мирово-
го сообщества к глобальным пробле-
мам человечества и особенно к гло-
бальному экологическому кризису.

В этих условиях в СССР, а затем 
и в Российской Федерации возник-
ла необходимость пересмотра подхо-
дов и методов в образовании и про-
свещении в области экологической 
безопасности. Научные достижения 

в экологии и становление информа-
ционного общества привели к то-
му, что экологическое образование 
и воспитание в школе получило но-
вый импульс. 

Значимость экологической со-
ставляющей в образовательном про-
цессе нашла отражение в новых 
нормативно-правовых документах 
страны. Помимо Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ и Эколо-
гической доктрины Российской Феде-
рации (распоряжение Правительства 
РФ от 31.08.2002 № 1225-р) [1], в Фе-
деральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 3) 
среди принципов государственной 
политики был провозглашен прин-
цип «бережного отношения к приро-
де и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования» [2].

Основополагающий документ 
школы — Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт — нацелен на воспитание нрав-
ственных норм и формирование эко-
логического мышления, на «актив-
ное и заинтересованное познание 
мира, выполнение правил здорового 
и экологически целесообразного об-
раза жизни» [3]. 

В 2015 г. была принята Стратегия 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 
(утв. распоряжением Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р), где эко-
логическому воспитанию отводится 
особое место, причем подчеркивает-
ся его нравственная составляющая: 
«Экологическое воспитание включа-
ет развитие у детей и их родителей 
экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природ-
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ным богатствам России и мира; вос-
питание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, уме-
ний и навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого отноше-
ния к действиям, приносящим вред 
экологии» [4].

Таким образом, приоритетным 
направлением провозглашалось эко-
логическое образование, использо-
вание новых технологий в обучении 
и воспитании, формировании эколо-
гического мышления у школьников. 
Что же такое экологическое волон-
терство и каким оно может и долж-
но быть?

Экологическое волонтерство — 
это добровольческая деятельность 
в сфере охраны окружающей при-
роды. Для школьников волонтер-
ство в области экологии может осу-
ществляться через участие в иссле-
дованиях окружающей среды, суб-
ботниках, раздельном сборе отхо-
дов, в акциях по пропаганде береж-
ного отношения к природным ре-
сурсам и др.

В настоящее время существуют 
многочисленные детско-юношеские 
организации, общественные орга-
низации, фонды, такие как «Всерос-
сийское общество охраны природы», 
«Центр охраны дикой природы», дет-
ское экологическое движение «Зеле-
ная планета» и др. Их деятельность 
строится на добровольческих (волон-
терских) практиках. В школах Рос-
сии реализуются десятки тысяч са-
мых разнообразных волонтерских 
экологических проектов: «Чистое се-
ло», «Школьный двор — моя страна», 
«Школьная клумба —территория ра-
дости» «Секреты воды», «Экошкола», 
«Экологический кодекс поведения» 

и т.д. Они вносят большой вклад 
в экологическое образование и вос-
питание школьников, способствуют 
расширению образовательного про-
странства экологического воспита-
ния. 

Формирование экологической 
культуры школьников реализуется 
на разных уровнях:

на уроках (школьники получа- 
ют знания по таким дисциплинам, 
как экология, биология, физика, гео-
графия, основы безопасности жизне-
деятельности и др.);

во внеурочной деятельности  
(общеразвивающие курсы, проек-
ты по углубленному изучению эко-
логических проблем), причем обуче-
ние осуществляется в соответствии 
с ФГОС;

в системе дополнительного об- 
разования (кружки, секции, клубы 
по интересам, станции юных эколо-
гов, туристов, мини-технопарки эко-
логической направленности, музеи 
науки и др.). Система поддерживает-
ся государством и реализуется через 
соответствующие программы;

в неформальном образовании  
(НФО) — это то, что лежит за пре-
делами формального образования. 
НФО представлено негосударствен-
ным сектором, некоммерческими 
и коммерческими организациями. 
Ряд социально ориентированных не-
коммерческих организаций (НКО) 
сотрудничает с педагогами, школа-
ми, родителями школьников, прово-
дит курсы по экологическому образо-
ванию и воспитанию молодежи;

в информальном образовании  
(спонтанное образование ребенка 
в насыщенной образовательной сре-
де посредством чтения книг, СМИ, 
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Интернета, экологических видеоигр, 
музыки, театра и т.д.).

Неформальное образование наи-
более полно представлено социаль-
но ориентированными некоммер-
ческими организациями, которые 
«не имеют в качестве основной це-
ли своей деятельности извлечение 
прибыли«, а создаются для дости-
жения социальных, благотворитель-
ных, культурных и образовательных 
целей. НКО все активнее начинают 
реализовывать программы допол-
нительного образования в школах, 
дворцах творчества, клубах по ме-
сту жительства и т.д. среди детей 
и подростков. Большую просвети-
тельскую работу ведут обществен-
ные организации с богатой истори-
ей и традициями, например, такие 
как «Всероссийское общество охра-
ны природы», «Дружина охраны 
природы», которые существуют еще 
с советских времен.

Возникли и эффективно работа-
ют новые экологические организа-
ции, которые углубленно занима-
ются одной конкретной проблемой: 
либо проблемой отходов («Мусора.
Больше.Нет», «Коалиция PRO отхо-
ды», «Сделаем!», «РазДельный сбор» 
и др.); либо защитой и охраной ле-
сов («Возродим наш лес», «Подари 
дерево», Центр общественного мо-
ниторинга Общероссийского народ-
ного фронта по проблемам экологии 
и защиты леса, «Маракуйя», «Посади 
лес» и др.); либо защитой животных 
(Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), «Союз охраны птиц», «Альянс 
защитников животных», «Вита», «По-
дарок судьбы» и др.).

К экологическим организациям 
широкого профиля, которые зани-

маются охраной окружающей сре-
ды комплексно, относятся — Грин-
пис (от англ. green peace — «зеле-
ный мир»)*, движение «ЭКА», проект 
«#РосЭко», «Зеленая лига», «Экологи-
ческая экспедиция», «Тут грязи нет» 
и др. При этом стоит отметить, что 
даже узкоспециализированные орга-
низации так или иначе взаимодей-
ствуют по всем спектрам проблем, 
поскольку в экосистеме все взаимо-
связано.

Экологическое добровольчество 
в нашей стране, как правило, иници-
ируются и реализуются некоммер-
ческими организациями, в партнер-
стве со школьниками и их родителя-
ми, в системе общего и дополнитель-
ного образования. Можно выделить 
несколько активно действующих на-
правлений. 

Уборка отxодов. Наших граждан, 
согласно социологическим опросам, 
проблема мусора как экологическая 
проблема заботит больше всего. Меж-
региональное общественное движе-
ние «Мусора.Больше.Нет»** имеет 
представительства в виде инициа-
тивных групп практически во всех 
городах России. В международном 
проекте по уборке мусора «Сделаем!» 
(Let’s do it!) активно участвует наша 
страна, открыто отделение в России 
(«Сделаем!»/Let’s do it, Russia). Каж-
дый год 15 сентября проходят ак-

* Международная неправительственная 
экологическая организация создана в 1971 г. 
в Канаде, в СССР отделение Гринпис появи-
лось в конце 80-х гг. 

** Возникло в 2004 году в Санкт-Петер-
бурге. Основными целями движения стали 
повышение культуры обращения с отхода-
ми, внедрение раздельного сбора и перера-
ботки отходов. См. http://musora.bolshe.net/ 
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ции по уборке мусора в рамках Все-
мирного дня чистоты. Так, к всерос-
сийской уборке «Сделаем!» в 2018 г. 
подключились школьники, студенты 
колледжей и вузов, сотрудники ком-
паний, администрации районов и го-
родов, различные волонтерские орга-
низации и движения.* Школьники 
могут найти инициативные группы 
«Мусора.Больше.Нет» и «Сделаем!» 
в своем родном городе и даже райо-
не через социальные сети «ВКонтак-
те», сайты проектов и др. Организа-
торы и участники экологических ак-
ций всегда стараются собранные на 
природных территориях отходы со-
ртировать и отправлять на перера-
ботку, чтобы не перевозить мусор из 
одной точки в другую, а сокращать 
его количество.

Многие акции придумывают 
и проводят сами школьники, напри-
мер, «Спасем Ежика» по сбору от-
работанных батареек или «Пластик 
сдавайся» по сбору пластиковых бу-
тылок (они проводятся ежегодно на 
Ямале, в Твери, Москве и других го-
родах). Известна Всероссийская ак-
ция, организованная блогерами 
«Блогер против мусора»**, цель ко-
торой — «заставить сограждан заду-
маться о своем поведении на приро-
де и личным примером показать, как 

* В акции участвовали: 228 тысяч росси-
ян, 300 городов (67 регионов) страны, бы-
ло проведено 5,6 тыс. уборок, собрано 19,2 
тыс. куб. м смешанных отходов и 986 куб. м 
вторсырья. Самый большой результат пока-
зала Республика Башкортостан: 3170 убо-
рок, 132,7 тыс. участников и 11 тыс. куб. 
м отходов. Полные результаты: vk.com/
letsdoitrussia?w=wall-34299886_5943

** Идея акции принадлежит Сергею До-
ле. [Электронный ресурс], URL: https://
sergeydolya.livejournal.com/315941.html

правильно нужно вести себя в лесу, 
парках, водоемах».

Среди молодежи набирают по-
пулярность экоквесты, получившие 
название «Чистые игры»: участники 
на скорость собирают мусор, а по-
бедители получают призы. Инициа-
тива стартовала в Санкт-Петербурге 
и уже распространилась на Москву 
и другие регионы. Экологические 
проекты по уборке мусора поддержи-
ваются населением, в них активно 
включаются школьники.*** Большое 
распространение получил россий-
ский эколого-благотворительный 
проект «Добрые крышечки»****. Мас-
совый сбор детскими садами и шко-
лами пластиковых крышек от пище-
вых продуктов с последующей сда-
чей их в переработку позволяет де-
тям принимать участие в решении 
экологической проблемы, а также 
совершать добрые дела, помогать 
больным детям. 

Посадка деревьев. Сейчас су-
ществует множество гражданских 
детско-взрослых инициатив, кото-
рые занимаются посадкой деревьев. 
Организация Гринпис России еже-
годно весной и осенью проводит по-

*** Финансирование экологических проек-
тов осуществляется, как правило, организа-
циями самостоятельно, либо за счет привле-
чения спонсорских средств или краудфан-
динга. Спонсорами становятся многие рос-
сийские и зарубежные компании, которые 
и сами выходят на уборки вместе с активи-
стами.

**** Полученные от сдачи крышек деньги 
направляются в благотворительный фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и тра-
тятся строго на медико-реабилитационную 
помощь приемным детям-инвалидам. [Элек-
тронный ресурс], URL: https://добровольцы-
россии.рф/projects/13345
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садки на участках, где лес был уни-
чтожен во время лесных пожаров.

Движение ЭКА, или Зеленое дви-
жение России*, занимается програм-
мами по лесовосстановлению, созда-
ет питомники при школах в регио-
нах России. За время действия про-
граммы «Больше кислорода!» при 
участии учителей и школьников, под 
руководством активистов ЭКА было 
посажено 10 млн. деревьев и создано 
5000 школьных питомников. Школь-
ники под руководством педагогов 
и активистов ЭКА выращивают са-
женцы елей и других деревьев, ко-
торые затем высаживаются в грунт 
(проекты ЭКА «Подари дерево», «Воз-
родим наш лес», «Маракуйя», «Поса-
ди лес» и др.).

Волонтерство в приютаx для 
животных. Помощь животным — 
третий по популярности запрос в по-
исковиках по теме «помощь». Суще-
ствуют разные способы помощи жи-
вотным: можно поработать в прию-
тах, убирать клетки, оказывать по-
мощь раненым или брошенным жи-
вотным, кормить и выгуливать их, 
а самое главное — находить им но-
вый дом. 

Важно донести до школьников, 
что оставшимся без хозяев живот-
ным очень нужно общение с чело-
веком, иначе они дичают. Поэтому 
приюты организуют волонтерские 
дни, где главным становится обще-
ние волонтеров с животными — вы-
гул, игры и т.д. В последнее время 
стали популярны выставки бездом-

* Движение действует с 2010 г. реализу-
ет проекты по массовым волонтерским по-
садкам деревьев и просвещению по теме со-
хранения лесов. [Электронный ресурс], URL: 
http://ecamir.ru/projects/

ных животных, где горожане мо-
гут взять питомца домой. Для помо-
щи в организации выставок и дру-
гих мероприятий муниципальным 
и маленьким частным приютам так-
же могут понадобиться силы волон-
теров. Школьники могут найти раз-
ные форматы помощи животным че-
рез такие общественные проекты, 
как «Альянс защитников животных» 
и другие региональные зоозащитные 
организации. 

Все вышеперечисленные направ-
ления волонтерской деятельности 
несомненно способствуют продви-
жению экологической культуры сре-
ди детей и подростков. При формиро-
вании экологического сознания ис-
пользуются как традиционные ме-
тоды и приемы обучения и воспита-
ния, так и новые инновационные об-
разовательные технологии. Инстру-
менты формирования экологиче-
ской культуры и социальной ответ-
ственности личности разнообразны. 
К традиционным можно отнести экс-
курсии, выставки, праздники эколо-
гической направленности, экологи-
ческие фестивали, конкурсы и др.

В настоящее время большое рас-
пространение получили социально-
значимые школьные акции, флешмо-
бы, экологические квесты, которые 
имеют не только просветительское 
значение, но и призваны привлечь 
внимание общественности, сограж-
дан, местных властей к проблемам 
экологии района, города, села и т.д.

Проектная деятельность стано-
вится сегодня трендом школьного 
образования, социальной техноло-
гией, ориентированной на решение 
социальных проблем местного сооб-
щества. Участие детей и молодежи 
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в экологических проектах формиру-
ет у них гражданскую активность 
и социальную ответственность. Все 
это является показателем развития 
гражданского общества в России, 
фактором устойчивого социально-
экономического развития нашей 
страны. 

В соответствии с майским указом 
Президента РФ подготовлен нацио-
нальный проект «Образование». Пла-
нируется, что его реализация займет 
6 лет, до 2024 года [6]. Естественно, 
проект не обошел своим вниманием 
необходимость модернизации эколо-
гического воспитания в условиях со-
временных вызовов.

Цель проекта состоит в обеспе-
чении глобальной конкурентоспо-
собности российского образования. 
Россия должна войти в число 10 ве-
дущих стран мира по качеству обра-
зования. Современной школе здесь 
принадлежит главенствующая роль. 
(Пока по международным исследова-
ниям PISA Россия находится на 34—
36 местах). В последние годы в обра-
зовании происходят позитивные из-
менения, российские школьники за-
воевывают медали и высокие баллы 
на престижных предметных между-
народных олимпиадах и конкурсах. 
Однако самое трудное для наших 
школьников — это решение нестан-
дартных, нетипичных задач, приме-
нение предметных знаний при реше-
нии жизненных задач. В этом плане 
освоение программ по экологии, по 
экологическому проектированию — 
это благодатное поле для формиро-
вания метапредметных умений и на-
выков (или ключевых компетенций 
XXI века), которые востребованы се-
годня в любой сфере деятельности 

(не только в экологии): экономике, 
культуре, науке, управлении и дру-
гих областях. 

Особое место на образовательном 
пространстве занимают конкурсы 
по выявлению эффективных педаго-
гических практик и опыта экологи-
ческого воспитания детей и подрост-
ков, направленные на формирование 
экологической культуры как части 
общей культуры человека. Они на-
целены на:

— продуктивное содействие под-
растающему поколению в осознании 
им остроты экологических проблем 
современного мира;

— включение педагогов, детей 
и родителей к участию в решение 
экологических проблем местного со-
общества;

— привлечение педагогов и 
школь ников к творческой деятель-
ности с использованием современ-
ных информационных технологий 
по созданию видеороликов экологи-
ческого содержания;

— развитие творческой активно-
сти педагогов образовательных ор-
ганизаций;

— изучение имеющегося педаго-
гического опыта, методик и техно-
логий экологического воспитания де-
тей и подростков, а также воспита-
тельного потенциала экологического 
образования.

Большую популярность приобре-
тают новые формы детского добро-
вольчества, например, социально-
образовательные квесты. Всерос-
сийский конкурс социальных кве-
стов «Флагман» [9], который ежегод-
но проводит Фонд развития молодеж-
ных волонтерских программ, привле-
кает все большее внимание педаго-
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гов, студентов, школьников и их ро-
дителей. Более 700 заявок было пода-
но в 2018 году на участие в конкурсе. 
Школьники провели множество по-
лезных местному сообществу меро-
приятий, прислали на конкурс инте-
ресные видеоролики о своей экологи-
ческой волонтерской работе, подго-
товили рекомендации для сверстни-
ков из других регионов, как можно 
интересно и увлекательно проводить 
социально полезные дела.

Экологическое волонтерство, от-
вечая на глобальные вызовы, своей 
деятельностью вносит существен-
ный вклад в формирование экологи-
ческой культуры и социальной ответ-
ственности детей и молодежи.

В январе 2016 года вступили в си-
лу «17 целей для преобразования на-
шего мира», провозглашенные на 
историческом саммите ООН в сентя-
бре 2015 года в «Повестке дня в об-
ласти устойчивого развития на пери-
од до 2030 года» [10]. Документ был 
поддержан Российской Федераци-
ей, что свидетельствует об обеспо-
коенности государства проблема-
ми устойчивого развития. В докла-
де ООН говорится о необходимости 
обеспечения «открытости, безопас-
ности, жизнестойкости и экологиче-
ской устойчивости городов и насе-
ленных пунктов» (цель № 11), реа-
лизация этой цели невозможна без 
решения комплекса сложнейших 
социально-экономических и, что 
важно отметить в контексте нашей 
статьи, духовно-нравственных про-
блем. Формирование качественно 
новой экологической культуры на-
селения России — это длительный 
и сложный процесс, стержнем кото-
рого может стать экологическое вос-

питание подрастающего поколения. 
Развитие новых навыков и компе-
тенций школьников по охране окру-
жающей среды необходимо осущест-
влять путем внедрения интерактив-
ных технологий социального проек-
тирования. Таким образом, добро-
вольческий труд школьников стано-
вится системным элементом эколо-
гического воспитания в сфере обра-
зования. Формирование мотивации 
к этому нужному, интересному и не-
обходимого обществу труду — залог 
успешного решения задач в области 
экологического образования.

Новым рубежом в развитии раз-
личных форм добровольческой ак-
тивности школьников стал 2018 год, 
объявленный Годом добровольца (во-
лонтера) в России, в волонтерских 
акциях года приняли участие более 
14 млн. россиян.
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Вести

ФОРУМ «ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА. МОЛОДЕЖЬ В СЕТИ»
28 марта в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» со-

стоялся форум «Цифровая гигиена. Молодежь в сети», организованнный АО «Крибрум». 
В нем принял участие руководитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

На площадке форума представители власти, регулирующих, образовательных и обще-
ственных организаций, психологи и специалисты в области информационной безопасно-
сти обсудили тему безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве — одну 
из ключевых в жизни современного общества. Она приобрела особую значимость после 
волны негативных событий в российских школах. Интернет и социальные сети стали 
благодатной почвой для сетевых манипуляторов. На сегодняшний день в социальных се-
тях действуют более десяти тысяч групп (6 млн подписчиков), вовлекающих подростков 
и молодежь в противозаконные действия. В марте 2018 года на встрече с женщинами-
предпринимателями Президент Российской Федерации В. В. Путин поручил активизировать 
дальнейшие действия государственных органов, бизнеса и общественности по борьбе с 
негативным воздействием в социальных сетях. В ходе мероприятия обсуждены конкретные 
меры по исполнению поручения главы государства. 

Подробнее о форуме: http://digital-gigiena.ru./
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ИСТОРИИ ЛЮБВИ В ИСТОРИИ ПОБЕДЫ
(вербатим для учащихся IV—X классов)

Love stories in the history of Victory (verbatim for 
students of IV-X classes)

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
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ник.

Аннотация. Материал адресован педагогам, занимающим-
ся гражданско-патриотическим воспитанием школьников. 
Рекомендуется для работы с учащимися старших классов.
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Summary. The material is addressed to teachers engaged in civil-Patriotic 
education of schoolchildren. It is recommended to work with high school 
students.
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Ведущий (читает отрывки статьи «Истина 
и правда» Льва Аннинского).

Нам в начале войны было семь. В момент Побе-
ды — одиннадцать.

«Мы — наследники отцовской правды, мы осо-
знанно и неуклонно эту правду держим в сознании. 
Мы отдаем себе отчёт, что эта правда — одна из 
бесчисленных правд о войне, к истине о которой 
другие идут своими путями.

Что до истины, то она остается в нашем созна-
нии безответным вопросом: почему все это ока-
залось возможным? Эти кровавые бойни, гробив-
шие людей сотнями миллионов? Эти беды, сделав-
шие проклятым двадцатый век, который при нача-
ле своем сулил такие непочатые края счастья? Что 
случилось с человечеством в этот страшный век?

У нас нет ответа на этот проклятый вопрос.
У нас не будет на него ответа.
Мы так и умрем, не зная, что убило наших отцов, 

зачем это случилось с людьми, что за безумие про-
шло над землей, что за приступ смертельный вы-
пал им и за что. 

Мы уйдем, держась за свою правду, а истина 
будет маячить сквозь мрак могил, кладбищ, рас-
стрельных рвов, эсэсовских душегубок, зон  ГУЛАГа, 
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безжалостных приговоров и круго-
вых доносов. 

Какой-то фатальный ступор неиз-
бежности за всем этим есть, и все-
таки мы хотим понять: почему? Как 
получилось, что два великих народа, 
внесшие каждый свой вклад в ми-
ровую культуру, схлестнулись на-
смерть? Дважды! Как нам смирится 
с этим?

Как нам примириться с мыс-
лью, что немцы — народ легендар-
ный по общепризнанной разумно-
сти — дважды начинали мировые 
войны? Они что, сошли с ума? И бы-
ли уверены, что это мы сошли с ума?
Зачем все это случилось с человече-
ством?» [1]

1. История семьи Филатовых 
«Выросла дочь без отца» (звучит 
другая мелодия).

Юноша. Я приехал в город Берез-
ники из Тамбовской области, рабо-
тал бухгалтером в райисполкоме.

Девушка. Мы познакомились на 
вечере в День Красной армии. Ах, ка-
кие были до войны вечера — с танца-
ми, играми…

Ученики танцуют вальс под песню 
«Синий платочек» (музыка Г. Петер-
бургского, слова Я. Галицкого).

Сыграли свадьбу. В 1939 году Ни-
колая призвали на срочную службу. 
Через год он увез меня на границу 
с Монголией. Все было хорошо. Но 
когда я узнала, что жду ребенка, при-
шлось ехать назад, в Березники. Муж 
проводил только до Свердловска, там 
меня встретила свекровь. (Больше 
я Николая не видела.) В марте 1941 г. 
родилась дочь, а в июле, когда Нико-
лай должен был приехать к нам в от-
пуск, грянула война.

Звучат в записи разрывы бомб 

и снарядов. Раздается голос Леви-
тана, сообщающего о начале войны. 
Включается фонограмма 1-го купле-
та и припева песни «Священная вой-
на» в исполнении хора им. Алексан-
дрова. На экране — картинки замед-
ленной кинохроники.

Юноша. Я дал телеграмму, что 
еду на фронт и попросил Нину прие-
хать в Свердловск вместе с дочерью, 
чтобы полюбоваться на свое малень-
кое чудо. (Звучат в записи разрывы 
снарядов.)

Девушка. Я добралась только до 
станции Гора Благодать и застряла: 
все пассажирские поезда на Сверд-
ловск отменили. Пришлось возвра-
щаться.

Юноша. Тогда я посоветовал ей 
ехать в погранотряд, там будет спо-
койнее и лучше.

Девушка. Я с ужасом вспоминаю 
дорогу в Кош-Агач: поезда перепол-
нены, трудности буквально во всем. 
А когда приехала, оказалось, что де-
тям и женам в отряде находиться 
нельзя. Отправились в Бийск. Как 
жить одной в чужом городе с ребен-
ком на руках? Поехала назад, к ма-
ме.

Слышен стук колес поезда и дале-
кие взрывы.

На фронте в сорок первом было тя-
жело. В одном из писем Николай пи-
сал, что у него уже не осталось высо-
копарных слов о войне. Война хоро-
ша лишь в романах. Тем людям, кто, 
встав из теплой постели, на досуге 
рассуждает о героизме и подвиге, по-
советую поехать сюда к нам хоть на 
денек.

9 декабря 1941 года шел бой у де-
ревни Староведерня в Калининской 
области. Особенно донимал пулемет 
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из немецкого дзота. Надо было пода-
вить его во что бы то ни стало. Ни-
колай Филатов еще в до войны слыл 
лучшим гранатометчиком в погран-
отряде. Он выполнил эту задачу. Уни-
чтожил дзот, но сам погиб. Об этом 
написал родным комиссар дивизии. 
Статистика тех лет была сурова: из 
призывников 1941 года мало кто вер-
нулся домой.

Исполняется 1-й куплет песни 
«Журавли» (музыка Я. Френкеля, сло-
ва Р. Гамзатова).

Девушка. Я не верила в гибель 
Коли и долго еще писала ему на по-
левую почту. С годами пришло пони-
мание, что встретиться нам не суж-
дено. Для меня он так и остался 25-
летним парнем, а свои любовь и неж-
ность я отдала дочери.

Ведущий. Какие трудности при-
шлось пережить женщинам, поте-
рявшим мужей, сегодня могут по-
нять не многие. Они выстояли, сдю-
жили и не только поставили на ноги 
детей, но и возродили страну.

2. История семьи Вагановых. Ва-
ганова Елена Георгиевна (Е. Н. Поте-
хина, г. Березники).

Елена Георгиевна. Родилась 
я 23 декабря 1941 года. В этот же 
день уходил на фронт мой папа Ге-
оргий Александрович Ваганов. Ма-
ма — Нина Ивановна — в жесто-
чайший мороз побежала из роддо-
ма через замерзшую Каму в Берез-
ники. Она решила, что надо увидеть 
моего отца, показать ему меня, ска-
зать о своей любви, о том, что будет 
ждать его и верить в то, что он обя-
зательно вернется. И она успела. Они 
тепло попрощались…

На фронте папа получил ранения 
головы и ног. После выписки из го-

спиталя мама в течение года дома 
ухаживала за ним…

Потом они прожили долгую, не-
простую, но прекрасную жизнь. 
Умерли в один год. Как два нераз-
лучных, прекрасных лебедя. Любовь 
сильнее любых трудностей, сильнее 
войны…

Звучит в исполнении М. Магома-
ева 1-й куплет песни «За того пар-
ня…» (музыка М. Фрадкина, слова 
Р. Рождественского).

3. История прадедушки Матвея 
Демидова — Ширинкина Ивана 
Алексеевича (звучит музыка).

Матвей Демидов. Мой прадед 
Ширинкин Иван Алексеевич родился 
16 декабря 1907 года в селе М. Луж-
ки Оханского района. Потом перее-
хал в село Орда, где познакомился 
со своей будущей женой. В 1933 го-
ду поступил в Омскую школу пехоты 
им. Л. В. Фрунзе. В 39-м его назначи-
ли заместителем помощника началь-
ника штаба батальона. В 1937 г. у не-
го родилась дочка Маргарита. В вой-
ну батальон прадеда с Дальнего Вос-
тока эшелонами перебросили к Мо-
скве. Воевал он на всех фронтах. 
С февраля 1943 по февраль 1944 го-
ды служил помощником начальни-
ка штаба полка. У него было много 
орденов и медалей. Войну закончил 
в Праге 11 мая 1945 года. Одна бе-
да — за все эти годы он ни разу не 
получил ни одного письма от своей 
жены. Не знал что и думать.

Ученики исполняют песню «Тём-
ная ночь» (музыка Н. Богословского, 
слова В. Агатова).

4. Стихотворение «Фронтовое 
венчание».

...Боец в бреду, он кровью истекает
И видит класс, учителя, семью...
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И поцелуй девчонки на губах пылает,
Застенчивое: «Я тебя люблю...»

Воронка, бруствер и окопов лента.
Не видно им начала и конца.
Молоденькая хрупкая девчонка
Пытается добраться до бойца.

Ранение несовместимо с жизнью.
Здесь только ждать и верить в чудеса.
Слеза бессильно по щеке скатилась
В седой пробор по волосам бойца.

Встав на колени, быстрыми руками
Бинты и вату машинально достает.
Как облегчить солдатику мученья?!
Последние минуты он живет.

Очнулся парень, задрожали веки,
Но слаб, не в силах глаз открыть.
— Сестричка, — просит, — 

дай воды напиться, —
Бескровными губами шевелит.

Девчонка, вздрогнув, словно от удара,
Вгляделась в черты его лица...
И застонав, безмолвно зарыдала,
Упав на грудь родного паренька.

— Ты потерпи, любимый, 
я с тобой, Алешка!

Сегодня отвезем тебя в санбат...
А в голове звенит жестоко и смертельно:
«Он обречен. При чем тут медсанбат?!»

— Тебя подлечат, на ноги поставят,
На свадьбе нашей будет так светло!
Детишек мы с тобою нарожаем...»
А слезы, капая, стучатся в грудь его.

— Мы будем жить! 
И что бы ни случилось,

Пройдем по ней счастливо — до конца...
Шальной снаряд ударил где-то рядом,
Навечно обвенчав
Двух любящих сердца.

В. Г. Путилов, 
г. Александровск, Пермский край

Демидов Матвей. 23 июня 1946  г. 
прадед оставил воинскую службу 
и карьеру. Наверное, мог бы дослу-
житься и до генерала, но вместо это-

го поехал в далекое село Орда с на-
деждой найти жену и дочь. С минуту 
постоял у пустого дома. Соседи ска-
зали, что еще во время войны его же-
на собралась и куда-то уехала. Пра-
дед вспомнил, что у Анны в Березни-
ках были родственники. Отправился 
туда. Приехав в Березники в 1947 го-
ду, сразу устроился начальником без-
опасности на химическом заводе. Не 
спал ночь — так хотелось поскорее 
увидеть семью. Он даже и не подо-
зревал, что это случится совсем ско-
ро. На следующий день за ним при-
ехала служебная машина. Выйдя во 
двор, стал знакомиться с водителем. 
Вдруг, какая-то девочка лет десяти 
гулявшая во дворе закричала ему 
«Папа!». Обернувшись, он увидел то 
самое чудо, ради которого жил и во-
евал. Он едва сдержал слезы. Через 
минуту прибежала его жена — Анна. 
В этот момент он стал самым счаст-
ливым человеком на свете. Через два 
года в их семье появилось пополне-
ние, дочку они назвали Любовью.

5. Арина Пыстогова «История 
фронтовой любви». «…У погибшей 
в Карелии Любы Бесединой в Берез-
никах осталась мама Анна Спиридо-
новна и три сестры.

— Хоть бы поговорить с матеря-
ми боевых подруг Любушки, — ду-
мала про себя Анна Спиридонов-
на, —  а то неспокойно на сердце. 
И вот ее усилиями бывшая женская 
снайперская школа, где училась Лю-
ба, стала местом встреч матерей по-
гибших выпускниц. Вдруг в апре-
ле 1975 г. Анне Спиридоновне при-
шло письмо из Севастополя. Начина-
лось оно так: «Уважаемая Анна Спи-
ридоновна! Вы меня не знаете. Пи-
шу Вам с огромным волнением. Де-
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ло в том, что я фронтовой друг Ва-
шей дочери Любушки. Мы с Любой 
были знакомы всего несколько ме-
сяцев, но успели крепко полюбить 
друг друга. После героической ги-
бели Любы ее боевые подруги при-
несли мне партийный билет, награ-
ды и две маленькие фронтовые фото-
карточки Любы. В записной книжке 
была записка, с просьбой рассказать 
Вам о том, как она воевала. Партби-
лет и награды я сдал в штаб, а кар-
точки и записку бережно храню уже 
31 год...» Между Анной Спиридонов-
ной и Александром завязалась очень 
содержательная и теплая переписка. 
Они обменивались не только воспо-
минаниями. Однажды Александр 
попросил: «Анна Спиридоновна! Ес-
ли есть у Вас Любина карточка — вы-
шлите мне». Александр как драго-
ценные жемчужины собирал все, что 
касалось его погибшей возлюблен-
ной: «…Память о Любушке для меня 
священна, помнить о ней я буду до 
конца дней моих…» — писал он.

6. История бабушки Григорье-
вой Ульяны, г. Березники (музыка 
меняется).

Ульяна. В начале войны мне ис-
полнилось 14 лет. В нашем посел-
ке жили около двухсот рабочих, ра-
ботавших на лесозаготовках. У мно-
гих были маленькие дети. Для них 
открыли детский сад, а меня посла-
ли туда работать. Вставала я в 4 часа 
утра, носила воду коромыслом, топи-
ла печь, помогала на кухне. А в 6 ча-
сов мы принимали ребятишек.

Жили в войну бедно. У некоторых 
детей не было даже теплой зимней 
одежды. Родители приносили их за-
вернутыми в полу верхней одежды. 
Часто забыв попрощаться с роди-
телями, дети опрометью кидалась 
в нашу комнату, где было жарко на-
топлено и вкусно пахло едой. И это 
не удивительно, после долгого рабо-
чего дня у родителей не хватало ни 
времени, ни сил на свое хозяйство. 
А ведь еще был план для сельских 
жителей по сдаче государству мяса, 
картофеля, шерсти и яиц. Часто се-
мье оставались крохи. Зная об этом, 
мы старались от души накормить де-
тей, чтобы родители могли спокой-
но «ковать победу» на своем трудо-
вом фронте.

Но жизнь брала свое. Несмотря 
ни на что, мы не унывали. Вспоми-
наю как одна на повозке, запряжен-
ной старой худой лошадкой, еха-
ла за 20 километров лесной дорогой 
в Пермь. В повозке под сеном — «зо-
лотой» груз: масло, мясо, сахар, хлеб 
и крупы. И никакого страха! Мне бы-
ло всего 15 лет и не думалось о пло-
хом.

Мы были молоды и радовались 
жизни. В клубе работала агитбрига-
да. Мы пели песни и частушки, игра-
ли на гармошке, веселились и танце-
вали. Особенно любили петь «Катю-
шу». Пережить трудные минуты нам 
помогала вера в Победу!

Все присутствующие исполняют 
песню «Катюша» (музыка М. Блан-
тера, слова М. Исаковского).
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